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В В Е Д Е Н И Е 

Первое издание Геологического словаря (Г. с ) , содержащее свыше 11 тыс. терминов 
и давно разошедшееся, было подготовлено по данным 1950—1953 гг. В последующие 
два десятилетия геологические науки бурно развивались. Общее количество геоло
гических терминов за это время примерно удвоилось, произошли существенные из
менения и в терминологии. Поэтому часть определений, помещенных в первом из
дании Г. с , уже не отвечает в той или иной степени современным представлениям. 

Настоящий Г. с. значительно переработан и содержит более 21 тыс. терминов. 
Однако в него не включены давно вышедшие из употребления геологические терми
ны конца прошлого и начала текущего столетий, а также названия свит, помещенные 
в новом издании Стратиграфического словаря. Авторы стремились также не вклю
чать в словарь термины, предложенные только в одной опубликованной работе и не 
получившие еще распространения. Некоторые разделы Г.с. сокращены в связи с вы
водом в свет специальных словарей или справочников. Другие разделы вследствие 
быстрого развития за последние годы многих геологических наук (тектоники, гео
физики, геохимии, литологии и др.) пополнены большим количеством новых терми
нов и понятий. Кроме того, введены разделы:-«Абсолютная геохронология и изотоп
ная геология», «Геохимия нефти», «Математическая геология», «Металлогения», 
«Петрохимия»,«Поиски и разведка полезных ископаемых», «Современные осадки 
и океанология» и подразделы: «Фациальный анализ», «Учение о формациях». Та
ким образом, новый Г. с. учитывает последние данные и представления советских и 
зарубежных исследователей й содержит сведения, связанные как с практикой гео-
логопоисково-съемочных и разведочных работ, так и весьма широким кругом тео
ретических и практических вопросов, отражая состояние научных знаний на 
1/1 1971 г. Для подготовки Г. с. за̂ 1. отв. редактора В. И. Марченко была разра
ботана инструкция, определяющая методику его составления, содержание, структуру 
и другие вопросы. Эта инструкция после обсуждения ее всеми членами Редакцион
ной коллегии и внесения в нее поправок и улучшений была утверждена редколле
гией Г. с. При составлении Г. с. ею руководствовались все авторы и редакторы 
разделов. 



О С Н О В Н Ы Е З А Д А Ч И И С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О С Л О В А Р Я 

Основная задача Г. с. — дать соответствующее современному состоянию наук 
о Земле определение тех терминов, понятий и названий, которыми пользуются раз
личные специалисты в области геологии в своей повседневной практической работе 
и в теоретических исследованиях и с которыми могут встретиться при чтении геоло
гической литературы геологи, геофизики, разведчики, горняки, преподаватели ву
зов, аспиранты и работники близких специальностей. Для соблюдения объектив
ности при описании всех терминов и понятий, особенно дискуссионных,, дано не 
только наиболее распространенное их понимание, но и другие, достаточно широко 
известные точки зрения. 

Одна из задач Г. с. — по возможности помочь упорядочению геологической 
терминологии. С этой целью в Словаре отмечены термины, являющиеся синонима
ми, излишними, неправильными, нерекомендуемыми, малоупотребительными, 
устаревшими и местными. 

Составление Словаря проводилось по разделам, соответствующим отдельным 
геологическим дисциплинам. Основная работа заключалась: в подборе авторов 
и научных редакторов; в составлении, сравнении, корректировании и утверждении 
словников; в описании терминов и понятий; согласовании ряда статей с описаниями 
близких или связанных терминов, помещенных в других разделах; в проведении 
редакторами научного редактирования всех статей; изменении текста авторами по 
замечаниям редакторов; в рецензировании текста каждого раздела; учете рекомен
даций рецензентов и, наконец, в согласовании текста законченных разделов с тек
стами близких или связанных между собой разделов. Конечным этапом этой рабо
ты было утверждение текста каждого раздела Словаря на расширенном заседании 
Главной редакции. Следует указать, что все важнейшие разделы Словаря были, 
кроме того, детально просмотрены членами Главной редакций и по их рекоменда
циям в отдельные статьи были внесены нужные улучшения. 

Только после завершения по всем разделам этой весьма длительной, трудоем
кой и скрупулезной работы была получена возможность распределить все описания 
терминов в едином общем алфавитном порядке. 

Авторы терминов и редакторы подбирались из специалистов-сотрудников 
ВСЕГЕИ. В случае необходимости привлекались также ученые из других научных 
геологических организаций или вузов Ленинграда и Москвы (ЛГИ, ЛГУ, ВНИГРИ, 
МГУ, ГИН, ГЕОХИ, ИГЕМ, Ин-т океанологии АН СССР и др.). Всего в составле
нии Словаря приняло участие более 200 авторов и 33 редактора отдельных разделов. 
Список авторов, редакторов и рецензентов Г. с. помещен в конце вводных глав. 

Каждый из редакторов являлся ответственным научным руководителем по 
своему разделу и членом Редколлегии Г. с. Он подбирал авторов, контролировал 
составление и полноту словника, правильность и объективность описаний и соот
ветствие их современным представлениям. Общее научное и методическое руко
водство составлением Г. с. осуществлялось Главной редакцией Словаря в составе 
Л. И. Боровикова, А. И. Жамойды, И. И. Краснова, Л. И. Красного, В. И. Мар
ченко (отв. исполнитель темы, зам. отв. редактора), Т. И. Осыко, К. Н. Паффен-
гольца (отв. редактор), Д. В. Рундквиста и Е. Т. Шаталова. 

С целью получения наибольшего количества замечаний и рекомендаций по су
ществу определений терминов и понятий весь текст Словаря прошел рецензирование 
и апробирован высококвалифицированными специалистами в соответствующих об
ластях знаний (по каждому отдельному разделу Словаря — геологической дисцип-' 
лине), рекомендации и замечания которых были учтены при подготовке Словаря 
к печати. 

Рецензенты разделов отмечают, в частности, соответствие приведенных дан
ных и определений современному состоянию научных знаний в СССР и за рубежом 
и объективность описаний важнейших различных точек зрения (если они широко рас-



пространены). Рецензенты важных разделов также указывают на большое значение 
составленного Г. с. для всех геологов без исключения, как необходимейшего и незаме
нимого справочника по всем геологическим дисциплинам. Докт. геол.-минер. наук, 
проф. В. П. Нехорошее, любезно взявший на себя труд по просмотру и рецензирова
нию всего текста Словаря, также сделал много ценных замечаний и полезных реко
мендаций, учтенных при окончательном редактировании текста Словаря. Главная 
редакция Г. с. выражает благодарность всем рецензентам, внесшим свой вклад 
в улучшение содержания и текста Словаря. 

Скрупулезная и длительная техническая работа по проверке правильности ссы
лок, наличия отсылочных терминов и синонимов, по подборке кустовых терминов, 
правильности сокращений, распределения терминов в алфавитном порядке, корректи
рованию и т. п. выполнена младшими научными сотрудниками ВСЕГЕИ Р. И. Те-
оеньковой и И. А. Нежинским и старшими техниками Р. А. Осиповой, Г. В. Со
мовой, Л. М. Петровой. 

П Р И Н Ц И П Ы П О Д Б О Р А 
И О П И С А Н И Я Т Е Р М И Н О В 

Все включенные в словники термины и понятия были разбиты по своему значению на 
пять групп, соответственно описываемых с различной подробностью (от 1—2 стро
чек до 4—5 страниц). К первой группе отнесены важнейшие геологические термины 
и понятия общего широкого значения, такие, как «геосинклиналь», «земля», «плат
форма», «фация», «формация» и т. д., а также названия геологических наук. Для 
таких терминов даны наиболее исчерпывающие характеристики с максимальным 
объемом текста. Рецензенты (В. Е. Хаин и др.) отмечают, что эти описания имеют 
обычно энциклопедический характер и включают по возможности историю возник
новения термина, эволюцию взглядов на его содержание и толкование, современное 
понимание термина и существующие наиболее распространенные другие его опреде
ления. Ко второй группе отнесены термины, являющиеся составными звеньями пер
вой группы либо имеющие самое широкое и общее распространение. Они описаны по 
схеме для первой группы, но с меньшей подробностью. Фамилии авторов описаний 
терминов двух первых групп указаны в конце соответствующих описаний. Все менее 
важные термины отнесены к третьей группе, третьестепенные — к четвертой, из
лишние, малоупотребительные, нерекомендуемые, а также синонимы и отсыл
ки—к пятой. 

При составлении словников по разделам учитывалось, что Г. с. должен содер
жать все термины, необходимые в практической и научной работе широкому кругу 
геологов различных специальностей, не всегда имеющих под рукой нужные справоч
ники, специальные словари и различные обобщающие работы. Поэтому в словники 
включались все термины, встречающиеся в геологической литературе. Однако не все 
разделы представлены с одинаковой полнотой. 

По разделам «Абсолютная геохронология и изотопная геология», «Вулканоло
гия», «Геоморфология», «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 
«Геохимия», «Кристаллография», «Литология» (включая учения о фациях, форма
циях и палеогеографию), «Металлогения», «Неметаллические и рудные полезные 
ископаемые», «Общая геология», «Петрохимия», «Современные осадки» «Тектони
ка» и «Уголь», учитывая отсутствие по ним специальных словарей или большое зна
чение некоторых разделов, приведены по возможности все относящиеся к ним тер
мины. По разделам «Геофизика», «Гидрогеология», «Минералогия», «Нефтяная 
геология», «Геохимия нефти», «Палеоботаника», «Палеозоология», «Палинология», 
«Петрология», «Стратиграфия», учитывая наличие по ним специальных справоч
ников или словарей, описано меньшее количество терминов, относящихся к более 
важным понятиям, а также встречающихся в общей геологической литературе. 

Ниже приводятся особенности подбора и описания терминов в соответствую
щих разделах Словаря, отмечаемые их редакторами (названия разделов помещены 
в алфавитном порядке). 



АБСОЛЮТНАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ 
И ИЗОТОПНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

При подборе и описании терминов учитывалось бурное развитие этих направлений 
и проникновение в геологическую литературу большого количества новых терминов 
и понятий, которые оказались незнакомыми широкому кругу геологов. Словник 
по данному разделу составлен в результате просмотра специальной литературы по 
вопросам, связанным с определением абсолютного возраста минералов и горных по
род радиологическими методами и изучением вариаций изотопного состава ста
бильных изотопов в природных образованиях. 

ВУЛКАНОЛОГИЯ 

В словник включены все термины по вулканологии, имеющиеся в первом издании 
Г. с. с дополнениями и изменениями, соответствующими современному состоянию 
научных знаний. Применение методов формационного и фациального анализов по
влекло за собой появление новых терминов по вулканогенным фациям и форма
циям, помещенных в Словаре. В последние годы широко развились исследования 
по палеовулканизму, в связи с чем появилось много новых терминов по палеовулка
нологии, также включенных в Словарь. Некоторые новые термины по вулканоло
гии взяты из иностранных словарей и отдельных статей по региональной вулкано
логии. Необходимость помещения некоторых терминов обусловлена малым коли-, 
чеством общеописательных монографий по вулканологии. 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Со времени первого издания Г. с. в геоморфологии не произошло существенных из
менений. Геоморфология как самостоятельная наука бурно развивалась в более 
ранний период, тогда и сложилась вся основная терминология. Поэтому в разделе 
помещены все термины, которые достаточно широко распространены и признаны 
необходимыми. Вместе с тем исключены некоторые термины, помещенные в первом 
издании Г. с , имеющие узкорегиональное значение (местные термины). 

Полнота охвата терминов по разным отраслям Геоморфологии неравномерна. 
Это объясняется тем, что в некоторых областях динамической геологии, физической 
географии и геоморфологии развились и оформились в качестве самостоятельных 
дисциплин такие науки, как «Гляциология», «Мерзлотоведение», «Геология моря», 
«Четвертичная геология» и др. В связи с этим терминология некоторых разделов 
геоморфологии более детально разработана. Так, в Словаре сравнительно подробно 
даны термины, отосящиеся к берегам, долинам, ледникам, эоловым, склоновым, 
денудационным, мерзлотным процессам и некоторым другим. 

Иногда термины сгруппированы в «кустовые термины», как, например, «аген
ты морфогенеза», «берега», «долины», «ледники», «горы» и др. Эти термины даны 
в виде классификационных схем, в которых в логической связи сгруппированы все 
разновидности основного термина. Основной термин служит отсылочным ко всем 
разновидностям данного понятия. Однако это не означает, что предполагаются 
вполне законченные и научно обоснованные классификации. Известно, что суще
ствует много попыток классификации и систематизации понятий для ледников, до
лин, гор ит. п., существенно различающихся между собой в зависимости от целей 
и задач. Систематизация терминов в Словаре отличается особой спецификой и под
чиняется особым требованиям, которые базируются на принципах построения Сло
варя. ' , 

ГЕОФИЗИКА 

Раздел включает статьи двух направлений. Это, во-первых, термины и понятия по 
астрономии, строению Земли и ее геосфер, глубинному строению земной коры, 
сейсмологии, геотермии и физическим свойствам горных пород. Исследования; кос
моса и планет солнечной системы со спутниками, а также успехи науки в изучении 
физики Земли в последнее десятилетие определили значительное расширение объе
ма материала по сравнению с первым изданием Г. с. Во второй группе статей впер
вые в словарной литературе с большой полнотой освещена терминология, принятая 
в разведочной геофизике (гравиразведке, магниторазведке, сейсморазведке, элект
роразведке, каротаже, радиометрии). Здесь описаны основные геофизические ме-

8 тоды и модификации, их физическая сущность и условия применения при изуче-



нии геологического строения регионов, при поисках и разведке месторождений 
полезных ископаемых. Затронуты также некоторые смежные вопросы геофизики 
и геохимии. 

ГЕОХИМИЯ 

Словник составлялся многими авторами по специальности и заимствован в основ
ном из геохимической литературы. Почти все термины описаны впервые. Поскольку 
словарь геологический, а не собственно геохимический, то малозначащие и малорас
пространенные термины, встречающиеся в специальной геохимической литературе, 
а' также важные для геохимии термины из смежных наук — химии, химической 
физики, частично кристаллохимии и др. — в словник по геохимии не вошли. 

ГЕОХИМИЯ НЕФТИ 

Набор терминов, включенных в раздел «Геохимия нефти», по существу отвечает 
несколько более широкому кругу интресов, выходящих за рамки нужд собственно 
нефтяной геохимии. Если еще сравнительно не так давно интерес к геохимическому 
изучению органического вещества ограничивался практически лишь областью неф
тяной и угольной геологии, то в настоящее время все более очевидной становится 
не, только роль органического вещества в самых разнородных геологических процес
сах (например, в геохимии руд), но и значение его характеристики как важного 
чисто геологического параметра (например, как показателя палеотемператур, фа-
циальных особенностей отложений и др.). Этим определяется необходимость вклю
чения в.Г. с. терминов расширенного профиля по геохимии органического вещества. 

Словарь по геологии нефти, изданный в 1958 г., в рассматриваемой области 
в. значительной мере устарел и нуждается в существенном дополнении и уточнении. 
Что касается первого издания Г. с , то в нем раздел «Геохимия нефти» крайне беден 
вообще и содержит к тому же ряд определений, не соответствующих современному 
уровню знаний этой отрасли геологии. Область геохимии рассеянного органического 
вещества в нем практически отсутствует. При подборе терминов по геохимии нефти 
учитывалась также желательность включения некоторого (ограниченного) количе
ства понятий из смежных областей (химии, микробиологии и др.), недостаточно из
вестных большинству геологов, но в то же время необходимых для правильного по
нимания сущности ряда геохимических процессов. 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

В этот раздел включены только те гидрогеологические и инженерно-геологические 
термины, которые наиболее широко используются в общей геологической литерату
ре и *с которыми наиболее часто приходится встречаться геологам в их научной и 
практической деятельности. Часть терминов и их объяснение (с необходимыми ре
дакционными уточнениями) заимствованы из Словаря по гидрогеологии и инженер
ной геологии, составленного ВСЕГИНГЕО (Гостоптехиздат, 1961 г.), а также из 

'Геологического словаря (Госгеолтехиздат, 1955 г.). Кроме того, широко использо
ваны труды наиболее авторитетных гидрогеологов и инженеров-геологов, впервые 
употребивших соответствующие термины. Термины, имеющие узкое гидрогеологи
ческое и инженерно-геологическое значение, в словарь не включены, за небольшим 
исключением. 

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 
И КРИСТАЛЛООПТИКА 

При отборе терминов авторы руководствовались: во-первых, необходимостью при
вести термины, понятия и определения по кристаллографии и кристаллооптике, 
широко используемые в литературе, непосредственно относящейся к геологическим 
дисциплинам или близко соприкасающейся с ними, и имеющие важное практиче
ское и теоретическое значение; во-вторых стремлением в пределах возможного рас
ширить круг кристаллографических терминов по сравнению с первым изданием 
Г. с , учитывая отсутствие на русском языке специальных справочников (словарей) 
по кристаллографии; в-третьих, ограниченным объемом раздела, не позволяющим 



привести более обширный набор терминов; с этим связано исключение значительно
го количества часто встречающихся в литературе (XIX — начало XX в.) старых, 
устаревших и устаревающих терминов, а также терминов более узкого специаль
ного применения. 

ЛИТОЛОГИЯ 

Словарь по литологии отсутствует, поэтому в раздел включены практически все 
относящиеся к нему термины и понятия, за исключением давно устаревших, а также 
упомянутых не более чем в одной опубликованной работе и не получивших распро
странения. В раздел «Литология» включены такие крупные, важные и быстро раз
вивающиеся ветви этой науки (тематические разделы), как «Теория литогенеза» 
(автор этого подраздела академик Н. М. Страхов), «Коры выветривания» (редак
тор А. М. Цехомский) «Палеогеография» (автор А. В. Хабаков), «Учение о фациях» 
(авторы академик Д. В. Наливкин, Н. В. Логвиненко, В. И. Марченко), «Учение 
о формациях» (редактор подраздела В. И. Драгунов). Весь раздел «Литология» 

\ в целом содержит свыше 2200 терминов. К описанию важнейших терминов и поня
тий были привлечены ведущие литологи ВСЕГЕИ и крупнейшие литологи Совет
ского Союза. ' 

Описание всех терминов просматривали и в ряде случаев корректировали 
члены методической группы Словаря по разделу «Литология» М. Ф. Викулова, 
В. Л. Либрович и Я. К. Писарчик. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Подготовка материалов по математической геологии оказалась весьма сложной. 
Внедрение в геологию математики и формирование математической геологии — нау
ки о математических моделях геологических процессов — привело к появлению в 
геологической литературе множества математических терминов. Часть этих терми
нов связана со спецификой вопроса и их необходимо объяснить, другая часть яви
лась следствием неустойчивости многих понятий. Одновременно появился ряд тер
минов явно излишних, возникших из-за недостаточной вдумчивости авторов при 
вводе новых терминов. 

Таким образом, наиболее трудной и в известной мере дискуссионной явилась 
работа по отделению необходимого минимума терминов, в частности математиче
ских. Термины отбирались по частоте их употребления в работах, посвященных ма
тематической геологии, и с учетом перспектив ее развития. В общем же было отобра
но около 150 из просмотренных более 3 тыс. терминов, в основном отражающих спе
цифичность математической геологии. 

После отбора терминов возник вопрос о системе их описания. Можно было 
принять один из двух вариантов: объяснить термины без использования математи
ческой символики и точных математических определений, т. е. попытаться передать 
только общий смысл термина. Это казалось привлекательным, но выяснилось, что 
при подобном подходе термины теряют конструктивность, становятся аморфными 
и их невозможно использовать в работе; поэтому был принят второй вариант —• 
даны точные математические описания термина. Эти описания трудны для геолога, 
но они точно передают смысл термина, не вызывая разночтений, и, что самое глав
ное, могут быть использованы в практической работе. 

При описании термина авторы стремились пояснить его смысл в геологических 
приложениях и давали ссылку на геологическую работу, где этот термин использо
ван впервые в геологии либо описан наиболее полно. 

МЕТАЛЛОГЕНИЯ 

При подборе и описании терминов учитывалось: отсутствие специальных справоч
ников и словарей по этой отрасли геологии (за исключением первой в этом роде ра
боты группы сотрудников ИГЕМ АН СССР под редакцией Е. Т. Шаталова: «Об
зор геологических понятий и терминов в применении к металлогении». М., Изд-во 
АН СССР, 1963); практически полное отсутствие собственно металлогенических тер
минов в первом издании Г. с. (приведены лишь краткие описания пяти важнейших 
терминов); введение многих новых металлогенических терминов, понимание кото
рых неоднозначно; всемирное признание роли советской металлогенической школы. 

Указанные обстоятельства побудили, с одной стороны, к охвату исчерпываю-
10 щего количества терминов и понятий (около 200), используемых при современных 



металлогенических исследованиях, с другой — к полноте их описаний, включаю
щих историю возникновения термина, первоначальное и последующие его толкова
ния, современное понимание и существующие иные понимания термина. Поэтому 
описание многих терминов раздела энциклопедическое, обобщающее (большая часть 
терминов по объему соответствует первой и второй группам), что представлялось не
обходимым при первой более или менее всеобъемлющей попытке упорядочить тер
минологию в такой бурно развивающейся и важной в прикладном отношении геоло
гической отрасли, какой является металлогения. 

При описании терминов авторы раздела стремились показать взаимосвязь раз
личных металлогенических и по возможности смежных понятий и их соподчинен-
ность, а также описать различные металлогенические категории с позиции одной 
определенной рекомендуемой классификации, указав при этом в обобщающих стать
ях на иные варианты еоподчиненности и классификации. Например, термин «эпоха 
металлогеническая» сопоставляется с терминами «цикл тектоно-магматический», 
«цикл осадочный»; различные типы металлогенических провинций описываются 
в соответствии с классификацией, рекомендованной в общей статье «Провинции и 
пояса металлогенические — типы». Подробное описание приводится, как правило, 
лишь для термина, употребление которого рекомендуется, в остальных случаях 
даны соответствующие отсылки. 

МИНЕРАЛОГИЯ 

В этом разделе описаны термины (по возможности все), имеющие теоретическое зна
чение, а также минералы. Ввиду особой обширности этой терминологии она не пред
ставлена полностью, так как это не отвечает задачам Г. с. Поэтому из 11 тыс. назва
ний минералов, приведенных в справочнике Г. Штрунца, произведена выборка наи
более распространенных в литературе по общей геологии, петрографии, общей ми
нералогии, учении о полезных ископаемых, исключая названия .очень редких ми
нералов, применяемых в сугубо специальных работах. В Словаре помещено около 
3 тыс. названий, в том числе и минеральных видов, а также синонимов и разновид
ностей, наиболее широко применяемых в советской и зарубежной литературе. Осо
бое внимание уделено минералам урана, из которых описаны по возможности все 
известные. Описания терминов очень краткие, указываются лишь элементарные 
сведения по химизму, физическим свойствам и генезису минералов, необходимые 
для первоначального ознакомления с объектом. 

НЕФТЯНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Раздел составлен с учетом того, что ранее был опубликован «Словарь по геологии 
нефти» (Гостоптехиздат, 1952), поэтому наиболее простые и знакомые термины были 
опущены. Включены новые термины и понятия, уже вошедшие в употребление и ре
комендуемые к внедрению в связи с высоким уровнем разработки научной базы 
геологоразведочных работ на нефть и газ и необходимостью во многих случаях пере
ходить от качественной к количественной оценке наблюдений, процессов и выводов. 
При компоновке раздела безусловно учитывалось требование о включении в него 
только специальных понятий и терминов по нефтяной геологии. 

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

С целью наиболее полного охвата и освещения геологических терминов в раздел 
«Общая геология» сначала были включены все известные и употребительные геоло
гические термины и понятия, которые затем были тщательно сопоставлены со слов
никами по другим разделам, таким, как «Геоморфология», «Стратиграфия», «Лито
логия» «Тектоника», «Современные осадки и океанология», «Петрология», «Вул
канология» и др. В результате сопоставления значительно большая часть общегео
логических терминов распределена по соответствующим специальным разделам 
Словаря, а в разделе «Общая геология»,оставлены только термины и понятия, об
щие для геологии в широком понимании, которые не могут быть отнесены ни к од
ному из узкоспециальных разделов. 

При дальнейшем отборе терминов и понятий они были разбиты на группы в 
соответствии со степенью использования и современным значением, а многие уста
ревшие или потерявшие свое значение помещены с необходимыми оговорками и ре
комендациями. При продолжающейся дифференциации геологии на многие узко- 11 



специальные ветви количество общегеологических терминов резко сокращается, так 
как большинство из них становятся более специализированными. Поэтому в раздел 
включены только термины и понятия широкого геологического значения. 

ПАЛЕОБОТАНИКА 

Термины, касающиеся палеоботаники, можно разбить на три группы. Первая, наи
более многочисленная группа, включает наименование тех растений, остатки кото
рых, встречаясь в ископаемом состоянии, имеют важное значение для определения 
возраста и палеогеографических реконструкций. В Словарь включены преимуще
ственно характеристики крупных систематических подразделений рангом от семей
ства и выше (беннеттитовые, лепидодендроновые, плауновидные и др.) и лишь 
несколько наименований родов, особенно интересных в биостратиграфическом 
и палеогеографическом отношении (например, секвойя). Это дало возможность, с 
одной стороны, дать характеристику всех основных групп растений, особенно вы
мерших, а с другой, значительно сократить количество терминов по систематике 
растений. Заметим, что родовые характеристики могут быть легко найдены в 15-том
ном издании «Основы палеонтологии», снабженной указателями латинских на
именований. Многие группы растений имеют по два наименования — русское 
и русифицированное латинское (мхи — бриофиты; членисто-стебельные — сфе-
нопсиды; плауновидные — ликопсиды и т. п.). В этом случае в Словаре помещены 
оба наименования, но объяснение термина дано только после русского наименова
ния. Русифицированное наименование снабжено соответствующей отсылкой. 

Вторая группа терминов касается морфологии и анатомии растений; она вклю
чает понятия, достаточно часто встречающиеся в стратиграфо-палеоботанических 
работах и вместе с тем малоизвестные широкому кругу геологов (афлебии, ксилема, 
спорофилл и др.). 

Наконец, третья группа содержит термины, связанные с экологией растений "' 
(гигрофиты, ксерофиты) и фитогеографией, т. е. распределением флористических 
сообществ в геологическом прошлом (Ангарская область, Сибирская область и др.). 
Эти термины представляют значительный интерес для лиц, занимающихся палео
географическими реконструкциями и вопросами корреляции континентальных 
отложений по палеоботаническим данным. 

ПАЛЕОЗООЛОГИЯ 

В настоящем издании Г.с. раздел «Палеозоология» значительно сокращен по сравне
нию с первым изданием Г. с. Полностью исключены термины, поясняющие строе
ние отдельных элементов организмов. Резко сокращены сведения о животных. Ред
ко приводятся сведения о терминах рангом ниже класса. Значительно переработа
но и содержание общебиологических терминов. Включено некоторое количество 
новых терминов. Наличие «Палеонтологического словаря», изданного в 1965 г., 
оправдывает проведенное исключение терминов, касающихся строения организмов. 

ПАЛИНОЛОГИЯ И НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

За последние годы значительно возросла роль палинологических исследований 
в различных отраслях геологии — в стратиграфии, палеогеографии, палеофло-
ристике и др. Появилось большое количество специальной и общей литературы. Это 
в свою очередь привело к увеличению числа палинологических терминов, причем 
термины создаются на разных языках и часто пользование ими затруднено. Авторы 
частично систематизировали и унифицировали основные палинологические терми
ны. В данном словаре приведены не все термины, которыми пользуются в палино
логии. Описаны термины различных категорий, в первую очередь те, которые от
носятся к основным и главнейшим понятиям в палинологии, как-то: споры (Sporae), 
пыльца» (pollen), апертура (apertura) и др., встречающиеся не только в специальной, 
но и в общей геологической литературе. Термины даются в русской транскрипции 
(в отличие от терминов, приводимых в специальных словарях, как русских, так и 
и иностранных) с указанием в скобках латинского или англизированного названия. 
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ПЕТРОЛОГИЯ 

При подборе терминов было учтено наличие специальных словарей: 1) второго изда
ния петрографического словаря (М., Госгеолтехиздат, 1963); 2) трехтомного издания 
«Структуры и текстуры изверженных и метаморфических пород» (М., «Недра», 
1966). Термины, включенные в раздел «Петрология», объединены в несколько тема
тических подразделов (групп). 1. Названия изверженных и метаморфических по
род, представленные широко и содержащие ряд новых терминов, появившихся уже 
после выхода в свет первого издания Г. с; особо отмечены излишние, устаревшие, 
но все еще употребляемые названия и не рекомендуемые термины, причем учтены 
рекомендации терминологической комиссии Межведомственного петрографическо
го комитета. 2. Названия структур и текстур изверженных и метаморфических по
род наиболее употребительные или важные, но редко употребляемые. 3. Термины 
микроскопической петрографии, включающие наиболее употребительные и новые 
термины (дворики растяжения, каемка келифитовая, коррозионная и др.). 4. 
Минералогические термины, не вошедшие в раздел «Минералогия» (индекс-ми
нералы, минералы викарирующие, потенциальные, симптоматические и др.). 
5. Термины, характеризующие формы интрузивных тел. 6. Термины, характеризу
ющие метаморфизм. 7. Петрологичеекие термины, связанные с глубинной геоло
гией, исследованиями земной коры, мантии и ядра Земли, большинство которых 
появилось и вошло в широкое употребление лишь в последние годы. По возможности 
включены все термины, вошедшие в настоящее время в практику. 8. Термины фи-

'зической химии, широко применяемые в экспериментальной петрографии (системы, 
компоненты, солидус, ликвидус, сольвус, диаграммы плавкости и др.). 9. Петрологи
ческие термины, характеризующие как наблюдаемые, так и предполагаемые про
цессы (дифференциация метаморфическая и все ее виды, базификация, фракцио
нированное плавление зонное — зонная плавка, адкумулатный рост и др.), а также 
новые термины, связанные с петрологией расслоенных плутонов (гипотеза разно
глубинной конвекции, кумулус и пр.). 10. Термины формационного анализа, отсут
ствовавшие в прежних изданиях геологического и петрографического словарей, трак
тующиеся в соответствии с воззрениями Г. Штилле, Ю. А. Билибина, Ю. А. Кузне
цова, а также авторов и редакторов Карты магматических формаций СССР, со
ставленной в 1968 г. коллективом ВСЕГЕИ. Характеристика всех магматических 
формаций, ив том числе описание самого термина «формация магматическая» даны 
в соответствии с описанием этих формаций в объяснительной записке к Карте магма
тических формаций (Д. С. Харкевич, В. Н. Москалева, 1969). 

ПЕТРОХИМИЯ 

Раздел составлен с учетом широкого толкования понятия «петрохимия», которое 
рассматривается как раздел геологической науки, а точнее геохимии, занимающей
ся исследованием химического состава горных пород и химизма процессов их фор
мирования. Многие понятия, включенные в этот раздел, находятся на границе со 
смежными дисциплинами как геологической науки (петрология и др.), так и таких 
научных направлений, как астрономия (космохимия, планетология и др.), химия и 
физическая химия и др. Именно подобное положение петрохимии является причиной 
отсутствия многих петрохимических терминов и понятий в ранее изданных специа
лизированных справочниках и словарях. Оно также предопределило сложность под
готовки этого раздела. Все включенные в раздел термины, исходя из принятого тол
кования петрохимии, могут быть объединены в три тематических подразделения. 
1. Методы и системы петрохимических пересчетов, петрохимические индексы, 
коэффициенты, диаграммы и др. 2. Химизм геологических процессов (например, 
скарнообразования, грейзенообразования, гранитообразования, гранитизации, де-
гранитизации и др.). 3. Понятия, находящиеся на стыке различных наук и разных 
дисциплин геологической науки, но отражающие химизм определенных объектов, 
процессов и закономерностей эволюции вещества (например, энтропия, система 
и др.). В связи с граничным положением многих понятий и терминов была проведе
на работа по унификации их толкования и отражению имеющихся принципиальных 
различий в их понимании в разных областях знаний, в том числе и в различных дис
циплинах геологической науки, зафиксированных в названиях разделов настояще
го Словаря.. 

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Раздел представляет собой по существу словарь по поисково-разведочному делу. 
Составление его осложнилось тем обстоятельством, что эта дисциплина все еще на
ходится в стадии становления и относящиеся к ней термины и понятия все время 



уточняются и развиваются. В разделе даны определения и разъяснения терминов 
и понятий, встречающихся в поисковом и разведочном деле, в их современном (пос
леднем) понимании. Термины, относящиеся к геофизическим методам разведки, 
геохимии и нефтяной геологии, не описывались, так как они даны в других разде
лах Словаря. 

РУДНЫЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

По сравнению с первым изданием Г. с. эти разделы значительно расширены и коли
чество терминов в них намного увеличено. Добавлены вновь возникшие (принятые 
в отечественной литературе), а также некоторые отсутствовавшие в первом издании 
Словаря термины. Достаточно полно представлены понятия, для которых еще нет 
общепринятого толкования (например, «формация рудная»). Устаревшие или ма
лоупотребительные термины (часто местные) частично исключены. 

СМЕЖНЫЕ НАУКИ 

В разделе представлены термины, постоянно употребляемые в геологической лите
ратуре и относящиеся к различным областям знания: к астрономии, биологии, 
космологии, химии и физической химии, географии, картографии, планетологии 
и др. 

СОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОСАДКИ 
И ОКЕАНОЛОГИЯ 

В раздел включены термины из различных отраслей океанологии: морской геологии 
(включая учение о современном осадкообразовании, литологию донных отложений, 
геоморфологию и тектонику дна), физической географии океана, гидробиологии, 
гидрофизики, гидрохимии. Наиболее полно охвачена терминология по морской гео
логии, в первую очередь — по донным отложениям (осадкам) современных морей 
и океанов (в несколько меньшем объеме — по геоморфологии, тектонике и геофизике 
дна). Здесь описаны по возможности все встречающиеся в отечественной и перевод
ной научной литературе термины, а также некоторые термины, употребляемые в за
рубежной литературе (гл. обр. на английском языке), которые целесообразно пере
нести в русскую терминологию (например, турбидиты). При этом учитывались ак
туальность, новизна и все возрастающий за последние годы интерес к морской гео
логии и отсутствие специальных словарей по данному вопросу. Авторы и редакторы 
стремились объективно отразить все основные точки зрения, но ограниченность 
объема описания далеко не всегда позволяла осуществить это, что привело местами 
к известной субъективности рекомендаций и интерпретаций. Так, при описании 
океанских осадков предпочтение отдано представлениям, выработанным в резуль-. 
тате многолетних исследований в Институте океанологии АН СССР, иногда в ущерб 
терминам, употребляемым в некоторых других организациях. 

Терминология по тектонике и геофизике дна дана с меньшей подробностью. 
Сделан упор на широко употребляемые термины, а также на термины, относящиеся 
сугубо к морской геологии. При этом учитывалось, что часть общих тектонических 
и геофизических терминов освещена в соответствующих разделах Г. с. Из других 
разделов океанологии (гидробиологии, гидродинамики и др.) отобраны только наи
более важные и употребляемые в геологической литературе термины, а также терми
ны, знание которых геологу необходимо для общего знакомства с работами по океа
нологии с целью сравнительных литологических, палеогеографических, фациальных 
и других построений (например, течения разного типа, трофические группировки 
донной фауны и т. п.). 

Несколько шире освещена терминология по динамике и морфологии морских 
берегов — новой отрасли науки, включающей понятия как геологические (прибреж
ные отложения, геоморфология берегов), так и гидродинамические (динамика волн 
и прибрежных течений). Для описания большинства терминов использованы ори
гинальные научные работы, сводные работы и учебники. 

СТРАТИГРАФИЯ 

В этот раздел включены: а) наиболее широко известные стратиграфические и гео
хронологические термины; б) все принятые в СССР подразделения единой стратигра-
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графических шкал, принятых в Западной Европе и Северной Америке. Характе
ристика каждой системы сопровождается схемой сопоставления главнейших стра
тиграфических подразделений, принятых в СССР и за рубежом. Характеристика 
периодов сопровождается кроме сведений о развитии органического мира краткими 
палеогеографическими данными. 

ТЕКТОНИКА 

Огромный материал по структурной геологии, региональной и теоретической текто
нике, полученный после выхода в свет первого издания Г. с , привел к необходимости 
резко расширить соответствующие разделы. При этом были использованы специаль
ные тектонические словари и справочники, выпущенные в СССР и за рубежом. К 
ним относятся: «Материалы к тектоническому словарю» (1960, 1961), подготовлен
ные под редакцией А. А. Богданова, В. Е. Хаина и С. С. Шульца к XXI и XXII сес
сиям Международного геологического конгресса; три выпуска «Материалов по тек
тонической терминологии» под редакцией Ю. А. Косыгина (1961-—1964); «Решение 
совещания по классификации платформенных структур» (1963). 

Большой информационный и терминологический материал содержится в 
объяснительных записках к тектоническим картам Европы (редактор А. А. Бог
данов, 1964) и Евразии (редактор А. Л. Яншин, 1966), во 2-м томе «Геологического 
строения СССР» (редактор Т. Н. Спижарский, 1968) и в журнале «Геотектоника» 
(редактор М. В. Муратов), который начал выходить с 1965. Использован также спе
циальный выпуск «Интернационального тектонического словаря», посвященный 
английской терминологии, составленный и отредактированный Дж. Деннисоном 
(Dennison, 1967). Изучение тектоники континентов дополнилось в последние годы 
геолого-структурными и геофизическими исследованиями океанских просторов 
и зоны перехода от континентов к океанам, особенно широко развитой на востоке 
Азии. В Словаре существенно расширены материалы по тектонике этих сегментов 
земной коры. 

УГОЛЬ 

Раздел содержит описание терминов по геологии угля и горючих сланцев, углепет-
рографии, углехимии и частично по торфообразованию. В него включены: 1) тер
мины, имеющие теоретический и практический характер; 2) термины, характери
зующие генетические группы, классы, типы, разновидности углей и некоторые микро
компоненты; 3) основные углехимические показатели и термины; 4) химическая ха
рактеристика наиболее крупных подразделений углей по генетическому и углефи-
кационному признакам; 5) основные термины, относящиеся к процессу торфообра-
зования. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ 
И СТРАТИГРАФИЯ 

Раздел содержит термины, получившие в различное время сравнительно широкое 
распространение в литературе по четвертичной геологии. В тех случаях, когда су
ществуют различные толкования одних и тех же терминов, в пояснительном тексте 
излагается смысл имеющихся расхождений. Включены только те стратиграфиче
ские термины, которые характеризуют основные подразделения четвертичной си
стемы, так как региональные стратиграфические подразделения составляют содер
жание «Стратиграфического словаря». Вместе с тем раздел содержит большое число 
региональных геохронологических понятий, характеризующих отдельные отрезки 
четвертичного периода, каждому из которых соответствуют региональные страти
графические подразделения. По сравнению с прежним изданием Г. с. значительно 
увеличено количество терминов, особенно характеризующих генетические типы чет
вертичных отложений. 
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О С О Б Е Н Н О С Т И С О С Т А В Л Е Н И Я 
С Л О В А Р Я 

Весь материал в словаре расположен в строго алфавитном порядке. В терминах с об
щепринятым порядком слов, например «полевые шпаты», «полезные ископаемые» 
и т. п., на первом месте обычно ставится прилагательное, однако все «кустовые» тер
мины начинаются с имени существительного, "поэтому, если читатель не находит тер
мина с одним порядком расстановки слов (на первом месте — прилагательное), он 
должен обратиться к другому порядку расстановки (на первом месте — существи
тельное). 

Главной редакцией в Словаре принята разбивка многих терминов на «кусты», 
или «сообщества», при которой сначала ставится и описывается основное понятие, 
затем группируются в алфавитном порядке по прилагательным ^се относящиеся 
к нему разновидности. Например, сначала дается общее определение термина «бе
рег», а затем описываются: Б. абразионный, Б. аккумулятивный и др.; «гранит», 
Г. монцонитовый, Г. пегматитовый и др.; «металлогения», М. общая, М. региональ
ная и т. п. В большие «кусты» выделены, например, все разновидности таких тер
минов, как «складки», «структура осадочных пород», «структура руд», «структура 
тектоническая», «текстура руд», «фации», «формации» и ряд других терминов с 
многочисленными разновидностями. Все «кустовые» термины начинаются с имени 
существительного. 

Принятый «кустовой> порядок распределения терминов удобен тем, что в этом 
случае все данные, относящиеся к определенному понятию, а также все его разно
видности находятся в одном месте по алфавиту и их не придется искать в различ
ных томах Словаря. Весьма существенно и то, что читатель при этом порядке может 
ознакомиться со всеми разновидностями того или иного термина, которых он может 
и не знать (например, с разновидностями глин, гнейсов, карт, методов поисков, миг
матитов, съемок, слоистости, структур, текстур, фаций, формаций и др.). 

Термины, состоящие из трех и более слов, допускающие различную их расста
новку, для удобства нахождения даются дополнительно в другом месте по алфави
ту и с другим порядком слов, но с отсылкой на ту расстановку слов, которая при
нята при описании данного термина. Например: Физико-географическая обстанов
ка (условия) осадкообразования — см. Обстановка (условия) осадкообразования 
физико-географическая. 

Названия терминов даны, где это возможно, в единственном числе. Если иско
мого термина нет в единственном числе, его следует искать во множественном числе. 
Для ряда терминов, которые читатель может искать и в единственном, и во множе
ственном числе, дается отсылка на то число, в котором термин описан. Например, 
Складка — см. Складки. При этом, если данный термин может сопровождаться 
самыми различными прилагательными, то в подобных случаях даются такие отсыл
ки: Формация... — см. Формации... 

При составлении Словаря использована многочисленная отечественная и ино
странная литература, в том числе различные руководства, словари и справочники. 
В ссылках на литературу, приведенных в тексте описаний некоторых терминов, дают
ся только фамилии авторов и год опубликования работы. В тексте описаний терми
нов при ссылках на переводные работы иностранных авторов, опубликованные 
в СССР, фамилии авторов таких работ написаны по-русски; если же работа напеча
тана за рубежом, фамилия автора написана на соответствующем иностранном языке. 
Во избежание многократного повторения в отдельных статьях одного и того же ма
териала и для облегчения нахождения интересующих читателя статей в тексте опи
саний набраны курсивом те термины, для которых даны отдельные определения. 
В Словаре применена также система ссылок с пометкой «См.» на другие статьи, 
дополняющие разъяснение данного вопроса. 

Многократно встречающиеся в тексте Словаря наиболее распространенные 
в геологических науках слова и термины даны в сокращенном виде (см. список со
кращений). Это позволило без увеличения заданного объема Словаря описать, на
пример, по разделу «Минералогия» примерно на 500 минералов больше и дать более 
развернутое описание важнейших понятий и терминов. За основу взяты сокраще
ния, принятые в первом издании Г. с , в БСЭ и в минералогических монографиях. 
Однако, когда сокращение слов затрудняет прочтение текста, сокращения не произ
водятся. 

Этимология терминов приводится в квадратных скобках и дается обычно в тех 
случаях, когда она помогает раскрытию содержания термина, а также для объясне
ния происхождения названий стратиграфических единиц, большинства минералов 
и многих горных пород. При названиях животных и растительных организмов, кро
ме того, в круглых скобках приводится название на латинском языке, принятое в 



в систематике; при русских названиях дается только латинское название (для эти
мологии). Если термины следуют один за другим с повторением первой части слова, 
то объяснение этой части дается только один раз. Вторая часть сложного термина 
может быть дана в Словаре как самостоятельный термин. В таких случаях объяс
няется только первая часть, а объяснение второй части нужно искать в другом по ал
фавиту месте Словаря. 

Греческая этимология дается греческими буквами с повторением в русской 
транскрипции, а латинская — латинскими (без указания языка), — в обоих слу
чаях с русским переводом. Очень часто повторяющиеся окончания (суффиксы) тер
минов: ... лит. [Xiftoj (литое) — камень] в смысле породы; ... ген, ... генный [Y£-Jlr]« 
(генэс)], указывающие на происхождение; ... ид, ... идный [EI3T|<; (идэс)], ... морф-
ный [p-opepv] (морфэ) — форма], ... типный [тбгсо? (типос) — образ] — указываю
щие на сходство; ... графия [-ур«<р'<* (графиа) — описание]; ... логия [-коуих (ло-
гия) — учение] и т. п. — в этимологии терминов, как правило, не приводятся. 

Вошедшие в литературу обозначения некоторых терминов латинскими буква
ми (например, Eh, рН, С о р г ) помещены в конце второго тома Словаря. 

При описании минералов те их разновидности, названия которых начинаются 
наименованием дополнительного катиона, в качестве отдельных терминов в Словаре 
не помещаются. Их объяснения приведены в описаниях основных минеральных ви
дов. Например, цинккупромелантерит нужно смотреть в описании мелантерита, 
ферригаллуазит — в описании галлуазита и т. п. 
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АВТОРЫ, РЕДАКТОРЫ И РЕЦЕНЗЕНТЫ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

(РАЗДЕЛЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ) 

1. Абсолютная геохронология и изотопная геология. 
Авторы: I. X. А. Арсланов, М. Н. Голубчина, 

А. Д. Искандеров^, Л. К. Левский, С. Л. Мир-
кина, Г. А. Мурина, Н. И. Полевая. II. В. А. Зу-
баков, М. С. Каштан, С. Ф. Паламарчук, 
Ю. П. Шергина. 

Редактор: докт. геол.-минер. наук Н. И. Полевая. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук Э. В. Собото-

вич. 
2. Вулканология. 

Авторы: 3. П. Потапова, В. К. Ротман, М. В. Сер
гиевский, М. В Тащинина. 

Редактор: канд. геол.-минер. наук М. В.Тащинина. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук В. И. Влодавец. 

3. Геоморфология. 

Рецензент: чл.-корр. АН СССР, докт. геол.-минер. 
наук Н. Б. Вассоевич. 

7. Гидрогеология и инженерная геология. 
Авторы: Е. А. Басков, М. С. Гуревич, П. Е. Ми-4 

Авторы: Г. С. Ганешин, Л. Г. Добрин, |С. П. Ка-
чурин , И. И. Краснов, В. Н. Кунин, Т. В. Николае-
ва, Н. В- Разумихин, 3. А- Сваричевская, В. В. Шарков. 

Редакторы: доктора геол.-минер. наук И. И. Крас
нов, 3. А. Сваричевская. 

Рецензент: докт. геол.-минер. наук Ю. Ф. Чеме-
ков. 

4. Геофизика. 
Авторы: I. Н. Б. Дортман, М. Г. Илаев, П. Г. Клу-

шин, Г. И. Мартынова, К. А. Некрасова, 
Ю. П. Тафеев, М. М. Соколов, А. А. Смыслов. 
II. Б. А. Андреев , Н. К. Булин, А. К. Вейнберг, 
Ю. И. Изварин, А. А. Логачев, В. А. Мейер, 
А. А. Михайлов, А. С. Семенов, А. Д. Стоянова, 
A. Е. Щолпо. 

Редактор: докт. геол.-минер. наук Н. Б. Дортман. 
Рецензенты: доктора геол.-минер. наук А. В. Ве-

шев, А. С. Семенов и др. 
5. Геохимия. 

Авторы: I. В. В. Доливо-Добровольский, М. В.Ива
нов (микробиохимия), В. В. Ковальский, 
B. И. Лебедев, Н. И. Полевая, Г. Б. Свеш
ников, В. А. Соколов, В. А. Франк-Каменецкий, 
В. В. Щербина. II. В. Л. Барсуков, О. В. Брыз-
галин, Е. И. Донцова, А. А. Кадай, Т. Б. Нау
мов, Е. А. Ходьков, А. А. Ярошевский. 

Редактор: докт. геол.-минер. наук В. И. Лебедев. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук В. В. Щербина. 

6. Геохимия нефти. 
Авторы: I. О. А. Радченко, С. С. Савкевич, 

В. А. Успенский, II. Е. А. Глебовская, 
А- И. Данюшевская, С. М. Катченков, В. Н. Фло-
ровская. 

Редакторы: докт. геол.-минер. наук М. Ф. Двали 
1« и докт. хим. наук В. А. Успенский (ВНИГРИ). 

М. П. Распопов хайлов, В. М. Морозов, 
Редактор: докт. геол.-минер. наук И. К. Зайцев. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук Н. И.Толстихин. 

8. Кристаллография и кристаллооптика. 
Авторы: В. Ф. Алявдин, Э. П. Сальдау, 

И. И. Шафрановский. 
Редактор; докт. геол.-минер. наук И. И. Шафра

новский. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук В. Б. Татарский. 

9. Литология. 
Авторы: I. акад. Н. М. Страхов, Г. И. Бушинский, 

Н. Б. Вассоевич, Е. В. Дмитриева, В. И. Драгу
нов, Г. В. Куликова, В. Л. Либрович, Н. В. Лог-
виненко, А. В.Македонов, В. И.Марченко, акад. 
Д. В. Наливкин, О. И. Некрасова, Я. К. Писар-
чик, В. И. Попов, Г. И.Теодорович |, А. М. Це-
хомский, Э. Н. Янов. II. А. И. Айнемер, 
Т. Д. Базанова, Ю. Д. Беккер, Л. Н. Ботвинки-
на, Ю. Л. Верба, Н. Н. Верзилин, И. Л. Гера
щенко, В. Г. Головенок, К. К. Гостинцев, 
В. А. Гроссгейм, Л. Г. Добрин, А. И. Жйвотов-
ская, Э. И. Кутырев, |В. П. Маслов , Р. Г. Мату-
хин, Б. М. Михайлов, Н. С. Окнова, В. С. Певз-
нер, В. А. Прозоровский,| Л. В. Пустовалов 
Г. Ф. Рожков, Н. С. Спиро, А. С. Смирнов, 
Т. В. Стасюкевич, И. В. Хворова, Е. В. Шанцер, 
В. Н. Шванов, М. С. Швецов, А. П. Феофилова, 
В. Т. Фролов. 

Редакторы: доктора геол.-минер. наук Н. В. Лог-
виненко и В. И. Марченко. 

Рецензент: чл.-корр. АН СССР Н. Б. Вассоевич. 
10. Математическая геология. 

Авторы: А. Б. Вистелиус, Т. С. Лельчук, 
М. А. Романова. 

Редактор: докт. геол.-минер. наук А. Б. Вистелиус. 
Рецензент: чл.-корр. АН СССР О. В. Сар-

манов. 
11. Металлогения. 

Авторы: И. А. Неженский, В. А. У иксов. 
Редактор: докт. геол.-минер. наук Е. Тг Шаталов. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук В. Г. Грушевой. 

12. Минералогия. 
Авторы: А. Г. Булах, Е. 3. Бурьянова, В. Н. Ду-

бинина, А. П. Комков, И. А. Корнилович, 
И. В. Ляхницкая, А. И. Пертель, И. Г. Смысло
ва, Н. М. Успенский, В. А. Черепанов, 



Н'. И. Шумская, Я. Я. Яржемский. 
Редактор: докт. геол.-минер. наук Н. М. Успен

ский. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук Д. П. Григорьев. 

13. Неметаллические полезные ископаемые. 
Авторы: I. В. Р. Артемов, В. А. Бабошин, 

П. П.Боровиков , М.П. Воронова, А. И. Кривцов. 
II. А. Г. Соловьев, Я. Н. Соколов. 

Редакторы: докт. геол.-минер. наук П. П. Борови-
ков| и чл.-корр. АН СССР Н. М. Татаринов. 

II. |Н.А- Кудрявцев!-
Рецензент: А. Н. Петров (СЗГУ). 

14. Нефтяная геология. 
Авторы: М. Ф. Двали, |И.Т. Линдтроп Е. М. Сме-

хов. Редакторы: докт. геол.-минер. наук М. Ф. Двали 
и докт. хим. наук В. А. Успенский (ВНИГРИ). 

Рецензент: чл.-корр. АН СССР, докт. геол.-минер. 
наук Н. Б. Вассоевич. 

15. Общая геология. 
Авторы: Д. П. Авров, Н. А. Афоничев, Н. Г. Вла

сов. 
Редакторы: доктора геол.-минер. наук Л. И. Бо

ровиков и В. Н. Огнев. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук 

П. К. Чихачев 
16. Палеоботаника. 

Авторы: М. О. Борсук, И. В.,Васильев, В. А. Вах-
рамеев, Н. Г. Вербицкая, В. Г. Лепехина, 
С. В. Мейен, Н. М. Петросян, Г.М. Романовская, 
И. Н. Сребродольская. 

Редактор: докт. геол.-минер. наук В. А. Вахрамеев 
(ГИН АН СССР). 

Рецензент'- канд. геол.-минер. наук А. И. Турута-
нова-Кетова. 

17. Палеозоология. 
Автор: М. В. Куликов. 
Редактор: канд. геол.-минер. наук М. В. Куликов. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук 

И. А. Коробков 
18. Палинология и низшие растения. 

Авторы: 3. И. Глезер, О. Н. Жежель, 
В.П.Маслов1 

A. И. Моисеева, Л. А. Панова, Н. В. Кручи-
нина, Г. М. Романовская. 

Редактор: канд. геол.-минер. наук Л. А. Панова. 
Рецензент: канд. геол.-минер. наук Е. П. Бойцова. 

19. Петрология. 
Авторы: I. А. А. Беляев, М. В. Иняхин, Б. А. Мед

ведев, Н. П. Михайлов, В. П. Москалева, 
Т. В. Перекалина, Г. М. Саранчина, С. П. Со
ловьев, Е. В. Шарков; II. А. С. Воинов, 
Ф. Ш. Кутыев, В. В. Лыгина, Н. И. Петрова, 
B. Е. Руденко, А. С. Сергеева. 

Редактор: канд. геол.-минер. наук Н. П. Михайлов. 
Рецензент: докт.геол.-минер. наук|Д. С. Харкевич 

20. Петрохимия. 
Авторы: I. Н. П. Михайлов, В. Н. Москалева, 

В. А. Рудник, Э. В. Соботович. II. А. С. Аврашев, 
В. А. Бабошин, Г. М. Беляев, Э. И. Блюмштейн, 
Я. А. Винковецкий, Э. А. Ланда, Б. А. Марков
ский, Е. В. Шарков, Н. И. Наковник. 

Редактор: докт. геол.-минер. наук В. А. Рудник. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук Ю. В. Кази-

цын. 

21. Поиски и разведка полезных ископаемых. 
Авторы: Н. В. Иванов, А. К. Марков, С. В. Пара-

деев, Е. О. Погребицкий, Н. И. Руденко, 
А. В. Скропышев, В. И. Терновой. 

Редактор: докт. геол.-минер. наук Е. О. Погре-/ 
бицкий. 

Рецензент: докт. геол.-минер. наук В. С. Домарев. 
22. Рудные полезные ископаемые. 

Авторы: В. И. Бергер, Ю. В. Богданов, С. И. 
Гавриков, Г. В. Грушевой, В. Г. Грушевой, 

Н. И. Наковник, Г. В. Холмов, Н. И. Шумская. 
Редактор: докт. геол.-минер. наук В. Г. Грушевой. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук Е. Д. Карпова. 

23. Современные морские осадки и океанология. 
Авторы: Ю. А. Богданов, В. Ф. Канаев, П. А. Кап-

лин, И. О. Мурдмаа, В.П.Петелин , Н. С. Скор-
някова, М. Н. Соколова, А. Д. Ямпольский. 

Редакторы: кандидаты геол.-минер. наук 
И. О. Мурдмаа и |В. П. Петелин[ (Ин-т океаноло
гии АН СССР). 

Рецензент: докт. географ, наук О. К. Леонтьев. 
24. Смежные науки. 

Авторы: I. Т. С. Берлин, Г. О. Пилоян. II. 
М. В. Иняхин, Б. А. Медведев, В. Н. Москалева, 
Т. В. Перекалина, Е В. Шарков. 

Редактор: канд. геол.-минер. наук Т. С. Берлин. 
Рецензент: канд. хим. наук М. Н. Голубчина. 

25. Стратиграфия. 
Авторы: I.T. Н. Алихова, Н.С.Волкова, А. И. Жа-

мойда, Г. Я. Крымгольц, |Л. С. Либрович 
Б. К. Лихарев, Н. П. Луппов, О. И. Никифо
рова, Ю. Н. Ионов, М. А. Ржонсницкая, 
Л. И. Салоп, Н. Е. Чернышева, В. И. Яркин. 

И. О. Н. Андреева. 
Редактор: докт. геол.-минер. наук Т. Н. Алихова. 
Рецензент: докт. геол.-минер. наук А. И. Жамойда. 

26. Тектоника. 
Авторы: I. Б. П. Бархатов, Е. Д. Карпова, 

Л. И. Красный, В. С. Лазарев, В. Д. Наливкин, 
В. П. Нехорошев, Д. П. Резвой, Л. Н. Розанов, 
B. А. Унксов (при участии А. Л. Смирнова), 
Э. Н. Эрлих, И. В. В. Белоусов, В. Д. Дибнер, 
Н. С. Малич, Т. В. Машкова, И. А. Неженский, 
А. Е. Святковский, Н. Н. Сегаев, Г. Б.Удинцев, 
С. С. Шульц (мл.) 

Редактор: чл.-корр. АН СССР Л. И. Красный. 
Рецензент: чл.-корр. АН СССР В. Е. Хаин. 

27. Уголь, горючие сланцы, торф. 
Авторы: I. И. Э. Вальц, В.Н. Волков, А. И. Гинз

бург, Г. А. Иванов, В. Р. Клер, В. А. Котлуков, 
А. Ф. Кулачкова, А. В. Лапо, А. К. Матвеев, 
О. А. Радченко. II. Г. Д. Петровский, Ф. Я. Са
прыкин, А. В. Тыжнов. 
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С О К Р А Щ Е Н И Я , П Р И Н Я Т Ы Е Д Л Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О 
С Л О В А Р Я 

абс. — абсолютный 
агр. — агрегат, -ы 
амер. — американский 
аморф. — аморфный 
англ. — английский 
араб. — арабский 
асе. — ассоциация, -ии, ассоциирует 
ат. в. — атомный вес 
басе. — бассейн, -ы 
бельг. — 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 
в т. ч. — в том числе 
вулк. — вулканический 
габ. — габитус 
гекс. — гексагональный 
геол. — геологический 
герм. —германский 
гидротерм. — гидротермальный 
гл. обр. — главным образом 
г. — год; гг. — годы 
г. — город (при названии) 
г. п. •— горная порода,-ы 
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. окйсл. — зона (-ы) окисления 
изв. п. — изверженная порода, -ы 
из л. — излишний 
инд. — индийский 
исп. — испанский 
казах. — казахский 
коллоид. — коллоидальный, коллоидный 
коллоид.-дисп. — коллоидно-дисперсный 
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, м-лы — минерал, 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 кристаллографии) 
н. —- нижний (в стратиграфии) 
о. —остров (при названии) 
обл. — область, -и 
обозн. — обозначения 
оз. — озеро, -а (при названии) 
опт. — оптически, -ий, -ая (ось) 
орг. — органический 
осад. — осадочный 
осад. п. — осадочная порода, -ы 
отл. — отложения 
отр. спос. — отражательная способность 
ошиб. — ошибочный 
параг. — парагенезис 
перс. — персидский 
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. — порошков атый 
порош, р.-гр. — порошковая рентгенограмма (-ы) 
призм. — призматический 
пров. — провинция (при названии) 
разл. — различный 
разлож. — разложенный 
разнов. — разновидность, -и 
р-н, р-ны — район, районы 
р. — река (при названии) 
ромб. — ромбический 
рудообр. — рудообразующий 
С. — север, Северный (при названии) 
сев. — северный 



СВ — северо-восток 
С.-В. — Северо-Восточный (при названии) 
с.-в. — северо-восточный 
СЗ — северо-запад 
С.-З. — Северо-Западный (при названии) 
с.-з. — северо-западный 
сем. — семейство (в зоологии, ботанике) 
синг. — сингония, -ии 
син. — синоним, -ы 
сов. — совершенная (в кристаллографии) 
совр. — современный 
содер. — содержит, содержание, содержащий 
сокр. — сокращенный 
сомн. — сомнительно, -ый, -ая, -ое, -ые 
сост. — состав 
сп. —: спайность 
ср. — сравни, сравнить 
Ср. — Средний (при названии) 
ср. — средний (в стратиграфии) 
т. о. — таким образом 
т., тт. — том, тома 
тв. — твердость 
тект. — тектонический 
t, Т — температура 
' кип — температура кипения 
' плавл — температура плавления 
тетр. — тетрагональный 
триг. — тригональный 
трикл. — триклинный 
туркм. — туркменский 
тыс. — тысяча, тысяч 
тюрк. — тюркский 

уд. в. — удельный вес 
узбек. — узбекский 
ур. м. — уровень моря 
усл. — условный 
уст. — устаревший 
фам. — фамилия, -ии 
оин. •— финский 
оиз. — физический 
форм.— формация, -ии 
франц. — французский 
Ц. — Центральный (при названии) 
центр. — центральный 
хим. — химический 
шт. — штат 
эл. м. — электронный микроскоп 
эл. яч. — элементарная ячейка, -и 
Ю. — юг, Южный (при названии) 
ЮВ — юго-восток 
Ю.-В. — юго-Восточный (при названии) 
ю.-в. — юго-восточный 
ЮЗ — юго-запад 
Ю.-З. — Юго-Западный (при названии) 
ю.-з. — юго-западный 
юж. — южный 

Р — давление общее 
Р л — давление литостатическое 
Приведенные для имен существительных и при

лагательных сокращения одинаковы для всех паде
жей, родов и чисел, в которых они встречаются в тек
сте Словаря (исключение для слов: «год», «кристалл», 
«минерал», «район», сокращения которых различны 
для единственного и множественного чисел). 





А 

АА-ЛАВА [гавайское назв.] — лавовый поток, разорванный 
на отдельные части (обломки) с неровной шлаковой поверх
ностью. Лава аа типична для базальтов средней или малой 
вязкости и встречается совместно, иногда в одном излиянии 
с потоками волнистой лавы, отличаясь от нее большей мощн. 
(до 4,5—6 м). От типичных глыбовых лав она отличается 
меньшими размерами обломков (обычно меньше 1 м в попе
речнике, редко до 1,5 м) и неровной их поверхностью, а от 
санторианской лавы — меньшей разобщенностью обломков 
и большим их спеканием. Лава аа характерна для Гавай
ских островов и Исландии, где такие лавовые потоки назы
вают аналъхраун. Риттман (Rittmann, 1960) предлагает им 
назв. «обломочная (шлаково-глыбовая) лава», Джаггар 
(Jaggar, 1917)—афролит. 
ААЛЕНСКИЙ ЯРУС, ААЛЕН [по г. Аален в Вюртемберге], 
Mayer-Eymar, 1864,— первый снизу ярус ср. отдела юрской 
системы. Характерны аммониты Leioceratinae, Graphocera-
tinae, Tmetoceratinae. В основании зона Leioceras opalinum, 
в кровле зона Ludwigia concava. Некоторыми исследовате
лями А. я. рассматривается как подъярус байосского яруса. 
АБЕРНАТИИТ [по фам. Абернати] — м-л, 
KjfUCblAsO ^г-вНгО. Тетр. Гр. урановых слюдок. Желтый. 
Уд. в. 3,74 (вычисл.). Интенсивная желтовато-зеле
ная люминесценция. Встречен в виде корки в трещине 
песчаника; сопровождается скородитом. 
АБИОГЛИФЫ, Вассоевич, 1953,— гиероглифы абиоген
ного происхождения. К ним относятся гиероглифы механи
ческого (механоглифы) и физико-хим. происхождения. 
АБИССАЛЬ [afSixraog (абиссос) — бездна] — сокр. назв. 
области абиссальной. 
АБИССАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РУДООТЛОЖЕНИЯ — 
соответствуют глубинам от 3—5 до 10—15 км от земной 
поверхности. В них формируются магматические м-ния 
хрома, платиноидов, титаномагнетита; пегматитовые и грей-
зено-кварцевые м-ния редких металлов и др. Для А. у. р. 
характерны тесная связь с глубинными интрузивными 
образованиями, отчетливое пространственное обособление 
разл. рудных формаций, равномерное распределение руд
ных компонентов, существенно кристаллические текстуры 
руд и т. п. 
АБИССОЛИТ — термин, предложенный Дели (1936) для 
обозначения больших бездонных (в смысле отсутствия «дна» 
кристаллических п ) интрузивных масс. Он как бы заменил 
термин «батолит» в его первоначальном понимании Зюссом, 
но его не следует считать полным синонимом термина «ба
толит», так как А. не относится к конкретным интрузивным 
телам, а является в известной мере отвлеченным представле
нием о сквозных магм, телах, образовавшихся путем абис
сальной инъекции в земную кору. 
АБИССОПЕЛАГИАЛЬ — толща вод океана на глубинах 
более 3000 м (собственно А.— от 4000 до 6000 л ; см. Область 
абиссальная, Область ультраабиссальная); среда обитания 
особого комплекса глубоководных пелагических организмов. 
Из осадкообразующих организмов в А. обитают радиолярии. 
АБИССОПЕЛИТЫ — глубоководные (абиссальные) или
стые осадки. 
АБИССОФИЛЬНЫЙ [cpiXeco (филео) — люблю] — свой
ственный глубинным процессам. Термин, применяется для 
м-лов и минер, асе , характерных для глубинных процессов 
минералообразования и неустойчивых на малой глубине. 

АБИССОФОБНЫЙ (<ро|Зесо (фобео) — ненавижу] — не 
свойственный глубинным процессам. Термин, применяется 
для м-лов и минер, а се , неустойчивых на большой глубине. 
АБЛЫКИТ — глинистый м-л, рентгенографически сходный 
с галлуазитом. 
АБЛЮВИЙ — с м . Пояс фациалъный склоновый (коллю-
виальный). 
АБЛЯЦИЯ [ablatio — отнятие, снос] — уменьшение массы 
ледника путем таяния, испарения и механического разруше
ния (в т. ч. обламывания айсбергов). Различают А. подлед-
никовую, внутреннюю, поверхностную и механическую. 
АБРАЗИВЫ —м-лы, г. п. и искусственные вещества вы
сокой твердости, применяемые для шлифовки, полировки., 
резания и точки изделий из металла, камня, стекла, дерева, 
пластмасс и др. материалов. Естественные А.: алмазы (борт, 
баллас, карбонадо), корунд, наждак, гранат, кварц, полевой 
шпат, диатомит, трепел, пемза, кремень, кварцит, песчаник 
и др. Искусственные А: алмаз, карборунд, электрокорунд 
(алунд), карбиды вольфрама, бора, тантала, измельченное 
стекло. Из естественных и искусственных А. изготовляются 
полировальные порошки, круги, бруски, наждачные шкур
ки и полотна и др. изделия. 
АБРАЗИЯ , [abrasio — соскабливание, сбривание] — про
цесс механического разрушения волнами и течениями ко
ренных п. Особенно интенсивно А. проявляется у самого бе
рега под действием прибоя (наката). Г. п. испытывают удар 
волны, коррозионное разрушение под действием ударов 
камней и песчинок, растворение и др. воздействия. Менее 
интенсивно протекает подводная А., хотя ее воздействие на 
дно в' морях и озерах распространяется до глубины несколь
ких десятков м, а в океанах до 100 м и более. А. следует отли
чать от размыва, разрушающего рыхлые, чаще голоценовые 
отл. Такое толкование А. и размыва применяется в океано
логии. В общей геологии и геоморфологии обычно под А. 
понимают процесс разрушения коренных и рыхлых п. Свое
образно абразионные процессы протекают на берегах поляр
ных обл., нередко образованных мерзлыми грунтами, содер. 
лед. Под действием волн происходит протаивание мерзлых 
п. с полным или частичным выносом протаявшего материала. 
Процесс разрушения волнами таких берегов получил назва
ние термоабразии. 
АБРИАХАНИТ — м-л, богатый Fe глаукофан. Изл. тер
мин. 
АБСАРОКИТ, Iddings, 1895,— основная порфировая или 
явно кристаллическая г. п. из серии эффузивных п. Иелло-
устонского парка, образующая жилы или потоки. Основная 
масса А.— от стекловатой до полнокристаллической, с мно
гочисленными вкрапленниками оливина и авгита, полевой 
шпат среди них отсутствует. Минер, сост.: 25% санидина, 
25% авгита, 24% оливина, 22% плагиоклаза, 3% рудных 
м-лов, апатита и биотита. А. составляет одну общую серию 
с шошонитами и банакитами. Левинсон-Лессинг называет 
их ортоклазовыми базальтами, Трёгер — мезотипными тра-
хибазальтами, Заварицкий — щелочными базальтами. 
АБСИТ — м-л, торийсодер. браннерит. Изл. термин. 
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА [absolutus — полный, незави
симый] — расстояние по вертикали от любой точки поверх
ности Земли до среднего уровня океана. А. в. точек, лежащих 
выше этого уровня, считается положительной, ниже — 
отрицательной. 23 



А Б С 

АБСОЛЮТНАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ — раздел совр. гео
химии, охватывающий вопросы измерения геол. времени. 
В отличие от относительной геохронологии, устанавливаю
щей только последовательность геол. событий на основании, 
данных стратиграфии и палеонтологии, А. г. имеет возмож
ность установить, когда произошли те или иные геол. собы
тия (магматизм, седиментация, метаморфизм, рудогенез и 
др. процессы) и выразить время, протекшее с момента обра
зования м-лов и г. п. в обычных («абсолютных») астрономи
ческих единицах — годах. С этой целью А. г. использует в 
качестве своеобразного геол. хронометра процесс радио
активного распада, скорость которого не зависит (в пределах 
точности измерений) от внешних воздействий. Для определе
ния врзраста геол. образований применяются так назы
ваемые радиологические методы (аргоновый, стронциевый, 
свинцовый, радиоуглеродный и др.; см. Метод определения 
абсолютного возраста), принципиальная сущность которых 
заключается в том, что при образовании кристаллических 
решеток м-лов, со дер. радиоактивные элементы, образуется 
закрытая система, в которой в течение геол. времени начи
нают накапливаться дочерние продукты вследствие радио
активного распада материнских радиоактивных изотопов. 

С развитием радиологических методов А. г. получила но
вые геол. «часы» (аргоновые, стронциевые, свинцовые и др.), 
отсчитывающие ход геол. времени. Точность таких часов 
весьма высока до тех пор, пока процессы миграции не нару
шат истинного возрастного отношения материнского и до
чернего изотопов. В этих более сложных случаях истинный 
возраст п. и время протекания наложенного процесса можно 
установить, используя одновременно различные независимые 
методы и применив изохронные методы интерпретации ра
диологических данных. 

Круг задач, решаемых с помощью А. г., весьма широк и 
охватывает как проблемы общегеол. и теоретического зна
чения (возраст элементов, возраст метеоритов, возраст Зем
ли и земной коры, шкала геол. времени и др.), так и конкрет
ные задачи региональной геологии (напр., расчленение по 
возрасту интрузивных комплексов, установление времени 
проявления эпох метаморфизма, тектоно-магм. этапов, опре
деление времени протекания наложенных процессов, вклю
чая процессы рудообразования). Метод А. г. стал широко 
применяться при проведении геол. съемки с целью установле
ния возраста картируемых геол. образований. Одной из 
главнейших задач А. г. следует считать разработку и науч
ное обоснование шкалы абсолютной геохронологии, выражен
ной в млн. лет и являющейся своеобразным геол. календа
рем. Син. термина А. г. являются термины «ядерная геохро
нология» и «геохронометрия». Последний наиболее точно 
отражает содер. А. г., исключает некоторую двусмыслен 
ность термина А. г. («абсолютная»), но, к сожалению, не 
имеет широкого распространения в СССР. Н. И. Полевая. 
АБСОРБЦИОМЕТРИЯ — син. термина анализ колоримет
рический. 
АБСОРБЦИЯ (sorbere — поглощать] — 1 . В хим. технике 
физико-хим. процесс поглощения вещества из газа или 
жидкости жидкими, реже твердыми поглотителями (абсор
бентами). А.— один из видов сорбции, характеризующийся 
тем, что поглощение осуществляется всем объемом поглоти
теля, а не только его поверхностным слоем, как это имеет 
место при адсорбции. Иногда А. осложняется хим. взаимо
действием сорбируемого вещества с поглотителем (хемосорб-
ция). 2. В оптике поглощение части энергии светового потока 
при прохождении его через какое-либо вещество. См. Спект
ры поглощения. 
АБСОРБЦИЯ СВЕТА КРИСТАЛЛАМИ — уменьшение 
интенсивности света, проходящего через к-л. Анизотропия 
А. с. к. выражается особой индикатрисой — поверхностью 
коэф. абсорбции, в которой выделяются главные абсорбцион
ные оси (две в одноосных к-лах и три в двуосных). С явле
нием А. с. к. связан плеохроизм. Характер А. с. к. выражает
ся схемой: Nm > Np ИЛИ Nm < Ng в опт. одноосных, 
Ng $ Nm $ Np в двуосных к-лах (через Ng, Nm и Np обо
значены оси оптической индикатрисы). 
АБУКУМАЛИТ — м-л, разное, бритолита, содер. Y. 
АБХАЗИТ — м-л, идентичен волокн. тремолиту. Изл. 
термин. 
АВАНДЕЛЬТА — подводная часть дельты. 
АВАНТЮРИН — тонкозернистый агр. кварца с включения
ми золотистых блесток гематита, слюды и др. Золотисто-
желтый или буровато-красный с мерцающим отливом. 

АВАНШЕЛЬФ — выдвинутая в сторону океана часть шель
фа, погруженная на глубину 700—1000 м и более. Анало
гично шельфам А. прикрыты маломощным и прерывистым 
плащом донных осадков. Площадь А. достигает десятков 
и сотен тысяч км 2 . Примером А. является Норвежский 
шельф. Хейзен, Эмери и др. подобные ступени мегарелье-
фа называют краевыми плато или кэпами (напр., плато 
Блэйк, Флемиш-кэп, полуотделенный от Большой Ньюфа
ундлендской банки). 
АВАРУИТ [по бухте Аваруа, Новая Зеландия] — м-л, 
разнов. самородного Fe, богатого Ni с отношением Ni : 
: Fe от 2 : 1 до 4 : 1. Вкрапленность в серпентинизирован-
ных перидотитах, серпентинитах, трахитах; в россыпях с 
Pt, Au, S n 0 2 и др. 
АВГИТ (auTii (авгэ) — блеск] — м-л, мон. пироксен 
Ca(Mg, F e 2 + , Al) 2[(Si, А 1 ) 2 0 6 ] . Примеси Ti, Fe 3 + , Na, Cr и 
др. А. образует непрерывную изоморфную серию с эгири-
ном; компонент многих мон. пироксенов. Обычен в основ
ных, реже в ультраосновных г. п. и еще реже в п. высоких 
ступеней метаморфизма. Титан-авгит типичен для основных 
и щелочных г. п., ферроавгит — для железистых габбро, бо
гатых Fe долеритов и их пегматитов, встречается в сиенитах. 
Разнов.: субкальциевый А., эгирин-авгит, базальтический 
А., титан-, ферро-, хром-, лейкоавгит (с небольшим количе
ством Fe). 
АВГИТИТ — вулк. п. базальтического облика, в которой 
преобладают порфировые выделения авгита, иногда встре
чается бурая роговая обманка. Стекло основной массы со
дер. микролиты авгита и зерна магнетита. Изредка присут
ствуют незн. количества плагиоклаза, фельдшпатидов и др. 
Хим. анализы обычно обнаруживают в составе стекла нали
чие щелочных алюмосиликатов, которые еще не успели 
выкристаллизоваться (потенциальные м-лы). По вещест
венному составу А. является эффузивным аналогом богатых 
цветными м-ламитералитов или др. щелочныхгабброидных п. 
АВИЦЕННИТ [в честь Авиценны] — м-л, T i 2 0 3 . Габ. куб. 
Сп. несов. Буровато- или серовато-черный. Бл. сильный, 
металловидный. Тв. 3—5. Уд. в. 10,36. В з. окисл. Fe-кар-
бонатных жил. 
АВЛАКОГЕН [avian (авлак)— борозда, yeveoig (гене
зис) — происходить (бороздой рожденный)] — линейно вы
тянутые впадины повышенной подвижности, ограничен
ные крупными разломами, рассекающими фундамент плат
формы. Длина А. достигает многих сотен км, ширина — 
десятки км. Они нередко тесно связаны с близрасположен-
ными геосинклиналями. Выполняющие А. отл. значитель
ной (многие тысячи м) мощн. образуют складки, часто до
вольно сложные. По формационному составу отл. А. близки 
к миогеосинклиналям. Назв. предложено Шатским (1964), 
который выделял А. простые (грабены с простым синкли
нальным строением) и А. сложные/составляющие складча
тые системы. К А. поперечным (замкнутым) относятся струк
туры, одним концом слепо затухающие в платформе (напр., 
Днепровско-Донецкий А.), а другим выходящие за ее пре
делы, а к А. сквозным — структуры, рассекающие всю 
платформу (напр., система Уачита в С. Америке). А. могут 
возникать в разные, но предпочтительно в ранние стадии 
развития платформ. Напр., А. ранние сформировались в 
рифее, а А. поздние — в среднем — позднем палеозое Во
сточно-Европейской платформы. Близкие понятия: грабен-
синеклиза, тафросинеклиза, тафрогеосинклиналь, зевго-
геосинклиналь. 
АВОГАДРИТ [по фам. Авогадро] — м-л, (К, Cs)[BF 4]. 
Cs 0—19%. Ромб. Изоструктурен с баритом. Габ. таблит
чатый и пластинчатый. Агр.: плотные корочки. Бесцветный 
до красноватого. Уд. в. 2,5. Растворим в воде, горький. В 
отл. фумарол; 
АВСТРАЛИТЫ — см. Тектиты. 
АВСТРАЛОПИТЕК (australis — южный; Я1бт)>«>£ (пите-
кос) — обезьяна] — одна из древнейших переходных форм 
от человекообразных обезьян к гоминидам. Остатки най
дены Лики в 1911 г. в Африке, на берегу оз. Танганьика,, 
в каньоне Олдувей. Одновременно в Африке обитали др.. 
человекообразные существа: зинджантроп и Homo habilis. 
Выявленная обл. обитания А. охватывает Ю. Африку до-
Ю. Сахары и, возможно, долину р. Иордан на Ближнем Во
стоке. С остатками А. встречены кости млекопитающих, 
многие из которых к настоящему времени вымерли. Возраст 
А. ранневиллафранкский, около 2 млн. лет. Предположи
тельно в это же время на о. Ява жил мегантроп. Ряд уче^ 
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ных считает А. представителем человекообразных обезьян, 
более близким к человеку, чем горилла и шимпанзе. 
АВТЕНТИЧНЫЙ (АУТЕНТИЧНЫЙ) [authentikos — 
собственноручный] — в геологии образец или коллекция 
образцов (палеонтологических, минералогических и др.), 
лично собранных и описанных определенным лицом. 
АВТИГЕННЫЙ —см. Аутшенный. 
АВТИМОРФНЫЙ — сохранивший морфологию (очерта
ния) ранее находившихся в нем компонентов, но изменен
ный по составу. См. Псевдоморфозы. 
АВТОБРЕКЧИЯ [autog (автос) — сам] — вулк. п. брек-
чиевой текстуры, возникшая в результате раздробления 
(взламывания) застывшей части лавового потока под напо
ром лавы, еще жидкой внутри потока, и последующей 
цементации этой лавой образовавшихся обломков. 
АВТОГАММА-СЪЕМКА — один из радиометрических ме
тодов разведки, основанный на автоматической регистра
ции интенсивности гамма-излучения радиометром, установ
ленным на автомашине. Применяется с целью поисков м-ний 
радиоактивных руд и геол. картирования в р-нах, закрытых 
элювиально-делювиальными отл. 
АВТОГЕНЕЗ — теория, согласно которой направление и 
характер эволюции определяются не влиянием среды, а 
внутренней спецификой организма. 
АВТОГЕОСИНКЛИНАЛЬ — впадина, возникающая внут
ри платформы (хедреократона) и не граничащая с подни
мающимися нагорьями (Кэй, 1955). А. формируются при 
проседании дна басе, при одновременном осадконакоплении 
и распознаются с помощью построения карт изопахит. 
Примером А. Кэй считает басе. оз. Мичиган в позднесилу-
рийское время, Иллинойский басе, в карбоне и др. 
По мнению Шатского (1955), А. являются типичными про
гибами кратонов. Согласно Хаину (1955), эти структуры 
соответствуют впадинам внутренних частей платформы, 
т. е. синеклизам. Изл. термин. 
АВТО ГРАММ А — в термическом анализе син. термина 
комплексограмма. 
АВТОИНТРУЗИЯ, Bowen, 1919,— внедрение жидких пор
ций магмы в те ее части, которые уже обогатились кристал
лами в процессе застывания, но еще полностью не закристал
лизовались. В результате А. образуются крупнозернистые 
г. п., инъецированные мелкозернистыми п. того же состава 
без резких интрузивных контактов. 
АВТОКАТАЛИЗ МАГМАТИЧЕСКИЙ — изл. син. тер
мина автопневматолиз. 
АВТОКЛАСТ — обломочная п., образовавшаяся в резуль
тате механического раздробления материнского материала 
на месте его образования (Holmes, 1920). Малоупотребитель
ный термин. 
АВТОКЛАСТИТЫ, АВТОКЛАСТИЧЕСКИИ, Van Hise, 
1896,— обломочные брекчиевые и щебнистые п., образовав
шиеся при тект. процессах; син.: тектонические брекчии. 
АВТОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ МЕТАСОМАТИТ — 
см. Метасоматиты. 
АВТОЛИЗ [Хъ-crtg (люзис) — растворение]—1. Самораст
ворение тел бактерий под действием протеолитических 
(разлагающих белки) энзимов, вырабатываемых этими же 
микроорганизмами. Явление А. получает значительное раз
витие при попадании бактерий в неблагоприятные для их 
существования условия. Примером природного образова
ния, в генезисе которого значительную роль играл процесс 
А., являются альгариты. 2. Изл. син. термина автометасо
матоз (гл. обр. в применении к спилитам). 
АВТОЛ ИТ —1. По Полканову (1928), фенокристаллы пор
фировой п., образовавшиеся на месте ее застывания. 
2. По Голланду, обломок одной магм, п., включенный в дру
гую магм, п., затвердевшую в более позднее время, причем 
обе п. рассматриваются как возникшие из общей материн
ской магмы. Малоупотребительный термин. 
АВТОМЕТАМОРФИЗМ — гр. процессов, происходящих 
в период застывания магмы и становления магм. г. п. Обус
ловлен изменением термодинамических условий (падением 
температуры и давления) в процессе кристаллизации п., 
а также воздействием остаточного расплава, летучих веществ 
и гидротерм, растворов на ее затвердевшие участки. Выде
ляют собственно магм, (t > 600 °С), пневматолитическую 
(600—375 °С) и гидротерм. (t < 375 °С) стадии. Сюда отно
сятся процессы серпентинизации перидотитов, альбитиза-
ции спилитов, грейзенизации аляскитов, пропилитизации 
вулканогенных п. основного и среднего состава и др. 

АВТО МЕТАСОМАТОЗ (АВТОМЕТАСОМАТИЗМ) — 
метасоматическое преобразование г. п., связанное с процес
сами автометаморфизма. Автометасоматические измене
ния являются следствием магм, и постмагм, деятельности 
при застывании п. и выражаются в таких процессах, как 
окварцевание, карбонатизация, пропилитизация, грей-
зенизация и др. 
АВТОМИГМАТИТ — мигматит, образовавшийся в процес
се автометаморфического изменения п.; противопостав
ляется алломигматиту. Малоупотребительный термин. 
АВТОМОРФНЫЙ — изл. син. термина цдиоморфный. 
АВТОПНЕВМАТОЛИЗ — процесс пневматолитического 
образования новых м-лов в конечную стадию кристаллиза
ции изв. п. за счет ранее выделившихся м-лов под воздей
ствием минерализаторов, содер. в самой магме. Син.: 
протопневматолиз. 
АВТОРАДИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД — см. Метод 
авторадиографический. 
АВТОСИНЕКЛИЗА — крупная структура, заложенная в 
центр, частях платформы, вдали от геосинклинального 
обрамления, и обычно характеризующаяся изометричными, 
реже вытянутыми очертаниями. А. образуются на пересе
чении разломов фундамента и над связанными с последним 
авлакогенами. В процессе своего развития А. могут смещать
ся в сторону наиболее активных геосинклиналей и в после
дующем сливаться с обл. перикратонных опусканий (Мо
сковская синеклиза в позднем палеозое). Примеры А.: 
Московская (Восточно-Европейская платформа), Тауденни 
Конго (Африканская платформа). 
АВТОСКАРН — см. Эндоскарн. 
АВТОТРОФЫ — сокр. назв. организмов автотрофных. 
АВТОХТОН [xOcov (хтон) — земля] — участок земной 
коры, залегающий под надвинутым на него тект. покровом 
(аллохтоном) и не испытавший при этом значительных го
ризонтальных перемещений. Он может быть смят в складки 
и разбит разрывами независимо от покрова или совместно 
с ним. Породы обычно резко отличны от перекрывающих их 
образований даже того же возраста, так как эти образова
ния перемещены от места своего первоначального залегания 
иногда на значительное расстояние. Термин А. заимствован 
из петрографии каустобиолитов, где он предложен фон 
Гюмбелем (Gumbel, 1883) для определенного типа углей. 
АГАЛИТ — м-л, псевдоморфозы волокн. талька по энста-
титу. 
АГАЛЬМАТОЛИТ —1. Скрытокристаллическая разнов. 
пирофиллита. Поделочный камень. Син. г пагодит. 2. 
Мягкая г. п. метасоматического происхождения, сложенная 
микрокристаллобластовым (роговиковым) агр. гидротерм, 
каолинита — диккита, нередко с линзами диаспора. Глинка 
(1926) считает А. гидротермально измененными кислыми 
эффузивами, состоящими из почти чистого плотного каоли
на. По Наковнику (1940, 1941, 1944), А.— плотные белые или 
слегка розоватые легко режущиеся ножом п., содер. иногда 
топаз и диаспор. П. м. представлены микрокристаллобла
стовым каолинитом с примесью мельчайших зерен топаза, 
рутила и чешуек серицита. По Еремееву (1957), А. Тувы в 
основном сложены диккитом, среди массы которого распо
лагаются линзы диаспора. Образование А., вероятно, свя
зано с метасоматическим замещением некоторых глинозем-
содер. п. типа вторичных кварцитов, с которыми они близки 
по петрографическому составу. Возможно применение в ка
честве безобжигового огнеупора. Син.: пагодит, колыбташ. 
АГАТ [по р. Ахатес, ныне р. Дирилло, о. Сицилия] — агр. 
халцедона полосчатого строения. Полосы окрашены в раз
личные цвета — оникс, карнеолоникс, сардоникс. Благода
ря высокой тв. (7), вязкости и кислотоупорности приме
няется в производстве цапф для теодолитов и нивелиров, 
призм для точных весов, ступок, пестиков и др. Поделоч
ный камень, часто искусственно окрашивается. А. встре
чается гл. обр. в эффузивных п. в виде миндалин, желваков, 
прожилков низкотемпературного гидротерм, происхожде
ния (м-ния Закавказья и др.). 
АГВИЛАРИТ [по фам. Агвиляр] — м-л, ~ A g 4 S e S . Куб. 
Габ. скелетный, игольчатый, додекаэдрический. Агр. зер
нистые. Железно-черный. Бл. метал. Тв. 2,5. Уд. в. 7,59. 
Очень редкий. В кварцевых жилах с самородным Ag и 
аргентитом. 
АГГЛЮТИНАТ [agglutino — склеиваю] — в вулканологии 
спекшиеся в плотную каменную массу скопления вулк. 
шлаков, бомб, лапиллей и пепла, заполняющие жерло вул-
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кана и внутренние части шлаковых конусов. А. образуется 
в результате окисления лавы и связанного с этим вторич
ного разогревания лавовых частиц. Выступает на поверх
ность только после разрушения вулк. конусов в виде жер-
ловин и остатков от размыва шлаковых конусов. А. образует
ся часто также на внутреннем и внешнем склонах кратера 
в результате прямого «дождя» раскаленных, еще почти жид
ких комков лавы. 
АГГРАДАЦИЯ МЕРЗЛОТЫ [aggradatio — подступа-
ние] — увеличение, нарастание мерзлоты — промерзание 
грунта в результате систематического дефицита тепла: при 
средней годовой температуре, не поднимающейся выше 
—2°, грунт не успевает растаять и с течением времени 
мощн. нерастаявшей п. постепенно увеличивается. В резуль
тате образуются специфические формы рельефа (бугры 
пучения, морозобойные трещины и др.); мерзлота сезонная 
в зимний период соединяется с многолетней. 
АГЕНТЫ ДЕНУДАЦИИ — экзогенные агенты морфоге
неза, приводящие к перемещению и сносу продуктов вывет
ривания под влиянием силы тяжести. Различают: 1. На
земные А. д., под действием которых формируется 
скульптурный рельеф (выработанный) — гравитационные 
движения (перемещения); эрозия; карст, суффозия; нива-
ция, экзарация; абразия; дефляция, корразия; перенос 
посредством деятельности организмов; удаление и транспор
тировка породы человеком (см. Техногенез). 2. Подводные 
А. д.— гравитационные перемещения (оползание); размыв 
течениями (постоянными, приливо-отливными); размыв вол
нами цунами; размыв мутьевыми (суспензионными) пото
ками. См. Агенты морфогенеза, Процессы экзогенные. 
АГЕНТЫ МОРФОГЕНЕЗА [agens, agentis — действую
щий] — разнообразные проявления рельефообразующих 
процессов, выражающихся как в создании контрастных 
форм, так и в их выравнивании. Возникают под действием 
эндогенных и экзогенных процессов (при постоянном влия
нии силы тяжести). Различают активные и пассивные А. м. 
I. А к т и в н ы е А. м. могут быть: 1. Эндогенные: новей
шие и совр. тект. движения; сейсмические движения; вул
канизм; грязевой вулканизм. 2. Экзогенные: а) наземные —• 
гравитационные движения (перемещения); работа проточ
ных вод; работа подземных вод; работа снега и льда; работа 
водно-ледниковых потоков и озер; работа прибоя (морей, 
озер); работа ветра; деятельность организмов (биогенная); 
рельефообразующая деятельность человека (техногенез); 
б) подводные — гравитационные движения; мутьевые пото
ки; течения; волны цунами; деятельность организмов (био
генные агенты). Среди А. м. экзогенных различают также 
агенты аккумуляции и агенты денудации. 
П. П а с с и в н ы е А. м, (факторы): геол. структура 
(литология, залегание п.), ландшафтная (географическая) 
зональность. 
АГЕНТЫ ПЕРЕНОСА (ТРАНСПОРТИРОВКИ) — факто
ры, обусловливающие , перемещение осад, материала на 
земной поверхности в процессе седиментогенеза. Основны
ми агентами переноса на суше являются водные потоки 
(реки), ветер, в морях — течения поверхностные и глубин
ные, суспензионные (мутьевые) потоки, а также морские 
льды, айсберги, водоросли, животные, плавник и др. 
АГЛОМЕРАТ [agglomero — собираю, нагромождаю] — 
рыхлые скопления обычно неокатанного крупнообломочно
го материала. К А. относят некоторые пирокластические п., 
напр., вулк. туфы и туфобрекчии, скопления, состоящие 
в основном из вулк. бомб (Вильяме, Тернер и Гильберт, 
1957), а также скопления гл. обр. крупнообломочного мате
риала осад, происхождения. 
АГЛОМЕРАТ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — одно из первых 
определений понятия принадлежит Гейки (Geikii, 1897, 
1898) — хаотическое скопление рыхлого несортированного 
по размерам (от 30 до 2000 мм в поперечнике) и необработан
ного водой грубого пирокластического материала без суще
ственной примеси посторонних обломков. Образуется как 
в жерле вулкана (см. Агломерат жерловый), так и у его 
подножия при вулк. эксплозиях и вследствие разрушения 
стенок кратера. Согласно Лякруа (Lacroix, 1930), при цир
куляции подземной воды через А. в. могут образоваться 
вторичные м-лы и вызвать консолидацию материала. 
АГЛОМЕРАТ ЖЕРЛОВЫЙ — вулк. агломерат, выпол
няющий жерло вулкана и сохраняющийся иногда при разру
шении вулкана на его месте в виде останца. Он часто ха-
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по сравнению с др. видами агломератов. Син.: брекчия 
жерловая. 
АГЛОМЕРАТ ШЛАКОВЫЙ — вулк. агломерат, состоя
щий из обломков пористого (шлаковидного) пирокласти
ческого материала. Им сложены вулканы эмбриональные, 
паразитические конусы шлаковые. 
АГЛОМЕРАТОВЫИ — обозначает беспорядочное накопле
ние преимущественно грубого обломочного как осад., так 
и вулк, материала. 
АГМАТИТ, Sederholm, 1923,— текстурная разнов. мигма
тита, состоящая из глыб более древних и, как правило, 
более основных г. п., связанных материалом гранитового 
или аплитового состава. Первоначально для обозначения 
такой разнов. мигматитов Седергольм пользовался терми
ном «эруптивная брекчия». Син.: мигматит глыбовый. К, 
термину А. близко понятие «мигматит брекчиевидный». 
АГОНИАТИТОВЫЙ ЯРУС [по роду Agoniatites] — см, 
Живетский ярус. 
АГПАИТ — нефелиновый сиенит, характеризующийся 
избытком щелочей над глиноземом. Выделен Уссингом 
(Ussing, 1911) в Ю. Гренландии. В настоящее время А. 
принято называть нефелиновые сиениты с отношением 
( N a 2 0 4- К 2 0 ) : A l 2 0 3 > 1 (см. Коэффициент агпаитно-
сти), в которых устанавливается более раннее выделение 
лейкократовых м-лов по сравнению с меланократовыми. 
См. Агпаитность. 
АГПАИТНОСТЬ — Особый ход кристаллизации магм, рас
плава, когда лейкократовые м-лы (полевые шпаты, 
фельдшпатиды) выделяются раньше меланократовых 
(метасиликатов, слюд и др.). Агпаитовый порядок кристал
лизации часто наблюдается в щелочных горных породах. 
АГРЕГАТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ — син. термина 
сростки кристаллические. 
АГРИКОЛИТ — м-л, син. эвлитина. 
АДАМ-ГАББРО — уст. назв. лейкократового габбро. 
АДАМ ЕЛ Л ИТ [по горе Адамелло в Тироле] — интрузив
ная г. п., первоначально рассматривавшаяся Катрейном 
(Cathrein, 1890) как переходная от гранита к диориту или 
как очень богатый плагиоклазом роговообманково-биотито-
вый гранит. Брёггер (Brogger, 1895) предложил применить 
термин А. для кислых членов выделяемой им монцонитовой 
серии. А. Н. Заварицкий (1955) считал, что лучше избегать 
назв. А., хотя многие петрографы расширяют это понятие 
до гранитов с почти равным количеством калиевого полево
го шпата и плагиоклаза и даже включают сюда гранодиориты. 
В настоящее время термин А. употребляют для обозначения 
разнов. г. п., промежуточных между гранитом и гранодио-
ритом и являющихся интрузивными аналогами липарито-
дацитов. 
АДАМИН [по фам. Адам] — м-л, Zn 2 [OH|As0 4 ] . Ромб. 
Крайний член изоморфной непрерывной серии оливенит — 
адамин с переменными количествами Zn и Си. Габ. призм., 
иногда таблитчатый или изометрический. Сп. сов. по {101}, 
несов. по {010}. Агр.: кристаллические корки и радиальнолу-
чистые. Бесцветный, фиолетовый, зеленый. Бл. стеклянный. 
Тв. 3,5. Уд. в. 4,48. Иногда флюоресцирует лимонно-жел-
тым. В з. окисл. м-ний, богатых Zn и As. Разнов.: кобальт-
и купроадамин. 
АДАПТАЦИЯ (adaptatio — приспособление] — процесс 
изменения строения и функции органов; в результате 
органы и организмы в целом оказываются биологически 
приспособленными к данным или изменяющимся условиям 
среды. 
АДАПТАЦИЯ ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ — наследственно обу
словленные приспособления и наследственные изменения 
приспособлений отдельных особей, популяций и система
тических гр. организмов. 
АДАПТАЦИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ — наследственное 
приспособление отдельных особей и целых популяций 
организмов к изменившимся условиям существования. 
АДЕЛАИДА, КОМПЛЕКС («СИСТЕМА») [по г. Аделаи
да], Mawson, 1927,— слабо метаморфизованные отл. в. 
докембрия, развитые в Ю. Австралии. Разделяются на четы
ре серии (снизу вверх): К а л л а н н а — песчаники (иног
да косослоистые и с глиптоморфозами по галиту), алевро
литы, доломиты и амигдалоидные лавы; Б у р а — арко-
зы, доломиты, сланцы и кварциты; У м б е р а т а н а — 
тиллиты (2 горизонта), известково-силикатные п., гра-
увакки, ёланцы, конгломераты, доломиты и мергели; В и л-
п е н а — доломиты и сланцы, вверху горизонт кварцитов 
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(Паунд) с хорошо сохранившимися отпечатками медузоид-
ных сегментированных червей (сприггий), рангеид и неко
торых др. бесскелетных животных неясного систематическо
го положения. Эти орг. остатки, получившие назв. «эдиакар-
ская фауна» (по холмам Эдиакара, севернее г. Аделаида), 
залегают в 60 м ниже слоев, содер. археоциаты н. кембрия. 
А., К. залегает несогласно на метам.п. докембрия, имеющих 
возраст 1500 млн. лет (Rb-Sr метод) и перекрывается 
согласно н. кембрием. Относится к в. протерозою; серия 
Вилпена иногда выделяется в эокембрий. 
АД ЕЛ ИТ — м-л, CaMg[OH|As0 4 ] . Частично ОН замеща
ется Р, Са и Mg — Pb и M n 2 + , a As — Р. Ромб. К-лы удли
ненные. Агр. зернистые. Бесцветный, желтый. Бл. жирный. 
Тв. 5. Уд. в. 3,73. В марганцевых залежах. 
АДЕРГНЕЙС [нем. Ader — жила] — жилковатый гнейс 
(англ. Veined gneises), термин введен для сланцев, пронизан
ных густой сетью тонких жилок гранита (Sederholm, 1891, 
1897); предполагалось их формирование в результате инъ
екции гранитной магмы и частичной резорбции под ее 
воздействием кристаллических сланцев; А. аналогичен 
в этом отношении термину «инъецированные сланцы» Вей-
шенка. Позднее Седергольм (Sederholm, 1907) приписывал 
в образовании А. гораздо большую роль процессам анатек-
сиса. Разности А., которые формировались путем про
никновения в первично-осад. п. гранитной магмы (ихора), 
Седергольм предложил называть артеритами. Разности А., 
сформировавшиеся в процессе ультраметаморфизма в ре
зультате мобилизаций вещества окружающих п. (щело
чей, кремнезема и глинозема), было предложено называть 
венитами (Holmquist, 1907, 1908). Когда различий между 
артеритами и венитами установить невозможно, вместо 
термина А. следует применять нейтральный термин флебит 
(Scheumann, 1936). 

АДИАГНОСТИЧЕСКИЙ — неразличимый, нераспознава
емый. 
АДИНОЛ — контактово-метасоматическая п., возникающая 
на контакте альбитизированных диабазов (спилитов) и пе-
литовых п. (обычно глинистых сланцев). Это темная мелко
зернистая п., состоящая из альбита, кварца и варьирующего 
количества кальцита, серицита и хлорита. В А. наблюдают
ся реликтовая слоистость и участки с бластопелитовым строе
нием. Обогащенные альбитом А., имеющие узловатую струк
туру, где узлы образованы гломеробластовыми скопления
ми альбита, хлорита, кварца, называются десмозитами. К 
ним близки спилозиты, отличающиеся от десмозитов тонко
полосчатым, листоватым сложением и иногда содержа
нием новообразований кордиерита. 
АДКУМУЛАТ — см. Кумулат. 
АДКУМУЛАТНЫЙ РОСТ — см. Рост кристалла адку-
мулатный. 
АДКУМУЛУС — см. Рост кристалла адкумулатный. 
АДОРФСКИЙ ЯРУС [по дер. Адорф, ФРГ] — см. Фран-
ский ярус. 
АДСОРБЕНТЫ — высокодисперсные искусственные и 
природные тела с сильно развитой поверхностью, на ко
торой происходит поглощение (адсорбция) веществ из 
соприкасающихся с ней газов или растворов. Адсорбционные 
свойства А. определяются природой твердого тела, хим. 
сост., и состоянием поверхности, степенью ее хим. и геомет
рической неоднородности, величиной удельной поверхности, 
размерами и характером пор. Из применяемых А. большое 
практическое значение имеют специально приготовленные 
угли (древесный, кровяной, костяной); кроме того, для разл. 
целей применяются и др. А.: силикагель, глинозем, некото
рые алюмосиликаты и др. 
АДСОРБЦИЯ [adsorptio — всасывание, поглощение] — 
поглощение поверхностью фазово-инородного тела (адсор
бента) каких-либо веществ (адсорбатов) из смежной газовой 
или жидкой среды, протекающее на границе раздела фаз. 
А. из газовой фазы или из растворов нашла широкое приме
нение в технике и в аналитической практике (см. Адсорбция 
селективная, Хроматография). Явления А. распростране
ны как в орг., так и неорг. природе, напр. в комплексе 
процессов, протекающих в живой клетке, и в явле
ниях поглощения и обмена, протекающих в зоне гипергене-
за. А. играет важную роль в концентрации одних элементов 
и удалении других при явлениях миграции. В чартности, 
относительная концентрация калия в почвах и осад, образо
ваниях и вынос натрия в Мировой океан в значительной ме
ре определяются явлением А. 

АДСОРБЦИЯ СЕЛЕКТИВНАЯ (ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ) — 
процесс, основанный на неодинаковой способности отдель
ных компонентов газовой или жидкой смеси поглощаться 
из данного растворителя данным адсорбентом. В аналити
ческой практике и в технике вариации в выборе адсорбентов 
и десорбирующих растворителей (десорбентов), а также ва
риации в режиме процесса позволяют осуществлять самые 
различные задачи А. с. Она является основой метода разде
ления многокомпонентных смесей, называемого хрома
тографией. 
АДУЛЯР [по горам Адуляр, Швейцария] — м-л, водяно-
прозрачный, существенно калиевый полевой шпат. Мон. 
Часто образует друзы. Характерен для жил альпийского ти
па; один из самых поздних м-лов некоторых нефелин-пег
матитовых жил. 
АДЫГЕИТ — м-л, плотный серпентин. Изл. термин. 
АДЫРЫ [тюрк.] — низкие предгорья или самостоятельные 
возвышенности во впадинах межгорных, внутригорных и 
предгорьях, образованные более молодыми г. п., чем близ-
расположенные горы. Возникли в результате деформаций и 
вовлечения древних предгорных шлейфов в поднятия. Ха
рактеризуются резким густым и глубоким, запутанным 
овражным расчленением, склоны крутые, незадернованные. 
Типичны для полупустынной и пустынной зон Ср. Азии и 
Казахстана. См. Бедленд. 
АЗИЛЬ — см. Кулътура^азилъская. 
АЗИМУТ МАГНИТНЫЙ —отсчитываемый от магнитно
го меридиана. 
АЗИМУТ ПАДЕНИЯ — угол между меридианом, на кото
ром находится точка наблюдения, и линией падения пласта 
(слоя, толщи, крыла складки, плоскости трещины, жилы). 
Определяется при помощи горного компаса. В отличие от 
.азимута простирания он имеет лишь одно определение; 
поэтому при геол. съемке записывается только азимут паде
ния, отличающийся от азимута простирания на 90°. 
АЗИМУТ ПРОСТИРАНИЯ — угол между меридианом, 
на котором находится точка наблюдения, и линией прости
рания пласта любого геол. тела. Определяется при помощи 
горного компаса. Простирание пласта может определяться 
двумя азимутами, отличающимися на 180°. Практически 
обычно указывается только один из них. 
АЗОВСКИТ [по Азовскому морю]— м-л, F e 3

3 + [ ( O H ) e | P 0 4 ] . 
Aip.: плотные, включения, чешуйки, сетчатые прожилки, 
Темно-бурый. Бл. смолистый. Тв. 4. Уд. в. 2,5. Хрупок. 
Легко растворяется в НС1 и H N 0 3 . 
АЗОЙ, АЗОЙСКАЯ ЭРА, АЗОЙСКАЯ ГРУППА, Murchi 
son, 1845,— первоначально — палеонтологически не оха
рактеризованные отл. древнее ордовикских, затем — син. 
докембрия. 
АЗОТ ОРГАНИЧЕСКИЙ — входящий в состав орг. соеди
нений воды, водной взвеси, донных осадков и осад. г. п. 
Обычно биогенный. Определениями А. о. пользуются для 
расчета содер. орг вещества в осадках (взвеси). 
АЗУРИТ [фр. l'azur, араб, lazaward — голубой камень, 
лазурь]—м-л, С и 3 [ О Н | С 0 3 ] 2 . Мон. Габ. таблитчатый, 
короткопризм., изометрический, псевдоромбоэдрический. 
Сп. сов. по {001}, ср. по {100}, в. несов. по {НО}. Агр.: кор
ки, зернистые. Лазурно-, темно- и светло-синий. Бл. стеклян
ный. Тв. 3,5—4.'Уд. в. 3,77. Хрупкий. В з. окисл. ча
сто замещает карбонатные п. Руда меди. Син.: медная 
лазурь. 
АЙДЫРЛИТ — смесь аллофана, опала, гидраргиллита и 
Ni_(OH)2. Изл. термин. 
АЙКАИТ — см. Смолы ископаемые. 
АЙКИНИТ [по фам. Айкин] — м-л, PbCuBiS 3. Ромб. К-лы 
длинностолбчатые до игольчатых. Агр. зернистые и друзы. 
Серый с цветной побежалостью. Черта серовато-черная, бле
стящая. Бл. метал. Тв. 2—2,5. Уд. в. 7,1. Гидротерм. В 
м-ниях Pb, Zn, Au, W, U и др. в волластонитовых скарнах. 
АЙОВАИТ [по шт. Айова, США] — м-л, 4Mg(OH) 2 

•FeOCl-nH 2 0; (п до 4). Геке. Габ. уплощенный. Сп. сов. 
по {0001}. Сине-зеленый. Бл. жирный. Тв. 1,5. Уд. в. 2,11. 
В прожилках среди серпентинита, асе. с доломитом, бруси-
том и др. 
АКАГЕНЕИТ [по руднику Акагене, Япония] — м-л, 3-
FeOOH. Тетр. Габ. таблитчатый. Агр. порошк. Образуется 
за счет пирротина, в асе. с гётитом и сульфатами Fe. В зоне 
выветривания Cu-Fe м-ний. 
АКАДИЙСКИЙ ОТДЕЛ [по пров. Акадия на побережье 
Атлантического океана, США и Канада] — ср. отдел 
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кембрийской системы в Атлантической палеозоогеографиче-
ской обл. Ныне не употребляется. 
АКАНТИТ [ctxavOa (аканта) — шип, игла] — м-л, AgS. 
Мон. Низкотемпературная модиф. Габ. призм. Агр.: земл. 
(серебряная чернь), древовидные, волосовидные; парамор
фозы по аргентиту. Черный. Тв. 2—2,5. Уд. в. 7,24. Гидро
терм.; образуется при t < 179 °С. В Pb-Zn м-ниях с арген
титом. 
АКАНТОДИИ (Acanthodii) — акулообразные вымершие 
рыбы. Тело их в отличие от акул покрыто плотно прилегаю
щими друг к другу твердыми чешуйками типа ганоидных, 
наподобие панциря. Силур — ранняя пермь. 
АКАР [туркм.] — син. термина долина выпуклая. 
АКВАЛИТ [aqua — вода] — осад, п., состоящая более чем 
на 50% из твердой воды (льда). К А. относятся ледники, 
айсберги и др. образования. 
АКВАМАРИН — м-л, зеленовато-голубая бесщелочная раз-
нов, берилла. 
АКВАТОРИЯ — водная поверхность, поверхность водоема 
или часть ее. Напр., А. прибрежная — прилегающая 
к берегу часть поверхности моря. 
АКВИТАНСКИЙ ЯРУС, АКВИТАН [по древнеримскому 
назв. фр. пров. Гасконь—Аквитания], Mayer-Eymar, 1858,— 
н. ярус н. миоцена. Некоторыми исследователями отно
сится к в. олигоцену. 
АКЕРИТ — разнов. кварцсодер. пироксеновых сиенитов. 
Состоит из щелочного полевого шпата, плагиоклаза (олиго-
клаза), диопсида (иногда зеленоватого от примеси эгирино-
вого компонента) и небольшого количества кварца. t 

АКЕРМАНИТ — м-л, идентичен окерманиту. 
АККОМУЛЯТОР ГЕОХИМИЧЕСКИЙ — в соответствии 
с гипотезой аккомуляции кристаллическое вещество, обра
зующееся в зоне гипергенеза, характеризуется более высо
ким энергетическим уровнем гл. обр. А1 и Si (меньшей энер
гией связи с кислородом), чем кристаллическое вещество, 
образующееся при эндогенных процессах. К числу геохим. 
аккомуляторов (по Белову и Лебедеву, 1957) относятся м-лы 
с А1 по октаэдру, окруженным кислородом,— каолин, хло
риты, гидрослюды, слюды и др. Кремнезем, образующий 
каркасные структуры обычного кварца, количество которого 
в п. зоны гипергенеза почти в два раза больше, чем в п. 
эндогенных, в которых S i 0 2 нередко образует изолированные 
тетраэдры и их цепочки (в оливинах, пироксенах), также 
может считаться А. г. 
АККРЕЦИИ, Todd, 1903,— конкреции, непрерывно расту
щие от центра к периферии, захватывающие при этом 
частицы вмещающей п. (осадка), без значительного их пере
мещения. 
АККУМУЛАТ — см. Кумулат. 
АККУМУЛЯЦИЯ [accumulo — насыпаю, накопляю] — в 
геоморфологии накопление на поверхности суши или на дне 
водного басе, реки минер, веществ или орг. остатков. 
Процесс, противоположный денудации и зависящий от нее. 
Обл. А.— это преимущественно пониженные пространства, 
чаще тект. происхождения (прогибы, синеклизы, синклина
ли, впадины), а также денудационного (долины, котлови
ны). Мощн. аккумулированных толщ зависит от интенсив
ности денудации и активности прогибания, от баланса 
между количеством приносимых рыхлых осадков и проги
банием. Интенсивность А. и состав осадков закономерно 
неравномерны, что обусловлено ритмичной изменчивостью 
проявления эндогенных и экзогенных процессов рельефо-
образования и осадконакопления (см. Цикличность 
рельефообразования). 

А. может компенсировать тект. прогибы, на месте которых 
формируются равнины, обычно низменные (напр., При
каспийская низменность), или не компенсировать. В послед
нем случае пониженная часть прогиба или весь прогиб за
нимается водным басе. Различается: I. Н а з е м н а я А.— 
гравитационная, речная, ледниковая, водно-ледниковая, 
морская, озерная, эоловая, биогенная, техногенная, вулка
ногенная. II. П о д в о д н а я А.—> а) локальная, обуслов
ленная гравитационными движениями (гл. обр. оползне
вая), течениями, мутьевыми потоками и возникновением 
дельт, биогенная (рифы), вулканическая (вулканы) и 6) 
площадная с образованием осадков терригенных, органоген
ных, полигенных (красная глубоководная глина), хемоген-
ных, вулканогенных, космических компонентов. 
АККУМУЛЯЦИЯ БЕРЕГОВАЯ — накопление наносов 
волнового поля (см. Наносы прибрежно-морасие) при дей

ствии волн и сопровождающих их течений. Возникает в ре-, 
зультате аккумуляции наносов при их вдольбереговом 
перемещении (см. Поток наносов) или при выносе их со дна 
в процессе выработки подводного берегового склона (см. 
Склон береговой подводный). Различают надводные и под
водные (донные) формы береговой аккумуляции. По мор
фологическим признакам они подразделяются на примк
нувшие — прилегающие на всем протяжении к коренному 
берегу (пляжи, аккумулятивные террасы), свободные — 
соединенные с берегом только корневой частью (косы, стрел
ки), замыкающие — соединенные с берегом двумя концами 
(см. Пересыпь. Томболо) и отчлененные —: не соединенные 
с коренной сушей. См. Бар, Вдольбереговой поток наносов. 
АККУМУЛЯЦИЯ ЛЕДНИКОВАЯ — накопление ледни
ковых осадков на суше и в ледниковых и приледниковых 
водоемах. Различают А. л. собственно ледниками (отложе
ния разл. морен), потоками талых ледниковых вод (флю-
виогляциальные осадки) и в ледниковых и приледниковых 
озерах (озерно-ледниковые осадки). 
АККУМУЛЯЦИЯ ОСАДКОВ — син. термина седимента
ция. 
АККУМУЛЯЦИЯ ПОДВОДНАЯ — осадконакопление или 
переотложение осад, материала подводными экзогенными 
рельефообразующими агентами; волнением (см. Аккумуля
ция береговая, течениями донными, потоками суспензион
ными, оползнями подводными). Своеобразные формы А. п. 
создаются жизнедеятельностью донных животных (напр., 
конкреции совр. железо-марганцевые). 
АККЫРШИ — известковистые, гипсово-известковистые, ре
же гипсовые конкреции или фитоморфозы, образующиеся 
вокруг корней растений в пустынях и полупустынях обычно 
своеобразной ветвистой и трубчатой формы, связанной со 
специфическими корневыми системами растений аридных 
обл. Разнов. ризоконкреций. 
АКМИТ [&ицч (акмэ) — острие] — м-л, близок к эгирину, 
в котором часть F e 3 + замещена F e 2 + , Ti, А1. Иногда содер. 
Zr, TR, V. Красновато-бурый; п. м. бесцветен. В железосо-
дер. сланцах, роговиках, железистых кварцитах. 
АКМОЛИТ — вертикально залегающее интрузивное тело. 
По Е. А. Кузнецову (1956), интрузия, обладающая формой 
ножа, лезвие которого направлено вверх по падению круто 
залегающих вмещающих п. Изл. термин. 
АКОМПЕНСИРОВАННЫЙ МЕТАСОМАТИТ — см. 
Метасоматиты. 
АКРИТАРХА (Acritarcha)—гр. разнородных одноклеточ
ных микрофоссилей неясного происхождения и системати
ческого положения. Форма их различна: от сферической 
и дисковидной до многоугольной. Имеют оболочку орг. 
происхождения и внутреннюю полость — капсулу, которая 
п. м. не всегда просматривается. Оболочка гладкая или 
скульптурная (на чем в основном разработана классифика
ция акритарх). Полость открывается путем растрескивания, 
разрыва или образования простого округлого телома. Тер
мин предложен Эвитом (Evit, 1963). Классификация гр. 
разработана Давни, Эвитом и Сержентом (Dpwnie, Evit, 
Serjeant, 1963). Некоторые исследователи считают большин
ство входящих в эту гр. микрофоссилей вымершими мор
скими, преимущественно планктонными одноклеточными 
водорослями и рассматривают их в объеме порядка Hystri-
chosphaeridae Е i s е п а с k, 1938. 
АКРОТЕРМЫ (А К РАТОТ Е Р М Ы ) — индифферентные 
термы, источники теплой и горячей слабоминерализованной 
воды (сухой остаток до 1 г/л), имеющие бальнеологическое 
значение, а также используемые для теплофикации. 
АКРОХОРДИТ — м-л, (Mn, M g ) s [ ( O H ) 2 | A s 0 4 ] 2 - 5 H 2 0 . 
Мон. Сп. по двум взаимно перпендикулярным пл. Агр:: 
сферические, мелкие к-лы и наросты. Красно-бурый, жел
товатый; просвечивает. Тв. 3,5. Уд. в. 3,19. С пирохроитом 
и баритом в гусманитовой руде. 
АКСАИТ [по м-нию Аксай] — м-л, Mg(HjO) 4[B«Oj(OH),]. 
Ромб. К-лы призм, и таблитчатые. Сп. по {100} и {010}. 
Бесцветный, светло-серый, Тв. 2,5. Уд. в. 2,07. Входит в 
состав каменной соли. 
АКСИНИТ [alivn (аксинэ) — топор] — м-л, 
C a 2 F e 2 + A l 2 B 0 3 [ S i 4 O i 2 ] ( O H ) . Конечный член изоморфного 
ряда А.— тинзенит, в котором F e 2 + замещено М п 2 + . Проме
жуточный член этого ряда манганаксинит. В тинзените со
дер. более 12—13% МпО, часть Са замещается M n 2 + . А1 
частично замещен F e 3 + , а Са — магнием. Севергинит иден
тичен тинзениту. По др. представлениям, существуют два 
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изоморфных ряда: ферроаксинит C a 2 F e 2 + A l 2 B 0 3 [ S i 4 O i 2 ] 
(ОН) — манганаксинит, в котором вместо F e 2 + находится 

М п 2 + , и манганаксинит — севергинит M n 3

2 + A l 2 B 0 3 [ S i 4 O i 2 ] 
(ОН). А.— промежуточный член первого ряда, тинзенит — 

второго ряда. Трикл. К-лы_ клинообразные, уплощенные. 
Сп. ор. или несов. по {010}, {112}, {130}. Агр.: пластинчатые, 
зернистые. Серый, бурый, фиолетово-синий, серо-зеленый и 
др. Бл. стеклянный. Тв. 6,5—7. Уд. в. 3,3. В скарнах, эпи-
дозитах, пегматитах, кварцевых и карбонатно-кварцевых 
жилах. Образует гнезда и прожилки в основных, средних и 
кислых изв. г. п.; в амфиболитах, кристаллических сланцах 
и др. метам, п.; прожилки в осад, п.: песчаниках, кремни
стых сланцах и др. 
АКСИОЛИТ — сферолитоподобное образование, волокна 
которого радиальнолучисто расходятся по обе стороны от 
прямой или изогнутой линии (оси), а не от одной точки 
(центра), как в.сферолите. А. часто встречаются в инкруста-
ционных и глинистых известняках. 
АКТИВИЗАЦИЯ [activus — деятельный] — процесс резко
го усиления (или возобновления) тект. движений в стабили
зированных участках земной коры. Он может выражать
ся в тект. дифференциации ранее консолидированных струк
тур (развитие разрывных нарушений, поднятий, прогибов, 
впадин) и в широком и многократном проявлении магматиз
ма в интрузивной и эффузивной форме. Процесс А. затра
гивает как платформы (см. Платформа активизирован
ная), так и складчатые обл., и включенные в них срединные 
массивы. Примером активизированной платформы с ее 
распадом, заложением и развитием прогибов и многофазным 
проявлением магматизма является Китайская платформа 
(Chen Kuoda, 1960; см. Дива). А. обл. завершенной складча
тости различна. При А. тянь-шаньского типа интенсивные 
дифференцированные тект. движения создают горные под
нятия и межгорные впадины и образуют структурные фор
мы, в которых участвуют древнее основание и несогласно 
лежащий на его поверхности неметаморфизованный покров 
(на Тянь-Шане палеозойское основание и мезозойско-кай-
нозойский покров). Вулканизм нехарактерен. При А. во-
сточноазиатского типа происходят сводовые поднятия 
обширных обл., образование впадин с угленосными и вул
каногенными отл. и внедрение умеренно кислых и щелоч
ных интрузий (Прибайкалье, Забайкалье, хребет Становой, 
Алданское нагорье). 

Наиболее изучены процессы А. для относительно недавне
го геол. времени (конец мезозоя, кайнозой). Можно пред
положить, что эти процессы имели место и в более далеком 
геол. прошлом. Значение и место А. в эволюции общего раз
вития земной коры является предметом дискуссии. Напр., 
Петрушевский (1955) видит в ней возвращение к ранее прой
денной геосинклинальной стадии развития. Другие относят 
А. к новой стадии развития земной коры, которая следует за 
платформенной. Примеры структур Донбасса, Уачита, ря
да р-нов Китайской платформы, Восточно-Азиатского вул
каногенного пояса, сводово-глыбовых поднятий Станови-
ка — Джугджура наводят некоторых геологов на мысль, 
что процесс А. приводит к формированию структур, не 
укладывающихся в рамки геосинклинального или плат
форменного развития. Имеется и широкое представление об 
А., включающее регенерацию геосинклинального режима. 

Основы учения об А. заложены Тетяевым (1934), отметив
шим особую форму движений (макроколебаний), идущих на 
фоне общего восхождения масс с раскалыванием земной 
коры и проявлениями вулканизма. Мирчинк (1940) ввел 
представление о глыбовых зонах, особенно четко проявлен
ных в мезозое и кайнозое. Павловский (1948) обосновал 
понятие аркогенеза, преобразующего равнинный рельеф 
древних платформ в линейные горные сооружения, разделяе
мые глубокими впадинами. Стадийность сводовых поднятий 
как наиболее выразительных форм платформенной А. рас
смотрел Корешков (1960). Белоусов (1956, 1964) с процес
сом А. связывает раскалывание и обрушение земной коры 
континентального типа, излияние базальтов и океанизацию. 
Красный, Кропоткин, Воларович (1963) под А. понимали 
процессы образования разломов, сопровождающиеся разви
тием впадин (типа южно-якутских) и гранитоидов (в Ста
новом хребте, на Буреинском и Охотском массивах), 
заложением вулканогенных поясов, формированием при-
разломных складчатых структур (Сетте-Дабан, на востоке 
Сибирской платформы). Щеглов (1967), Горжевский и др. 

(1967) подчеркивают значение зон А. как тектонически 
подвижных структур, характеризующихся контрастностью 
движений, сопровождающихся активной магм, деятель
ностью, в результате которой обычно образуются слож
ные интрузивно-эффузивные комплексы. Особое значение 
приобретают зоны автономной активизации. Нагибина 
(1967) предлагает сохранить термин А. только для глыбово-
складчатых Структур с базальтоидным магматизмом, пред
почитая для тех же структур с гранитоидным магматизмом 
термин ревивация. Ициксон, Шаталов, Тихомиров (1967) 
по признаку наличия или отсутствия связи зон А. с синхрон
но развивающимися геосинклинальными складчатыми 
структурами выделяют А. самостоятельную, отображающую 
процессы глубинного развития тектоносферы. В ней разли
чаются А. планетарно-Линейная, четко ориентированная 
в пространстве в соответствии с контролирующими ее глу
бинными разломами напр., Восточно-Азиатский вулк. 
пояс), и А. ареальная, охватывающая обширные террито
рии нередко с разнородной структурой (напр., Забайкалье с 
его сводово-глыбовыми структурами, включающими много
численные впадины). Близкое понятие — эпиплатформен-
ный орогенез (см. Яояс эпиплатформенный орогенный). 
Особенности эндогенногофудообразования в связи с процес
сами А. см. в статье «Металлогения областей (зон) акти
визации-». Л. И. Красный. 

АКТИВНОСТЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ — качествен
ная или (реже) количественная характеристика подвиж
ности вод в басе, седиментации; отражает суммарную интен
сивность разных видов движения вод (волнений, течений) 
в процессе осадкообразования. Различают А. г. отдельных 
горизонтов водной толщи (напр., придонных вод), участков 
акваторий или басе, в целом. 
АКТИВНОСТЬ ДИФФУЗИОННО-АДСОРБЦИОН
НАЯ — свойство г. п. создавать электрические поля собст
венной'поляризации в результате диффузии солей подзем
ных вод и адсорбции их ионов частицами п. Она возникает 
в случае различия в концентрации и хим. сост. солей разл. 
горизонтов или пластовых вод и бурового раствора скважин. 
Наибольшее значение имеет адсорбция индифферентных 
электролитов, вызванная разл. степенью гидратации ионов 
и разной величиной их заряда. Реже наблюдается адсорбция 
из растворов ионов, входящих в кристаллическую решетку 
твердых частиц п. или образующих с последними труднора
створимые соединения. А. д.-а. зависит от хим. и минер, 
сост. г. п., хим. сост. вод, степени насыщения п. раствором, 
плотности и степени дисперсности п. В глинах и мергелях 
А. д.-а. достигает 20—50 мв, в песках и песчаниках изме
няется от —5 до + 2 0 мв, в известняках — от —5 до + 1 5 мв. 
АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОННАЯ — способность п. рассеи
вать и поглощать нейтроны с образованием нейтронов 
меньших энергий, у-лучей, протонов, а-частиц и новых эле
ментов, часто радиоактивных. Используется в каротаже. 
См. Каротаж радиоактивный. 
АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИ
ТЕЛЬНАЯ — способность г. п. поляризоваться самопроиз
вольно или под действием электрического поля в результате 
окислительно-восстановительных процессов. При окисле
нии г. п. и м-лы заряжаются положительно вследствие поте
ри электронов; восстановительные реакции приводят к созда
нию отрицательных зарядов. Наиболее интенсивная А. о.-в. 
наблюдается у сульфидных руд и ископаемых углей, над 
которыми наблюдаются положительные значения естест
венного (собственного) потенциала; аномалии достигают 200, 
реже 400 мв. 
АКТИВНОСТЬ ОПТИЧЕСКАЯ — способность некоторых 
веществ вращать плоскость поляризации света. В орг. 
соединениях А. о. обусловливается присутствием в молекуле 
асимметрического атома углерода, т. е. атома, все валент
ности которого насыщены различными атомами или радика
лами. Опт. активные вещества могут существовать в форме 
двух пространственных изомеров — правовращающего d и 
левовращающего /, из которых каждый является зеркальным 
отображением другого. Смесь этих изомеров в равных коли
чествах называется рацемической и является неактивной. 
Образование веществ, обладающих А. о., характерно для 
жизненных процессов. А. о. (обычно положительная, т. е. 
характеризующаяся вращением плоскости поляризации 
вправо) присуща подавляющему большинству нефтей. 
Присутствие опт. активных веществ в нефти послужило в 
свое время доводом в пользу ее орг. происхождения. В на-
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стоящее время имеются данные, позволяющие допуска!ь 
возможность вторичного обогащения нефти опт. активными 
компонентами при процессах биохим. окисления. 
АКТИВНОСТЬ УДЕЛЬНАЯ — величина, характеризую
щая содер. атомов радиоактивного изотопа в данном эле
менте; выражается числом единиц радиоактивности (кюри) 
на единицу веса вещества (г, моль) или объема раствора 
(л, мл). 
АКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИОННАЯ — способность г. п. 
создавать электрические поля собственной поляризации 
вследствие фильтрации подземных вод и вод бурового 
раствора в поровом пространстве п. Она порождает потен
циалы фильтрации, величина которых зависит от структуры 
поровОго пространства п., их пористости и проницаемости. 
А. ф. возрастает с увеличением коэф. фильтрации (при ма
лых проницаемостях п.); убывает С увеличением части по-
рового пространства, заполненного жидкостью, не участвую
щей в процессе фильтрации; находится в зависимости от 
диэлектрической проницаемости, удельного сопротивления, 
вязкости жидкости, давления, под которым происходит 
фильтрация, и др. факторов. Величина потенциалов фильт
рации составляет единицы и десятки мв. 
АКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ВЫЗВАН
НАЯ — свойство г. п. поляризоваться при прохождении 
электрического тока и создавать в окружающем пространст
ве электрическое поле. Является следствием физико-хим. 
процессов, возникающих BI г. п. под действием тока. К 
числу этих процессов относятся: окислительно-восстанови
тельные (см. Активность окислительно-восстановитель
ная), электродные (см. Потенциал электродный), элект
роосмос, поляризация объемная и др. Характер и интенсив
ность перечисленных явлений зависят от литологического и 
минер, сост. пород и хим. сост. природных вод. Потен
циалы вызванной поляризации возрастают с увеличением 
плотности тока (по сложным законам) до определенных пре
делов, зависящих от электрохим. свойств п., и убывают со 
временем. А. э. в. используется при каротаже (см. Каротаж 
методом вызванных потенциалов) и в электроразведке. 
АКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЕСТЕСТВЕН
НАЯ — свойство г. п. поляризоваться и создавать в окру
жающем пространстве электрические поля. По природе об
разования Дахновым различаются: окислительно-восстано
вительная активность, обусловленная процессами окисления 
и восстановления м-лов г- п.; диффузионно-адсорбционная 
активность, связанная с диффузией солей подземных вод 
(в частности, с диффузией солей пластовых вод в буровой 
раствор и наоборот) и адсорбцией ионов солей частицами; 
фильтрационная активность, вызванная процессами фильт
рации вод. Другие авторы (Вещев и др.) А. э. е. отождест
вляют с окислительно-восстановительной активностью. В ре
зультате различия А. э. е. г. п. возникают разность потен
циалов естественного электрического поля и естественные 
электрические токи. На дифференциации г. п. по А. э. е. 
основаны электроразведка методом естественного элект
рического поля и каротаж методом естественного элект
рического поля. Син.: активность электрохимическая соб
ственная. 
АКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ СОБСТВЕН
НАЯ — син. термина активность электрохимическая 
естественная. 
АКТИНИЙ (Ас)-—радиоактивный хим. элемент III гр. пе
риодической системы, порядковый номер 89, массовое число 
наиболее долгоживущего изотопа 227. Распространенность 
его в земной коре 6 -10 - 1 0 % по весу. Ас 2 2 7 является членом 
радиоактивного актиноурана ( U 2 3 5 ) и содер. в урановых 
рудах; распадается с испусканием 3-частиц (98,8%) и а-ча-
стиц (1,8%); 7 \ / 2 6,13 ч. Ac 2 2 5 (MsTh 2 ) — 0-излучатель, Ti/2  

10 дней. А. — серебристо-белый металл, £пл 1050 ± 50 °С. 
В хим, отношении он высший гомолог лантана и большин
ство изученных его соединений (Ас 2Оз, AcF 3 , АсС13, АсВгз 
и др.) изоморфны соответствующим соединениям лантана. 
АКТИНОИДЫ—сем. из 14 элементов 7-го периода пе
риодической системы, следующих за актинием (порядковые 
номера 90—103) и входящих в III гр. Для большинства из 
них характерно основное валентное состояние 3. Все изото
пы А. радиоактивны. Среди них практическое применение 
как ядерное горючее нашли пока U 2 3 8 . U 2 3 5 , N p 2 3 7 и Р и 2 3 9 . В 
природе встречаются лишь уран, протактиний и торий (поряд
ковые номера 90—92), а трансурановые элементы (93—103) 

синтезированы искусственно. А. названы сем. по аналогии 
с сем. лантаноидов на основании, общности разл. специфиче
ских свойств входящих в эту гр. элементов. Однако меж
ду ними имеются и существенные различия, в связи с чем 
окончательное решение вопроса о выделении гр. А. возмож
но лишь в результате исследования хим. и др. свойств сле
дующих за 103-им номером элементов. 
АКТИНОЛИТ [aktig (актис), род. пад.; axxivoe (актинос) — 
луч] — м-л, Са 2 (Mg, F e 2 + ) 5 [ ( O H , F ) | S i 4 0 1 1 ] 2 . Мон. амфи
бол; промежуточный член изоморфного ряда тремолит — 
ферроактинолит. Содер. ферроактинолитового компонен
та 20—80 мол. %. Агр. зернистые, лучистые. Зеленый. 
Уд. в. 3,3. Широко распространен в сланцах низкой ступени 
регионального метаморфизма; в контактовых зонах изме
ненных ультраосновных п.; в скарнах. Разнов.: амфибол-
асбест, нефрит, смарагдит, уралит, машанактинолит, 
амозит. 
АКТИНОЛИТ-АСБЕСТ — волокн. разнов. актинолита. 
Содер. FeO колеблется от 3 до 8%. По прочности значи
тельно уступает щелочным амфибол-асбестам. Встречает
ся в метаморфизованных гипербазитах, основных эффузи-
вах и колчеданных залежах. 
АКТИНОМИЦЕТЫ [цикле (микэс) — гриб] — одна из гр. 
микроорганизмов. При развитии А. образуют ветвящийся 
мицелий. В отличие от микроскопических грибов А. не имеют 
оформленного ядра и клеточных перегородок внутри мице
лия. К классу A. (Actinomycetes) относятся собственно А., 
проактиномицеты, микобактерии и микококки. Большин
ство А.— гетеротрофные аэробные организмы, активно уча
ствующие в минерализации орг. вещества; многие образуют 
антибиотики. 
АКТИНОН — изотоп радона с массой 219 (Rn 2 1 9 ) . Является 
одним из короткоживущих промежуточных продуктов акти-
ноуранового ряда; период полураспада 3,92 сек. 
АКТИНОУРАН — естественный изотоп урана с массой 235 
( U 2 3 5 ), родоначальник актиноуранового ряда. Период полу-
pacnadaVw 7,13-10 8 лет,содер. его в природном уране 0,7%. 
АКТУАЛИЗМ [англ. Actual, фр. Aktuel — современный, 
сейчас действующий]. Термин толкуется в советской геоло
гии двояко: 1) как выражение теории, согласно которой в ге
ол. прошлом действовали те же силы и с такой же интен
сивностью, как в настоящее время, поэтому знания совр. 
геол. явлений можно без поправок распространять на геол. 
прошлое любой давности; 2) как метод, при котором к пони
манию прошлого идут от изучения совр. процессов, но с соз
нанием того, что в прошлом, особенно отдаленном от совре
менности, и физико-географическая обстановка на поверх
ности (и в глубинах) Земли, и сами процессы, протекавшие 
тогда, заведомо в некоторой степени отличались от современ
ных и тем больше, чем более удалена от нас прошлая геол. 
эпоха. Первую форму А. называют ныне униформизмом, 
истоки ее в работе Ч. Ляйела «Основы геологии». Ошибоч
ность униформизма давно понята, и он как геол. мировоззре
ние представляет собой преодоленный сейчас этап геол. 
мысли. Вторая форма актуализма ведет начало от И. Валь
тера, но особенно подробно развита в русской и советской 
геологии Архангельским, Страховым. Это уже не геол. 
мировоззрение, а метод исследования, учитывающий не толь
ко совр. ход геол. процессов, но и необратимое развитие 
Земли в ее истории. 

Совр. форма актуалистического метода наиболее подробно 
разработана Страховым (1945 и др.). Этот метод имеет 
ограниченную применимость к разным сторонам геол. жизни 
Земли. Он вовсе неприменим, напр., к процессам, происхо
дящим в глубинах Земли, в частности к тект. и глубйцно-
магм., ибо мы не знаем, как они протекают сейчас и, стало 
быть, в данном случае просто нет базы для применения 
актуалистического метода. Весьма ограниченно применение 
метода актуализма в палеонтологии, ибо развитие орг. мира 
шло столь быстрыми темпами, а приспособляемость орга
низмов к условиям среды столь велика, что сравнение совр. 
и древних форм дает мало достоверных данных для их 
познания, в ряде случаев не дает их совсем. Единственной 
обл., в которой актуалистический метод оказался наиболее 
применимым и наиболее эффективным, является обл. осад-
ко- и породообразования, т. е. литология. Это объясняется, 
с одной стороны, тем, что совр. осад, процесс доступен изу
чению с любой степенью детальности — и уже сейчас познан 
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достаточно глубоко, с другой — медленностью эволюции 
физико-хим. условий на поверхности Земли и соответствен
но медленностью эволюции самого осад, процесса. Это 
последнее обстоятельство позволяет с относительно неболь
шими поправками переносить представления, выработан
ные на совр. осад, процессе, на значительный отрезок вре
мени, охватывающий по крайней мере последние (500— 
600)-10 6 лет; к более древним эпохам применение метода 
актуализма становится все более затруднительным. 
Н. М. Страхов. 
АКУЛЫ (Selachii) [норвеж. haccul — акула) — один из 
отрядов хрящевых рыб; весьма специализированные хищ
ные рыбы, которые живут в морях, но иногда заходят в ре
ки. Тело вытянутой, торпедообразной формы. Кожа покры
та плакоидной чешуей. Внутренний скелет хрящевой. Зубы 
острые, конусовидные, Среди совр. рыб это самые древние 
формы. Поздний девон — ныне. 
АКЦЕЛЛЕРАЦИЯ [acceleratio — ускорение] — филогене
тическое ускорение развития органа или признака в онтоге
незе. По Северцеву (1939), А. является одним из видов 
приспособления — адаптивным изменением организма. 
АКЦЕССОРИИ — см. Минералы акцессорные. 
АКЦЕССОРИИ РОСТА КРИСТАЛЛОВ [accessorius — 
дополнительный] — возникающие на гранях при росте к-лов 
скульптурные образования (штриховка, зоны и пирамиды 
роста, бугры, впадины и др.). 
АКЦЕССОРНЫЕ ПОРОДЫ ФОРМАЦИЙ — см. Фор
маций породы акцессорные. 
АКЧАГЫЛЬСКИЙ ЯРУС, АКЧАГЫЛ [по возвышенности 
Акчагыл, Туркмения], Андрусов, 1911,— н. ярус. в. плио
цена Черноморско-Каспийского басе. 
АЛАБАНДИН [по м-нию Алабанда, М. Азия] — м-л, 
a-MnS; примеси Ge и Ga. Куб. Габ. куб. и гексаоктаэдри-
ческий. Дв. по {011}. Сп. сов. по {001}. Агр. зернистые. Бу
ровато-черный. Бл. полуметал. Тв. 3,5—4. Уд. в. 4,1. Сла
бо магнитен. В гидротерм, м-ниях встречается совместно 
с Au, Ag, Си, Мо, в метаморфизованных Мп рудах. Син.: 
марганцовый блеск, марганцовая обманка, блюменбахит. 
Разнов.: железистый А. 
АЛАМОЗИТ [по м-нию Аламос, Мексика] — м-л, 
Pb[S i0 3 ] . Мон. Габ. игольчатый. Сп. сов. по {010}. Агр.: 
радиальнолучистые, игольчатые. Белый. Бл. алмазный. 
Тв. 4,5. Уд. в. 6,49. При разложении в НС1 становится же-
л атинопо добным. 
АЛАС [якут.] — котловина, пологосклонная плоскодон
ная ложбина размером от десятков м2 до нескольких десят
ков км2, типичная для обл. распространения многолетнемерз-
лых г. п. Днища А. заняты либо озерами, либо лугами. Воз
никают под влиянием разных процессов: вытаивания под
земного льда, усадки грунта и г. п., суффозии, карста 
и т . д.; изучены недостаточно. 
АЛ ГОЛ — универсальный язык для составления программы 
на ЭВМ, позволяющий с помощью определенных символов 
и грамматики записать алгоритмы решения задачи. На ЭВМ 
существуют специальные трансляторы, переводящие А. на 
язык данной машины. На международной конференции 
в Париже в 1960 г. принят А.—60. Алгол применяется при 
программировании алгоритмов геол. задач. 
АЛГОНКИЙ (АЛГОНК), Walcott, 1889,—верхняя часть 
докембрия, в п. которой содер. орг. остатки (водоросли). 
Термин употреблялся гл. обр. американскими геологами. 
Уст. термин. 
АЛГОРИТМ (АЛГОРИФМ) — совокупность предписаний 
о последовательном выполнении системы разл. операций 
(вычислений), необходимых для решения определенной 
задачи. Важность составления А. для решения задач повы
силась в связи с развитием ЭВМ, используя которые воз
можно реализовать большинство А. 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ—описание очередности выполне
ния разл. операций, необходимых для решения той или 
иной задачи в форме алгоритма. 
АЛДАН ИТ — м-л, разнов. торианита, содер. U 0 3 до 20% 
и РЬО до 12,5%. В пегматитах. 
АЛДАНСКИЙ ЯРУС [по р. Алдану], Гурари (см. Суворо
ва, 1954),— н. ярус н. отдела кембрийской системы, приня
тый в СССР. Характерны археоциаты, трилобиты (Olenelli-
dae, Pagetiidae и др.), хиолиты, гастроподы. 
АЛЕБАСТР — продукт, получаемый при умеренном обжи
ге (120—170 °С) природного гипса до превращения его в по

лугидрат сульфата кальция. Перемолотый в тонкий поро
шок, употребляется в строительном деле. Иногда А. назы
вают зернистый гипс, что неправильно. 
АЛЕВРИТ, Заварицкий, 1932,— рыхлая мелкообломочная 
осад, п., состоящая преимущественно из минер, зерен 
(кварц, полевой шпат, слюда и др.) размером 0,01—0,1 мм 
(по др. авторам. 0,005—0,05 мм). В зависимости от преоб
ладающих размеров зерен выделяют крупноалевритовые 
(0,05—0,1 мм) и мелкоалевритовые или тонкоалевритовые 
(0,01—0,05 мм) разности. Изл. син.: силт (англ. silt). 
АЛЕВРИТИСТЫЙ, АЛЕВРИТОВЫЙ — прилагательное, 
указывающее на наличие в составе осад. п. обломочных зе
рен размером от 0,01 до 0,1 мм в поперечнике (или 0,005— 
0,05 мм, по др. авторам). Когда алевритовых зерен в по
роде не больше 25%, применяется термин «алеври-
тистый». При содер. алевритовых частиц от 25 до 50% п. 
называется алевритовой. 
АЛЕВРОЛИТ, Батурин, 1935,— сцементированная осад, 
п., сложенная более чем на 50% частицами алевритовой раз
мерности (0,01—0,1 мм). 
АЛЕВРОЛИТ ОЛИГОМИКТОВЫЙ — см. Песчаник (и 
алевролит) олигомиктовый. 
АЛЕВРОЛИТ ОПОКОВИДНЫИ — см. Песчаник (и алев
ролит) опоковидный. 
АЛЕВРОЛИТ ПОЛИМИКТОВЫИ — см. Песчаник 
(и алевролит) полимиктовый. 
АЛЕВРОЛИТО-ПЕСЧАНИК — сцементированная осад, 
п., состоящая примерно из равного количества алевритовых 
обломочных частиц размером 0,05—0,1 мм и песчаных ча
стиц размером обычно 0,1—0,15 мм. 
АЛЕВРОПЕЛИТ — сцементированная осад, п., состоящая 
из алевритовых обломочных частиц размером 0,01—0,05 мм 
(или 0,005—0,05 мм, по другой шкале), и пелитовых разме
ром менее 0,01 мм. Пелитовые частицы преобладают. 
АЛЕКСАНДРИТ — м-л, хромсодер. хризоберилл изумруд
но-зеленого цвета. При искусственном освещении вишнево-
или фиолетово-красный, розовый. Драгоценный камень. 
АЛ ЕКСАНДРОЛ ИТ — м-л, разнов. галлуазита, содер. 
Ct. Син.: хромовая охра. Изл. термин. 
АЛЕКСОИТ — местное назв. канадских никеленосных 
пирротиновых перидотитов, содер. до 40—45% рудных 
м-лов (пирротин — до 30%, пентландит, халькопирит, маг
нетит). Структура А. сидеронитовая. 
АЛЕТОПТЕРИС (Alethopteris) — один из типичнейших ро
дов растений каменноугольного периода (намюрский век, 
средний и поздний карбон), принадлежащий к алетопте-
ридным. 
АЛ КАНЫ — см. Углеводороды метановые. 
АЛЛАКТИТ — м-л, Mn 7 [ (OH) 4 |As04] 2 . Мон. К-лы вытя
нутые, тонкопризм. или таблитчатые. Сп. ср. по {001}. 
Агр. розетковидные. Пурпурно- и буро-красный. Бл. стек
лянный до жирного. Тв. 4,5. Уд. в. 3,83. С флюоритом, сина-
дельфитом, гаматолитом, гаусманнитом, пирохроитом, каль
цитом, баритом, самородным Pb и виллемитом. 
АЛЛАЛИНИТ — измененное габбро (соссюритовое), в ко
тором пироксен замещен волокн. уралитовой роговой об
манкой, а плагиоклаз — тонкой смесью цоизита и эпидота 
с альбитом, мусковитом, пренитом, кварцем и др., а неред
ко с примесью актинолита, хлорита и граната. Характер
нейшей особенностью А. является сохранившаяся структура 
первоначального габбро в противоположность амфиболитам 
и уралитовым сланцам. 
АЛЛАН ИТ — м-л, син. ортита. 
АЛЛАРГЕНТУМ — м-л, разнов. самородного Ag с 8—15% 
Sn: Встречается с дискразитом как продукт распада твердо
го раствора. Редок. Мало изучен. 
АЛЛЕГАНИИТ [по местности Эллигени, С. Каролина] — 
м-л, Mn 5 [ (OH) 2 | (S i0 2 ) ] . Мон. Обычны полисинтетические 
дв. Сп. нет. Серовато-розовый. Тв. 5,5. Уд. в. 4. Образует 
сростки с тефроитом. В метасоматических г. п. с баналь-
ситом и др. Редкий. 
АЛЛЕМОНТИТ [по м-нию Аллемон, Франция] — м-л, 
AsSb. Триг. Сп. сов. по {0001}. Агр. тонкозернистые, почко
видные. Серовато-белый. Тв. 3—4. Уд. в. 6,33. В кварце
вых жилах с самородными As и Sb, в пегматитах с сульфи
дами Со, Ni, Ag. 
АЛЛЕ РЕ Д — фаза позднеледникового потепления климата 
между ранней и поздней дриасовыми фазами похолодания, 
приблизительно от 11 400 до 10 800 лет назад. 
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АЛЛ И ВАЛ ИТ — анортитовый троктолит, состоящий из 
анортита и оливина приблизительно в равных количествах. 
Уст. термин. 
АЛЛИТЫ — по Гаррасович (Harrassowitz, 1926), продукты 
выветривания, состоящие из гидроокисей Al; по Малявкину 
(1937), разнообразные г. п., в составе которых преобладают 
«свободные гидраты глинозема», что выражается, по его 
мнению, отношением А12Оэ : S i 0 2 > l ; это определение про
тиворечиво: в г. п. с преобладанием «свободных гидратов 
глинозема» отношение А1 2Оз:ЗЮ 2 не может быть <2 ,6 
(смесь каолинита и гиббсита поровну). По Горецкому (1960), 
все п., у которых это отношение выше 0,87. Среди А. он вы
делял: маложелезистые — Fe 2 03 до 20%, железистые — 
Fe2Oa 20—40% и аллитовые железные руды — Fe2Oa 
свыше 40% ; по Вишнякову (1940), согласно обозначениям на 
приводимых им разрезах, А.— это п. промежуточного со
става между бокситами и сиаллитами, состоящие из каоли
нита, окислов железа и небольшого количества м-лов гидро
окиси А1. Кривцов (1967)отнес к А. алюмосиликатные п. као-
линитового или железисто-каолинитового состава, имеющие 
кремневый модуль > 1 , но < 2 , 1 , т. е. ниже, чем у конди
ционных бокситов, предусмотренных ГОСТом 972—50. 
Общепринятого,, понимания термина А. пока нет. 
АЛЛОТЕННЫЙ—син. термина аллотигенный. 
АЛЛОКОМПЕНСИРОВАННЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ — 
см. Метасоматиты. 
АЛЛОЛИТЫ — фенокристаллы, принесенные магмой на 
месте ее застывания в готовом виде. Термин малоупотреби
тельный . 
АЛЛОМЕТАМОРФИЗМ — процессы метаморфизма г. п., 
обусловленные геол. причинами, действующими на п. 
извне (напр., под влиянием гидротерм более молодой инт
рузии). См. Автометаморфизм. 
АЛЛОМИГМАТИТ — мигматит, возникший под влиянием 
разнообразных процессов изменения г. п., обусловленных 
геол. причинами, действовавшими извне на г. п., а также 
под влиянием инъекций и ассимиляций. Малоупотребитель
ный термин. 
АЛЛОМИКРИТ (allomicrite), Wolf, 1965,—тонкозерни
стый карбонат аллохтонного происхождения. Размер зерен 
менее 0,004 мм. Термин малоупотребительный. 
АЛЛОПАЛЛАДИЙ — м-л, Pd с примесью Hg, Pt, Ru, Си. 
Геке. К-лы таблитчатые. Сп. сов. {0001}. Белый. Тв. 4,5. 
Уд. в. 11,5. В гидротерм, м-ниях в асе. с м-лами Pt, Au, Se. 
АЛЛОСКАРН — изл. син. термина экзоскарн. См. Эндо-
скарн, 
АЛЛОТИГЕННЫЙ — образовавшийся ранее данной г. п., 
привнесенный извне. А. м-лы и обломки — терригенные и 
вулканогенные компоненты осад, п.; А. выбросы — вулк. 
выбросы, состоящие из обломков чуждых вулкану г. п. 
(напр., осад.); А. остатки животных и растений — прине
сенные в осадок из других мест обитания (жизни, произ
растания). Син.: аллогенный. 
АЛЛОТИМОРФНЫЙ — в осад. п. переотложенные, но 
сохранившие прежние формы, обломки. 
АЛЛОТРАУСМАТИЧЕСКИЙ —сложенный шаровыми 
ксенолитами, привнесенными извне и измененными вмещаю
щей их п. Уст. термин. „ 
АЛЛОТРИОМОРФНЫЙ—син. термина ксеноморфный. 
АЛЛОТРОПИЯ — полиморфизм элементов (углерод, сера 
и др.). 
АЛЛОФАН [aXXog (аллёс) — другой; Qpavng (фанэс) — 
кажущийся]. — м-л, водный силикат Al; A l 2 0 3 ' l , 2 S i 0 2 -
•3 ,ЗН 2 0; отношение Al : Si = 1 : 1. Al частично замещается 
F e 3 + . Рентгеноаморфен. Агр.: рыхлые, плотные, стеклопо-
добные налеты. Бесцветен до бурого. Тв. около 3. Уд. в. 
2,5. Экзогенный. Коллоид, образование А. характерно для 
з. окисл. Доказан гидротерм. А. Образуется при разруше
нии силикатов и алюмосиликатов под воздействием серной 
кислоты. Изменяется в гиббеит и галлуазит. Разнов.: феррй-
аллофан с A l < F e 3 + . 
АЛЛОХЕМНЫЙ МАТЕРИАЛ — см. Материал аллохем-
ный. 
АЛЛОХЕМЫ (allochems) — 1. По классификации Фолка 
(Folk, 1959), компоненты карбонатных п. хим. или биохим. 
происхождения, образовавшиеся внутри басе, и претерпев
шие перенос (то же, что аллохемный материал). Подразде
ляются на интракласты, оолиты, орг. остатки и пеллеты. 
2. Части оолитов одинакового хим. сост. с цементом ооли
товых известняков, но аллотигенные по отношению к цемен

ту. Размеры А. определяют интенсивность изменений под 
давлением при диагенезе оолитовых известковых осадков 
(Kahle, 1965). 
АЛЛОХЕТИТ — жильная порфировая п., отвечающая по 
составу нефелиновым монцонитам и содер. кроме калиевого 
полевого шпата и нефелина Лабрадор. Вкрапленники пред
ставлены Лабрадором, ортоклазом, нефелином и титан-
авгитом; микролитовая основная масса содер. авгит, магне
тит, роговую обманку и диопсид. 
АЛЛОХРОМАТИЗМ — см. Цвет минералов. 
АЛЛОХТОН — комплекс г. п., перемещенный по пологой 
и нередко волнистой поверхности от места своего первона
чального залегания и представляющий главную часть по
кровной структуры. Амплитуда горизонтального переме
щения А. колеблется от нескольких до многих десятков км, 
а по мнению ряда ученых, может достигать и первых сотен 
км. В связи с этим п. А. часто перемещены в иную структур-
но-фациальную зону, чем та, к которой они принадлежали 
до своего смещения, и потому нередко бывают резко отличны 
от образований, ими перекрытых, даже одновозрастных. Эти 
отличия могут относиться к фациальному и формационному 
составу, мощн., степени метаморфизма, интенсивности и ха
рактеру складчатости и пр. 
АЛЛЮВИЙ (АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ) [allu-
vio — нанос, намыв] — 1. Отл., формирующиеся постоян
ными водными потоками в речных долинах. Гранулометриче
ский и минер, состав и структурно-текстурные особенности 
их сильно варьируют в зависимости от гидрологического ре
жима рек, характера размываемых п. водосбора и геомор
фологических условий. Различается А. горных и равнин
ных рек. Для первого характерны: грубообломочный мате
риал с преобладанием галечника, полимиктовый состав 
с очень непостоянным соотношением основных породообра
зующих компонентов, слабая сортировка материала, отсут
ствие четкой слоистости. Для А. равнинных рек характерны: 
значительно более однородный минер, сост., вплоть до оли-
гомиктового, когда размываются осад, п., крупная косая 
слоистость, сменяющаяся в верхних горизонтах мелкой 
косой. В долинах рек вниз по течению крупность материала 
уменьшается и повышается степень сортировки песчаных 
осадков; одновременно может ухудшаться сортировка алев
ритовых и тонкопесчаных осадков, выпадающих из взвеси. 

Различают три основные фации А.: русловую, пойменную 
и старичную. Русловым А. образованы отмели, острова и 
косы. Они сложены хорошо промытым ритмично сортиро
ванным песчаным материалом с крупной косой слоистостью; 
в меженное время обычно перекрываются более тонким мате
риалом (прослои заиления). Пойменные отл. формируются 
в половодья. Для них характерна меньшая сортировка 
песчано-алевритовых осадков со слоистостью ряби волнений 
и течений и текстурами взмучивания. Старичные отл. фор
мируются в отмерших руслах рек и по своим особенностям 
весьма близки к озерным отл. 2. Современные (голоценовые) 
отл. четвертичной системы. Термин устарел, хотя иногда 
применяется в немецкой литературе и в настоящее время. 
АЛЛЮВИЙ ВЕЕРНЫЙ, В. И. Попов, 1956,—русловые и 
пойменные отл., заполняющие радиальные промоины на по
верхности подгорно-веерного фациального пояса. 
АЛЛЮВИЙ ИНСТРАТИВНЫЙ — нанос врезающихся 
рек, выстилающий тонким и непостоянным слоем их дно 
и состоящий обычно только из русловых галечников, гравия, 
реже песка. Участки долин рек с развитием А. и. обычно 
приурочены к зонам новейших тект. поднятий. Термин 
предложен Ламакиным в .1947 г. См. Фазы аллювиальной 
аккумуляции. 
АЛЛЮВИЙ КОНСТРАТИВНЫЙ — нанос повышенной 
мощн. (превышающей нормальную для перстративного 
аллювия), образующийся при тект. опусканиях или в след
ствие перегрузки реки влекомыми наносами, вызванной осо
бенностями климата и режима стока. Характеризуется мно
гократным чередованием в разрезе русловых, старичных и 
пойменных отл. и часто цикличным строением, обусловлен
ным наложением друг на друга пачек, каждая из которых 
построена по типу перстративного аллювия. Термин предло
жен Ламакиным (1948), по которому А. к. гл. обр. прино
сится сверху, с эрозионных участков и постепенно наслаи
вается, что ведет к повышению дна долины. См. Фазы аллю
виальной аккумуляции. 
АЛЛЮВИЙ ОСТАТОЧНЫЙ — син. термина перлювий. 
АЛЛЮВИЙ ПЕРСТРАТИВНЫЙ — образующийся в до-
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линах рек с равновесным продольным профилем и слагаю
щий пойму. Его подошва располагается примерно на уровне 
дна действующего русла реки, а мощн. не может превышать 
разность отметок уровня полых вод и дна реки в данном 
сечении долины* (нормальная мощн.). Характеризуется 
двучленным строением: нижний горизонт — русловые га
лечники и пески с линзами иловых старичных осадков, 
верхний горизонт (развит не всегда) — пойменные супесча-
но-суглинистые отл. Особенности строения обусловлены 
отл. русловых осадков в ходе боковых смещений реки по 
дну долины и накопления поверх них наилка, оседающего 
при половодье. Термин предложен Ламакиным (1948), 
который считает, что А. п. характерен для промежуточных 
участков долины, где ни эрозия, ни аккумуляция реки не 
проявляются сколько-нибудь значительно; происходит лишь 
перенос аллювия. См. Фазы аллювиальной аккумуляции. 
АЛЛЮВИЙ ПЛОТИКОВЫЙ —слой русловых галечни
ков, залегающий на некоторых участках плоскодонных гор
ных долин с равновесным продольным профилем ниже уров
ня дна действующего русла, непосредственно на коренном 
ложе (плотике) и часто содер. плотиковые россыпи. Как бы 
надстраивает книзу толщу типичного для подобных долин 
перстративного аллювия, увеличивая ее мощн. сверх нор
мальной величины. Происхождение объясняется изменением 
условий динамического равновесия относительно крутого 
продольного профиля долины при удлинении реки, связан
ном с развитием меандров или уменьшением транспортирую
щей способности при дроблении на рукава. 
АЛЛЮОДИТ [по фам. Аллюс] — м-л, (Na, Са, H 2 )^a(Fe 3 +, 
М п 2 + ) з [ Р 0 4 ] 3 . Мон. Вторичный по натрофиллиту в пегма
титах. Разнов. манган-А., содер. M n > F e 2 + . Син.: лемнесит. 
АЛМАЗ [dfcauotg (адамас)— первоначальное название стали, 
позднее алмаза) — м-л, С. Куб. модиф. К-лы октаэдриче-
ские, куб. и тетраэдрические. Дв. прорастания по {111}; 
параллельные сростки. Сп. сов. по {111}. Тв. 10. Уд. в. 
3,52. Бесцветный, белый, голубой, зеленоватый, краснова
тый, темно-серый до черного. Бл. алмазный, жирный. Про-, 
зрачен. Аномальное двупреломление и сильная дисп. обус
ловливают «игру» ювелирного алмаза; п 2,4135 (содер. 
Li), 2,4195 (содер. Na), 2,4278 (содер. Т1). В ультрафиолето-

• вых и рентгеновых лучах и при ионной бомбардировке лю-
минесцирует. Генезис магм., но возможно образование из 
флюидов. В кимберлитах трубок взрыва, изредка в перидо
титах и дунитах; в аллювиальных и делювиальных россы
пях, в асе. с пиропом; в древних конгломератах и песчани
ках; изредка в метеоритах. Разнов.: борт, баллас, карбонадо, 
фрамезит. А. применяется: как драгоценный камень (ис
кусственно ограненный чистый алмаз называется бриллиан
том); для бурения скважин в твёрдых г. п., для шлифова
ния в металлообрабатывающей промышленности, для резки 
стёкла и др.^технических целей. 

АЛМАЗНЫЙ ШПАТ — м-л, корунд с хорошей отдель
ностью. Изл. термин. 
АЛТАИТ [по Алтаю] — м-л, Pb Те. Изоструктурен с га
ленитом. Куб. Габ. куб. и кубооктаэдрический. Сп. сов. 
по {100}. Агр. сплошные. Оловянно-белый. Бл. метал. Тв. 3. 
Уд. в. 8,19. В кварцевых Au-Ag жилах с др. теллуридами 
и сульфидами. 
АЛУМИАН — м-л, NaAl 3 [(OH) 6 | (S0 4 )2]. Микроскопиче
ские ромбоэдрические к-лы. Сп. ср. Агр. плотные. Белый. 
Бл. стеклянный. Почти прозрачный. Тв. 2—3. Уд. в. 2,78. 
Вероятно, идентичен натроалуниту или алуниту. 
АЛУНД — искусственная разнов. корунда; получается пу
тем электроплавки высококачественных бокситов или др. 
высокоглиноземистых г. п. Широко используется в качест
ве абразивного материала, обладающего рядом преимуществ 
перед естественным корундом (крупнозернистостью, чисто
той и др.). А. используется также для изготовления высоко
огнеупорных и кислотоупорных изделий (кирпич, тигли 
и пр.), выдерживающих t до 2000 "С. Син.: электрокорунд. 
АЛУНИТ — м-л, KA1 3[(0H) 6I(S0 4)2]. К замещается Na 
с образованием натроалунита. Триг. К-лы таблитчатые, ром
боэдрические или чечевицеобразные. Сп. сов. по {0001}. Агр. 
плотные, зернистые. Белый, сероватый, желтоватый до 
бурого. Бл. стеклянный до перламутрового. Тв. 3,5—4. 
Уд. в. 2,9. Сильно выражены пироэлектрические свойства. 
В коре выветривания, где обильна H 2 S 0 4 ; особенно широко 
распространен в вулк. г. п., подвергавшихся воздействию 
сольфатар. С каолинитом, галлуазитом, яроэитбм, квар
цем и опалом; иногда с киноварью и др. Сырье для получе

ния квасцов. Натровый А. раньше считался самостоятель
ным м-лом (алумиан). Разное.: цинкалунит. ферроалунит. 
АЛУНИТИЗАЦИЯ — метасоматическое и гл. обр. гидро
терм, изменение в основном алюмосиликатных (гл. обр. 
вулк.) п., в результате которого образуются алунит и сопря
женные м-лы: кварц (опал), рутил, сульфиды Fe, гематит, 
каолиновый м-л, самородная сера. Это типичный процесс 
стадии затухания вулк. деятельности. 
АЛУНОГЕН—см. Алюноген. 
АЛУРТИТ — м-л, разнов. фенгита, содер. Мп; асе. с ко
рундом и диаспором. 
АЛУШТИТ — смесь диккита и тосудита. 
АЛЬБАЗАЛЬТ — изл. син. термина пасификит. 
АЛЬБЕРТИТЫ [по шахте Albert Mine в Нью-Брунсвике, 
Канада]—групповое классификационное назв. низших 
керитов. По элементарному составу А. близки к асфальти
там (содер. водорода 8—9%). Отличаются ограниченной 
растворимостью в хлороформе и аналогичных растворите
лях. При нагревании размягчаются с разложением и спе
каются, сильно при этом вспучиваясь. Выход беззольного 
кокса 25—50%, уд. в. около 1,10—1,15. 
АЛЬБИОН ОТДЕЛ — н. отдел силурийской системы в С. 
Америке, соответствует н. и ср. лландовери; наиболее полно 
представлен на о. Антикости (пров. Квебек). В шт. Нью-
Йорк ему соответствует большая часть свиты медина. 
АЛЬБИТ [albus — белый] — м-л, N a [ A l S i 3 0 8 ] ; конечный 
член изоморфного ряда плагиоклазов. В зависимости от сте
пени упорядоченности выделены структурные разнов.: 
высокий А., низкий А. промежуточный А.; морфологиче
ские разнов.: сахаровидный А., широкопластинчатый А., 
лейстовый А. и др., клевеландит. А.— существенная состав
ная часть щелочных метасоматитов, пегматитов и многих др. 
г. п. 
АЛЬБИТ, ПОЛЕВОЙ ШПАТ ВЫСОКИЙ — м-л, альбит 
или др. полевой шпат, сохраняющий после охлаждения 
структуру, присущую высокотемпературной модиф., назы
ваемый высокотемпературным или просто высоким. К ним 
относится большая часть полевых шпатов эффузивных г. п. 
Син.: анальбит. 
АЛЬБИТИЗАЦИЯ (ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ) — метасома
тическое и гл. обр. гидротерм, образование альбита в основ
ном за счет силикатных и алюмосиликатных м-лов. Очень 
характерна для процессов соссюритизации, пропилитиза-
ции, зеленокаменного перерождения, спилитизаций и фор
мирования зеленых сланцев. С ней сопряжено образование 
эпидотовых м-лов, актинолита, хлорита, адуляра, карбона
тов. 
АЛЬБИТИТ — жильная кристаллически-зернистая п., со
стоящая почти целиком из альбита, к которому иногда при
соединяются небольшие количества кварца, мусковита 
и др. м-лов. А.— образования гетерогенные. Существуют 
А., залегающие в виде жил аплитового облика среди диоритов 
и гранодиоритов, а также в нефелиновых сиенитах. А., встре
чающиеся в виде жилообразных тел в ультраосновных изв. 
п., образовались в результате деанортитизации и десилика-
ции жильных диоритов, плагиогранитов и др. натровых 
гранитоидов; они обычно содер. в виде примесей амфибол, 
сфен, апатит, жадеит, натролит и др. м-лы и часто асе. 
с альбит-жадеитовыми п. и жадеититами. Некоторые типы 
сахаровидных А. являются продуктами далеко зашедшей 
альбитизации пегматитов гранитового и сиенитового соста
ва. Мономинеральные А. представляют собой керамическое 
сырье для производства низкоплавких глазурей. Половин-
кина (1949) относит к А. метасоматические образования в же
лезорудных форм., состоящие почти полностью из альбита. 
АЛЬБИТОФИР — палеотипный трахитовый порфир, в ко
тором порфировые выделения и микролиты в основной мас
се представлены гл. обр. альбитом. 
АЛЬБИТОФИР КВАРЦЕВЫЙ — кислая кварцсодер. пор
фировая п., в которой фенокристаллы представлены альби
том. Термины А. к. и кварцевый кератофир часто употреб
ляются как синонимы. Заварицкий (1955) отмечает, что 
термин А. к. (а также альбитофир) — более широкий и более 
неопределенный, не подразумевающий ни геол. связей, как 
термины «кварцевый кератофир» и «спилит», ни даже того, 
является ли альбит здесь первичным м-лом или продуктом 
альбитизации более основного плагиоклаза. Поэтому тер
мин А. к. нужно применять лишь в тех случаях, когда геол. 
природа г. п. не вполне ясна. 
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АЛЬБОРАНИТ [по о. Альборан в Средиземном море) — 
гиперстеновый базальт, содер. гиперстен вместо авгита или 
оба м-ла. Уст. термин. 
АЛЬБСКИЙ ЯРУС, АЛЬБ [по лат. назв. р. Об — Alba, 
Франция], Orbigny, 1842,— в. (шестой снизу) ярус н. отде
ла меловой системы. Разделяется на три, а некоторыми 
стратиграфами — на четыре подъяруса. 
АЛЬВАНИТ — м-л, 3 A l ( O H ) 3 V ( 0 2 O H ) . Мон. Габ. пла
стинчатый, слюдоподобный. Сп. сов. по {010}. Агр. пластин
чатые, корочки. Голубовато-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 
3—3,5. Уд. в. 2,41. В з. окисл. вблизи уровня грунтовых вод 
в ванадийсодер. п. глинисто-антраксолитового горизонта. 
АЛЬВИКИТ — кальцитовый карбонатит, обычно мелко
зернистый. 
АЛЬВИТ — м-л, разнов. циркона, содер. до 16% H f 0 2 . 
АЛЬГАРВИТ — биотитовый мельтешит, сходный со слю
дяным Политом, но представляющий собой более мела-
нократовую разнов. (40% эгирин-авгита, 35% биотита, 
17% нефелина, 8% сфена, 1% рудных м-лов и апатита). 
Уст. термин. 
АЛЬГАРИТЫ [algae — водоросли] — своеобразная гр. при
родных образований углеводно-белкового состава, генетиче
ски примыкающая к битумам. В условиях жаркого климата 
А. имеют вид желтых или буроватых корочек на поверхности 
г. п., набухающих, частично растворяющихся в воде. В райо
нах с влажным климатом они имеют вид черной вязкой, 
практически полностью растворенной в воде массы. Харак
терно для А. высокое содер. азота (до 7, иногда до 10%). 
Термин А. предложен Хэкфордом (Hackford, 1932),.впервые 
описавшим эти образования в одном из нефтеносных районов 
Калифорнии. В крайне своеобразной генетической схеме 
Хэкфорда А. рассматривались и как промежуточный про
дукт преобразования водорослевого материала в нефть (от
куда и название), и как одно из звеньев в цепи окислитель
ных превращений битумов. Позднее установлено, что А. 
представляют собой продукт бактериальной переработки 
озокеритов или парафинистых нефтей, что определяет и их 
распространение. Таким образом, термин А. лишился своей 
генетической основы и приобрел чисто условный смысл. 
Нередко к А. относят современные биогенные образования, 
близкие к ним по составу и условиям нахождения, но гене
тически с ними не связанные (натеки на скалах фекалий гры
зунов и др.). Точная диагностика А. в общем случае возмож
на лишь при наличии переходных форм, сохранивших зна
чительную часть исходных парафиновых углеводородов. 
В народной медицине стран Азии с древнейших времен ис
пользуются под названием мумие, горное масло, каменное 
масло — природные вещества типа А., иногда сильно за
грязненные посторонними современными образованиями, 
а иногда, может быть, целиком сложенные последними. 
АЛЬГИНИТА ГРУППА [alga — водоросль] — по ГОСТу 
9414—60 гр. микрокомпонентов ископаемых углей, вклю
чающая альгоколлинит и талломоальгинит, а по ГОСТу 
12112—66 — талъгинит и кальгинит. Микрокомпоненты 
А. г. наиболее достоверно диагностируются по люминесцен
ции. 
АЛЬГОГЕЛИТ — син. термина касьянит. 
АЛЬГОДОНИТ [по м-нию Альгодонес, Чили] — м-л, 
Си6-7 As. Ромб. Агр.: зернистые, корочки, почковидные, 
гроздевидные. Серебристо-белый, желтоватый. Тв. 4. Уд. в. 
8,6. В гидротерм, медных м-ниях в асе. с др. арсенидами 
Си. 
АЛЬГОКОЛЛИНИТ — см. Коллоальгинит. 
АЛЬ ГОЛ ИТ — син. термина богхед (богхедовый тип). 
АЛЬГОСПОРОГЕЛИТЫ—син. термина кеннелъ. 
АЛЬГОТЕЛИНИТ — син. термина талломоальгинит. 
АЛЬКАЛИЗАЦИЯ — изменение г. п., сопровождаемое уве
личением содер. щелочей. Уст. термин. 
АЛЬМ (нем. Aim) — известковый озерный туф с большим 
или меньшим содер. орг. вещества. При наличии примеси 
глинистого материала называется озерным мергелем, тор
фяным мергелем. См. Известняк пресноводный. 

2 + 
АЛЬМАНДИН — м-л, гранат серии пиральспитов. Fe А12 

[SiO,i] 3. Обычна примесь пиропа и спессартина. Розовый, 
красный, бурый до черного. Уд. в. 3,9—4,3; а =11,52бА 
п = 1,77—1,83. Изменяется в хлорит, эпидот, амфибол 
и гематит. Типичный м-л регионально метаморфизованных 
глинистых г. п. от средней до высокой ступени метаморфиз

ма, а также в термически метаморфизованных г. п., скар
нах и др. 
АЛЬМЕ РАИТ — смесь карналлита с галитом. 
АЛЬМИНСКИЙ ЯРУС [по р. Альме в Крыму]. Страти
графическая комиссия по палеогеновой системе, МСК, 
1964,-^ в. ярус эоцена Крымско-Кавказской обл. Соответ
ствует бартонскому ярусу 3 . Европы. 
АЛ ЬН ЁИТ [по о. Альнё у берегов Швеции] — щелочной лам-
профир порфировой структуры, характеризующийся ми
нер, комбинацией мелилита, биотита, авгита, оливина и ак
цессорных м-лов (перовскита и др.). В типичном А. мелилит 
и биотит составляют две трети породы, а оливин наблюдается 
только в^виде фенокристаллов. 
АЛЬПИЙСКАЯ ЖИЛА — син. термина жила альпийского 
типа. 
АЛЬСТОНИТ [по м-нию Альстон, Англия] — м-л, СаВа 

(СОз) 2; часто примесь Sr до 10%. Ромб. К-лы дипирами-
дальные. Дв. по {110} и {130}. Сп. несов. по {110}. Бесцвет
ный, белый, сероватый, розовый. Бл. стеклянный. Тв. 
4—4,5. Уд. в. 3,71. В гидротерм, м-ниях с баритом, витери
том и др. Некоторые авторы А. считают Ва-содер. разнов. 
арагонита — бариоарагонит. 
АЛЬТИПЛАНАЦИЯ [altus —высокий; planatio — вырав
нивание] — выравнивание рельефа, происходящее в голь
цовой зоне, а также в полярных и субполярных обл. в ре
зультате совокупного действия процессов физ. выветрива
ния, солифлюкции, нивации и движений гравитационных. 
В итоге длительного действия А. в горах развивается сту
пенчатый рельеф террас нагорных, а на равнинах образу
ется морозно-солифлюкционная поверхность выравнива
ния. 
АЛЬФА-ЛУЧИ (а-лучи)— один из видов излучения радио
активных ядер, состоящий из а-частиц, представляющих со
бой положительно заряженные ядра гелия, вылетающие из 
распадающегося ядра с большой скоростью (более 109см/сек). 
Эти ядра обладают удвоенным электронным зарядом по 
абс. величине. Атомный вес а-частицы 4,004, масса 6,664-
• Ю - 2 4 г. При1 испускании а-частицы материнское ядро пре
вращается в дочернее с уменьшенным зарядом и атомным 
номером меньше на 2 единицы, а массовое число нового ядра 
понижается на 4. Известно около 100 альфа-активных 
ядер. Подавляющая часть этих ядер располагается в конце 
таблицы Менделеева в обл. элементов с Z>82 и несколько 
таких ядер имеется в обл. редких земель (напр., Sm 1 4 6 ; 
Z = 62). Энергия а-частиц тяжелых ядер 4—9 Мэв, а редких 
земель 2—4,5 Мэв. При прохождении через вещество 
а-частицы сильно ионизируют его. Пробег а-частиц в воз
духе равен 2—8 см. В г. п. и м-лах а-частицы пробегают 
очень короткий путь — до 0,1 мм. 
АЛЬФА-МЕТОД (а-метод) — один из радиометрических 
методов изучения радиоактивности г. п. и м-лов в порошко
вых пробах, основанных на измерении а-излучения. Каче
ственное определение радиоактивности производится по на
личию общего а-излучения в толстых слоях порошковых 
проб (десятки мг/см 2), ионизационного тока в камере, по 
счету сцинтилляций или по потемнению фотопластинок. 
В таком виде метод очень прост, но не точен. Точность изме
рения зависит от очень многих факторов: от крупности 
зерна пробы и ее влажности, от эманирования пробы и 
загрязнения иными радиоактивными веществами и др. Koj 
личественные определения а-излучающих изотопов с высокой 
точностью производятся по измерениям спектров а-излуче
ния тонких слоев (мкг/см2) с помощью импульсной иониза
ционной камеры, полупроводниковых детекторов или путем 
фильтрации а-излучения и измерений сцинтиляционным 
счетчиком. Тонкие слои на метал, дисках получают элект
ролитическим путем или осаждением из очищенного от ра-
диактивных мешающих примесей раствора. Природа радио
активности и оценка соотношения между родоначальниками 
радиоактивных семейств (уран и торий) или между отдель
ными а-излучающими членами семейств (уран I, уран II, 
ионий, радий) может определяться подсчетом пробегов 
а-частиц в толстослойных фотоэмульсиях. 
АЛЬФА-ТРЕКИ — следы в фотоэмульсиях отдельных 
а-частиц, образующихся при распаде радиоактивных элемен
тов. Изучаются для качественного и количественного анализа 
радиоактивных включений. 
АЛЬФЕЛЬДИТ [по фам. Альфельд] —м-л, Ni [Se0 3 ] -
• 2 Н 2 0 . Трикл. (?). Зеленый. Покрыт красноватой короч-
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кой, возможно, элементарного селена. Тв. 2,5. Уд. в. 3,4. 
Продукт окисления селенидов. 
АЛЬФИТИТ [греч. — мука] — не получивший распро
странения термин, предложенный Саломоном (Salomon, 
1915) для обозначения наиболее мелкозернистых обломоч
ных структур и г. п. В 1932 г. такие п. были названы Зава-
рицким алевритами. 
АЛЬЦИОНАРИИ [alcyonaris — дочь Эола] — син. тер
мина кораллы восьмилучевые. 
АЛЮМИНАТЫ, — м-лы, соли ортоалюминиевой Н 3АЮз, 
метаалюминиевой HAlCh и др. кислот. Наиболее распро
странены А. с формулой RAhOi, где R = Mg, F e 2 + , M n 2 + , 
Zn, Са, Be. Среди них выделяются шпинели, хризоберилл, 
таффеит и др. Для А. характерны высокая тв. и широкий 
изоморфизм. В минералогии А. обычно относятся к окислам 
или сложным окислам. 
АЛ ЮМ И Н ИТ [alumen, род. пад. aluminis — квасцы) — 
м-л, Al2[(OH)4lS04]-Н20. Мон. Габ. игольчатый. Агр.: 
почковидные, волокн., земл., рыхлые. Белый. Бл. мато
вый, непрозрачный. Тв. 1—2,5. Уд. в. 1,82. Продукт воз
действия сульфатных растворов на алюмосиликаты. В воде 
не растворяется. 
АЛ ЮМОАСБЕСТОИДЫ — м-лы, водные алюмосиликате 
гл. обр. Mg и Fe, отличающиеся от хлоритов волокн. струк
турой агр.' и большей кислотностью. К ним отнесены палы-
горскит, парасепиолит, пилолит и парамонтмориллонит. 
Изл. термин. 
АЛЮМОГИДРОКАЛЬЦИТ — м-л, СэА] 2 [ (ОН) 4 | (С0 3 ) 2 ] -
•ЗН20(?). Мон. (?). Сп. сов. по {100}, несов. по {010}. Агр.: 
мелоподобные, радиальноволокн. Белый. Тв. 2,5. Уд. в. 
2,23. С аллофаном, вадом и др. 
АЛ ЮМОСЕЛАДОНИТ — м-л, идентичен лейкофиллиту. 
АЛЮМОСИЛИКАТЫ —м-лы, кремнекислые соединения, 
в которых А1 занимает такое же положение в кристалличе
ской структуре, как и Si (см. Силикаты). В м-лах с цепочеч
ной структурой алюминием может быть замещено flo'^Si, 
а со слоистой и каркасной — flo'^Si. Электростатическое 
равновесие при этом восстанавливается дополнительным 
внедрением в структуру ионов одновалентных (Na, К) или 
двухвалентных (Са, Ва и др.) элементов. Наиболее распро
страненными А. являются полевые шпаты, фельдшпатои-
ды, цеолиты, скаполит, слюды, хлориты и др. 
АЛЮМОФАРМАКОСИДЕРИТ БАРИЕВЫЙ — м-л, 
Ba(Al,Fe) 4 [As04]3(OH) 5 -5H 2 0. Куб. Габ. куб. Сп. по {100}. 
Бледно-желтый. Тв. 2—3. Корочки на мансфилдите. См. 
Фармакосидерит. 
АЛЮМОФОСФАТЫ (АЛЮМОФОСФОРИТЫ) — г. п., 
состоящие в основном из м-лов варисцита, вавеллита, кран-
даллита (псевдовавеллита), баррандита, гарбортита, мил-
лисита, паллита, горсейксита, монтгомериита, аугелита 
и бирюзы. В виде примеси присутствуют м-лы глин, окислы 
и гидроокислы Fe и Мп, кварц, м-лы основных эффузивов 
и др. Различается несколько генетических типов А.: 1) оса
дочные; 2) связанные с латеритными корами выветривания 
фосфатных п.; 3) приуроченные к з. окисл. меденосных 
сульфидных -м-ний; 4) вулканогенно-осад.; 5) связанные 
с вторичными кварцитами. Осад. А.— конкреции псевдо
вавеллита (крандаллита) были обнаружены Бушинским 
и Боголюбовой (1960) в пласте угля Веселовского буроуголь-
ного м-ния на С. Урале. По мнению этих исследователей, 
они образовались в процессе диагенеза. В др. случаях осад. 
А. тоже связаны с углем, но образуют не конкреции, а пла
сты в углях, состоящие из крандаллита, углистого материала, 
апатита, пирита, каолинита и гидрослюды (A. Wilson а. о., 
1966). А., часто встречающиеся в битуминозных черных 
фосфатизированных сланцах, считаются вторичными, ги
пергенными. Молодые латеритные коры выветривания- на 
осад, фосфоритоносных толщах, диабазах, пегматитах, 
апатитоносных карбонатитах, апатитоносных метам, п. 
и содер. гуано отл. океанских островов дают часто крупные 
м-ния А. (Бушинский, 1951; Чухров, 1955, Занин, 1969). 

У А. чрезвычайно сильно выражена способность к заме
щению части Al др. катионами. Эти п. способны обогащаться 
за счет отл. субстрата редкими и рассеянными элемен
тами — V, Be, Cr, Zr, Cd, Sc, Y, Ga, U, а также Mn, Cu, 
Zn, Ag и Ва (Чухров, 1955; Frondel a. o., 1968), Во Флориде 
залежи ураноносных крандаллит-миллисит-вавеллитовых 
А. эксплуатируются на уран и фосфорные удобрения. 
В Сенегале и Нигерии, так же как и во Флориде, крупные 
м-ния аугелит-крандаллитрвых А. образовались за счет 

кайнозойских фосфоритов. В этих м-ниях присутствует 
бирюза, характерная не только для з. окисл. сульфидных 
м-ний. На верхнепалеозойских известняках в зоне интен
сивного брекчирования располагается крупное варисцит-
крандаллитовое м-ние Файрфилд в США (Frondel а. о., 
1968), руда которого содер. до 0,8% Sc 2 O a . По мнению 
Фронделя, его образованию способствовала инфильтрация 

$осфатов из уничтоженных впоследствии эрозией отл. 
орм. фосфория. 
А. обнаружены в м-ниях фосфоритов карстового типа 

Алтае-Саянской складчатой обл. (Занин, 1969). Из др. 
м-ний этого типа важно отметить крупнейшие м-ния гар
бортита Маранхао в Бразилии, располагающиеся в лате-
ритной коре выветривания диабазов, и м-ния баррандита 
на вулканогенно-осад. толще баррандова палеозоя в Чехо
словакии (отсюда назв. м-ла) и о. Коннетабль у побережья 
Ю. Америки. Для баррандитовых м-ний, так же как и для 
м-ний Файрфилд, нет определенных доказательств связи 
с латеритной корой выветривания, возможно, они являются 
инфильтрационными. 

Серная кислота, образующаяся в з. окисл. сульфидных 
м-ний, способствует разложению и растворению алюмоси
ликатов и фосфатов с образованием ряда А. Из них особую 
ценность имеет бирюза. Отчетливая зависимость располо
жения зон алюмофосфатов и вивианита от состава подсти
лающих г. п. наблюдается в з. окисл. крупного меднопор-
фирового м-ния Бингхем в США (Anderson а. о., 1962). 
Бирюза приурочена к площади распространения медных 
руд, вавеллит залегает на контакте гранит-порфиров и 
кварцитов, а вивианит связан с ожелезненной зоной фосфа
тизированных известняков на периферии м-ния. В СССР," 
в Ц. Казахстане расположено месторождение пласто
вых вулканогенно-осад. А. Сарысай (Попова, 1963, 1964). 
Здесь вавеллит-крандаллитовые, пизолитовые и массивные 
руды образуют серию пластов мощн. до, 3 м каждый и 
встречаются в виде конкреций среди углисто-кремнисто-
глинистой толщи кембрия, содер. прослои туфов. По пред
ставлениям Поповой, руды возникли в процессе гальми-
ролиза вулканогенного материала на дне басе. Сарысай-
ские А. представляют собой комплексное сырье на алюми
ний и фосфаты. В. Л. Либрович. 
АЛЮМОХРОМИТ — м-л, Fe (Cr, A l ) 2 04 . Член изоморф
ного ряда хромит — герцинит. См. Хромшпинелиды. 
АЛЮМОХРОМПИКОТИТ — м-л, син. хромпикотита. 
АЛЮМОШПИНЕЛИ —-м-лы, относящиеся к шпинелидам 
(Mg, F e 2 + , Zn, М п 2 + ) А 1 2 0 4 . Конечные члены изоморфных 
рядов: шпинель MgAI 2 04, герцинит F e A l 2 0 4 , ганит ZnAl 2 04, 
галаксит МпА1 2 0 4 . А1 частично замещается F e 3 + , Cr, M n 3 + , 
V, Ti. Куб. К-лы обычно октаэдрические, реже кубиче
ские. Дв. обычны по {111} — шпинелевый закон. Сп. или 
отсутствует, или несов. по {111}. Агр. зернистые. Физ. 
свойства, значения пок. прел, и параметры элементарной 
ячейки связаны линейной зависимостью с хим. сост. Встре
чаются в качестве акцессорных м-лов в изв. гл. обр. ос
новных г. п., в магнезиальных скарнах и кальцифирах, 
известняках и мраморах, иногда в высокотемпературных 
рудных м-ниях, в гнейсах и кристаллических сланцах, 
в россыпях. 
АЛЮНОГЕН (АЛУНОГЕН) — м-л, A l 2 [ S 0 4 ] 3 - 1 8 Н 2 0 ; 
примесь К, Mg, F e 2 + ; механическая примесь калиевых 
квасцов, эпсомита, галотрихита, пиккерингита. Трикл. 
К-лы мелкие, редки; призм, и пластинчатые. Сп. сов. 
по {010}. Агр.: тонковолокн., корки, налеты, плотные. 
Бесцветный, желтоватый и красноватый. Бл. стеклянный 
до шелковистого. Тв. 1,5—2. Уд. в. 1,77. Вкус кислый и 
острый. В з. окисл. и угленосных отл. образуется под воз
действием сернокислых растворов; в отл. фумарол и соль-
фатар. Разнов.: ферриалюноген (тектицит). 
АЛЯСКАИТ— 1)м-л, син. павонита; 2) м-л, Pb(Ag, Cu) 2 

Bi 4 S 8 ; 3) м-л, Ag-содер. галеновисмутит; 4) смесь айки-
нита, матильдита и др. Изл. термин. 
АЛЯСКИТ [по Аляске] — лишенный цветных м-лов су
щественно калиевый гранит, состоящий из щелочного поле
вого шпата (около 65% ) и кварца (около 35% ). А. обычно 
составляют последнюю интрузивную фазу гранитных мас
сивов, а иногда слагают самостоятельные интрузивные ком
плексы. См. Формация аляскитовая. 
АМАЗОНИТ (АМАЗОНСКИЙ КАМЕНЬ) [по р. Ама
зонке]— м-л, зеленый микроклин. Зеленая окраска А.— 
идиохроматическая окраска максимального микроклина, 35 
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содер. примеси Fe, Pb, Rb и др. Обесцвечивание при про
каливании и восстановление окраски под действием рентге
новского облучения — результат разупорядочения и упо
рядочения кристаллической структуры полевого шпата. 
Встречается в гранитах (они тогда называются амазонито-
выми) и гранитных пегматитах. Используется для опреде
ления абсолютного возраста стронциевым методом. 
АМАКИНИТ [по Амакинской экспедиции] — м-л, Fe(OH) 2 . 
Примесь Mg и Мп. Триг. К-лы ромбоэдрические. Агр. 
зернистые. Светло-зеленый. Тв. 3,5—4. Уд. в. 2,98. Слабо
магнитен. В жилах среди кимберлитов. В зоне выветрива
ния неустойчив. Очень редок. 
АМАЛЬГАМА — метал, система, одним из компонентов 
которой является ртуть. А. представляют собой твердые 
или жидкие растворы или кристаллические хиМ. соедине
ния. Для А. характерны полиморфные превращения. 
АМАЛЬГАМА ЗОЛОТА — м-л, Au 2 Hg 3 . Геке. Зерна, 
шарики, жидкая масса, чешуйки, налеты. Белый, Уд. в. 
15,47. В параг. с Pt в м-ниях Аи. 
АМАЛЬГАМА СЕРЕБРА — м-л, (AgHg). Куб. К-лы 
октаэдрические. Сп. несов. по {110}. Агр.: зернистые, на
леты, дендриты. Серебристо-белый. Тв. 3. Уд. в. 14,1. 
Хрупок, в ртутных и серебряных м-ниях, в кварцевых и 
баритовых жилах с пиритом и киноварью. 
АМАЛЬГАМАЦИЯ — метод извлечения мелкого Аи из 
тонко измельченных руд и песков путем его растворения 
в ртути. Применяется при шлиховом опробовании и на 
обогатительных фабриках. 
АМАРАНТИТ [Amaranthus — растение с красными цве
тами] — м-л, F e 3 + [ O H I S 0 4 ] ' З Н 2 0 . Трикл. Габ. вытянутый, 
столбчатый или брусковидный. Сп. сов. по {010} и {100}. 
Агр.: лучистые или спутанные игольчатые. Красновато-
фиолетовый до буро- и оранжево-красного. Бл. стеклянный. 
Тв. 2,5. Уд. в. 2,29. Прозрачный. В з. окисл. с гогманни-' 
том, фиброферритом, халькантитом, копиапитом, коким-
битом и др. Син.: папозит. 
АМАРИЛЛИТ [Amaryllis — растение с желтыми цвета
м и ] — м-л, N a F e 3 + [ S 0 4 ] 2 - 6 H 2 0 . Мон. Габ. изометриче
ский, толстотаблитчатый, реже призм. Сп. сов. по {110}. 
Прожилки. Бледный зеленовато-желтый. Бл. алмазный 
или стеклянный, прозрачный. Растворим в воде, вкус 
вяжущий. В з. окисл. с копиапитом. 
АМБАТОРИНИТ [по местности на о. Мадагаскар] — м-л, 
Sr(Ce, La, Nd)[OI(C0 3)3]. Ромб. (?). Часто скелетные гр. 
Розовый до черного от примесей Fe. Включения в целестине 
с эгирином, биотитом, микроклином, галенитом и часто 
с монацитом. 
АМБЛИГОНИТ [au.p"vuYCOvu>e (амблигониос)—тупоуголь
ный] — м-л, LiAl[(F, О Н ) | Р 0 4 ] . Часть Li замещается Na. 
Трикл. Крупные плохо образованные к-лы. Сп. сов. по 
{001}, ср. по {ПО}. Полисинтетические дв. по {110} и {111}, 
Бесформенные массы. Белый, зеленоватый и др. оттенков. 
Полупрозрачен. Бл. стеклянный. Тв. 6. Уд: вес ~ 3 . В пег
матитах. Разнов.: монтебразит, таворит, фремонтит. 
AM БРИТ — ископаемая смола (см. Смолы ископаемые), 
найденная в кайнозойских бурых углях Друри, Оклэнд 
(Новая Зеландия). Хрупкий, цвет темно-желтовато-серый. 
Незначительно растворяется в большинстве орг. раствори
телей, но хорошо растворим в сероуглероде. 
AMГИНСКИЙ ЯРУС [по р. Амге в В. Якутии], Гурари 
(см. Чернышева, 1955),— н. ярус ср. отдела кембрийской 
системы, принятый в СССР. На Сибирской платформе 
включает две зоны: Oryctocephalops — Schistocephalus и 
Paradoxides hicksi — Tomagnostus fissus, соответствующие 
зонам Paradoxides oelandicus и Paradoxides hicksi 3 . Ев
ропы. 
АМЕГИНИТ [по фам. братьев Ф. и К. Амёгино] — м-л, 
N a 2 0 - 3 B 2 0 3 - 4 H 2 0 . Мон. К-лы удлиненно-таблитчатые, 
часто изогнутые. Сп. сов. по {100}, несов. по {001} и {010}. 
Агр.: желваки. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. 
Уд. в. 2,03. В длинных и коротких ультрафиолетовых 
лучах — голубое свечение. Растворяется в холодной воде. 
В м-нии бора в асе. с эзкурритом и ривадавитом включен 
в буре. 
АМЕЗИТ [по фам. Эмз] — м-л, M g 3 ) 2 Fe*+ Al 2 

[(OH)el Al 2 Si 2 Oio] . Геке. Светло-зеленый. Асе с диаспо-
ром, магнетитом и корундофиллитом. Разнов.* хромаме-
зит, ферриамезит. 

АМЕЛАНОВАЯ — лишенная цветных м-лов г. п., состоя
щая почти целиком из лейкократовых м-лов. Син.: гололей-
кократовая. 
АМЕРИКАНИТЫ—см. Псевдотектиты. 
АМЕТИСТ — м-л, разновидность кварца фиолетовой или 
голубовато-фиолетовой окраски. К-лы гексагонально-при
зматические, часто в форме двойников срастания правого 
и левого кварца (бразильские двойники). Бл. на гранях 
стеклянный, в изломе жирный; при г выше 500 "С полностью, 
обесцвечивается. А. встречается в гранитных пегматитах, 
кварцевых жилах, в пустотах (миндалинах) вулк. г. п. и 
изредка как низкотемпературный м-л среди осад, п., напр. 
в кремнях. Лучшие образцы употребляются для ювелир
ных и художественных изделий. Особенной красотой сла
вятся уральские А.; наиболее ценные добываются в Бра
зилии. 
АМИАНТ — собирательное назв. волокн. амфиболов. Мо
жет быть тремолит-асбестом, актинолит-асбестом и др. 
Для А. характерно развитие в прожилках, обладающих 
параллельно-волокн. строением; волокна располагаются 
гл. обр. перпендикулярно краям прожилков. 
АМИГДАЛОИДЫ — изл. син. термина породы миндале-
каменные. 
АМИНОВИТ — м-л, Ca 6 (BeOH) 4 rSi 3 O, 0 ] 2 . Тетр. Габ. 
дипирамидальный. Сп. несов. по {001}. Бесцветный. Бл. 
стеклянный. Тв. 5,5. Уд. в. 3. В железных рудах; в гидро
терм, жилах с кальцитом, баритом, флюоритом, секущих 
скарн. Редкий. 
АМИНОКИСЛОТЫ—орг. соединения с двойной функ
цией — кислотной, обусловленной присутствием карбок
сильной группы (см. Карбоксил), и основной, связанной 
с наличием аминогруппы (NH 2 ) или (реже) иминогруппы 
(NH), входящей обычно в состав гетероцикла. Примеры*. 
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А. являются основным структурным элементом сложной 
молекулы белков. Некоторые исследователи склонны при
писывать А. важную роль в образовании нефти, ссылаясь 
на возможность перехода их в углеводороды в результате 
процессов дезаминирования и декарбоксилирования. 
АММОНИОБОРИТ — м-л, N H 4 ( H 2 0 ) [ B 5 0 7 ( O H 2 ) ] . Мои. 
или трикл. Габ. пластинчатый. Агр.: тонкозернистые. Бе
лый. Мягкий. Растворим в холодной воде. Продукт изме
нения лардереллита; в лагунах, содер. борную кислоту. 
По-видимому, диморфная разнов. лардереллита. 
АММОНИОЯРОЗИТ — м-л, NH4Fe 3

s

+ [ (OH) 6 | (S0 4 ) 2 ] . 
Триг. Агр.: уплощенные желваки. Охристо-желтый. Уд. в. 
3,1. В сланцах с аммиачными квасцами, эпсомитом, ярози-
том, натроярозитом. 
АММОНИТЫ (Ammonitida) — отряд головоногих живот
ных, отличающийся от более древних форм сложной ло
пастной линией и направленностью вперед сифонных пере
городок на взрослых оборотах раковины. Раковина свер
нута в плоскую спираль, но часть меловых форм имеет 
полуразвернутую, совершенно развернутую или улитко
образно свернутую раковину. Исключительно морские жи
вотные. Юра — мел. См. Аммоноидеи. 
АММОНИФИКАЦИЯ — процесс отщепления аммиака от 
белковых и др. азотсодер. орг. веществ; вызывается многими 
гетеротрофными микроорганизмами как в аэробных, так 
и в анаэробных условиях. Благодаря А. азот орг. соедине
ний переходит в минер, форму и вновь включается в круго
ворот азота. 
АММОНОИДЕИ (Ammonoidea) — обширный вымерший 
надотряд головоногих моллюсков, включающий гониатитов, 
цератитов и аммонитов. Раковина известковая, очень часто 
крупная, имела вид трубки, свернутой в плоскую, реже ко
ническую спираль, еще реже трубка была прямая. Мягкое 
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тело помещалось во внешней (конечной) части раковины 
(жилой камере), остальная часть была разделена перего
родками на многочисленные воздушные камеры, располсь 
женные в один ряд по длине спирали. Внутри раковины 
от начальной камеры до жилой проходила трубка, прони
зывающая перегородки — сифон. Перегородки представ
ляли собой изогнутую пластинку и прикреплялись к рако
вине по более или менее сложно построенной линии, назы
ваемой лопастной (сутурной) линией, или сутуре. По ха
рактеру лопастной линии, форме перегородок различают 
более древнюю гр.— гониатиты и более молодую — цера-
титы и аммониты. Исключительно морские плотоядные 
подвижные животные. Ранний девон — поздний мел. 
АМНИОТЫ (Amniota) [auviov (амнион) — оболочка заро
дыша] — гр. позвоночных, объединяющая классы пресмы
кающихся, птиц и млекопитающих. Наземные животные, 
водное обитание некоторых из них является вторичным. 
СинЛ позвоночные высшие. 
АМОЗИТ — м-л, асбестовидный грюнерит, жедрит или 
актинолит. В железистых кварцитах. Иногда в асе. с 
крокидолитом. 
АМОРФНОСТЬ [ацорфое (аморфоз) — бесформенный] — 
состояние твердого вещества с беспорядочным расположе
нием частиц (молекул, атомов, ионов). Понятие противо
положное кристаллическому состоянию. Аморфное состоя
ние не является устойчивым; с течением времени оно прояв
ляет тенденцию к кристаллизации. 
АМПАНГАБЕИТ — м-л, идентичен самарскиту. 
АМПЛИТУДА ПЛАНЕТАРНОГО РЕЛЬЕФА ЗЕМЛИ 
СРЕДНЯЯ — см. Средняя амплитуда планетарного релье
фа Земли. 
АМПЛИТУДА СКЛАДКИ — син. термина высота склад-

АМПЛИТУДА СМЕЩЕНИЯ (ПОЛНАЯ) — расстояние 
вдоль сместителя между бывшими ранее смежными точ
ками, расположенными на крыльях разрывного нару
шения. 
АМПЛИТУДА СМЕЩЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ — проек
ция амплитуды смещения (полной) на вертикальную пло
скость. Син.: высота сброса вертикальная. 
АМПЛИТУДА СМЕЩЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ — 
проекция полной амплитуды смещения на горизонтальную 
плоскость. Син.: ширина сброса горизонтальная. 
АМПЛИТУДА СМЕЩЕНИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ — 
расстояние между маркирующим слоем на разных крыльях 
разрывного нарушения; измеряется по нормали к слоям. 
Син.: высота сброса стратиграфическая. 
АМПЛИТУДА ТЕМПЕРАТУРЫ НУЛЕВАЯ — усл. по
нятие, характеризующее прекращение колебаний темпера
туры грунта на некоторой глубине от поверхности почвы 
(в разных местах разл.) под влиянием сезонных изменений 
температуры воздуха. Важная константа, используемая 
при расчетах глубин протаивания и промерзания г. п. 
АМПЛИТУДА ТЕРМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА — величи
на, определяющая^ наибольшее отклонение кривой терми
ческой от базисной линии в процессе превращения, проис
ходящего в исследуемом веществе. Син.: высота термиче
ского эффекта, глубина термического эффекта. 
АМФИБИИ [auxpiPiog (амфибиос) — ведущий двоякий 
образ жизни] — класс позвоночных, представители кото
рого ведут в личиночном состоянии водный образ жизни 
и дышат жабрами, а во взрослом состоянии обычно пере
ходят на легочное (и кожное) дыхание и могут покидать 
воду, но всегда нуждаются в повышенной влажности. Раз
витие личинки во взрослую форму претерпевает превраще
ния (метаморфоз). В отдельных случаях развитие не идет 
дальше личиночной стадии, на которой наступает половая 
зрелость. Взрослые формы имеют две пары пятипалых 
конечностей (четвероногие). Тело их покрыто голой кожей, 
в которой у стегоцефалов и безногих имеются более или 

' менее развитые кожные окостенения. Череп с двумя заты
лочными мыщелками. Сердце с двумя предсердиями и 
одним желудочком (кровообращение с двумя кругами, сме
шанное). Древнейшими являются стегоцефалы. Поздний 
девон — совр. Син.: земноводные. 
АМФИБОЛ-АСБЕСТ т- собирательный термин для во-
локН. м-лов гр. амфиболов, обладающих способностью рас
щепляться на тонкие прочные волокна. Все они в отличие 
от хризотил-асбеста обладают высокой кислотостойкостью 

и стойкостью к действию морской воды; кроме того, про
мышленность использует и др. их ценные свойства: пря
дильную способность, высокую адсорбционную активность 
и др. Прочность их сохраняется при нагревании до 900— 
1000 °С — температуры выделения конституционной воды, 
но вследствие окисления F e 2 + для железистых разностей 
резко уменьшается при 400—500 °С. А.-а. подразделяются 
на ромб, (антофиллит- и амозит-асбесты) и мон. (крокидо-
лит-, родусит-, режикит-, куммингтонит-, тремолит- и 
актинолит-асбесты). М-ния А.-а. на Урале (Сысертское) 
и в др. местах. Син.: асбест амфиболовый. 
АМФИБОЛИЗАЦИЯ — процесс превращения пироксенов 
и др. м-лов в амфиболы. Эти процессы типичны для магм., 
метам, и осад. п. основного состава, претерпевших ре
гиональный метаморфизм или подвергшихся контактовому 
воздействию интрузий. Частным проявлением А. является 
уралитизация. 
АМФИБОЛИТ — метам, среднезернистая п., состоящая 
из амфибола, плагиоклаза и м-лов-примесей. Обыкновен
ная роговая обманка в А. отличается от амфиболов более 
низких ступеней метаморфизма очень сложным составом 
и высоким содер. глинозема; плагиоклаз обычно соответ
ствует андезину. В противоположность большинству метам, 
п. высоких ступеней регионального метаморфизма • А. 
не всегда обладают хорошо выраженной сланцеватой тек
стурой. Структура А. гранобластовая или (при склонности 
роговой обманки к образованию удлиненных по сланцева
тости к-лов) нематобластовая и даже фибробластовая. 
А. могут возникать как за счет основных изв. п.— габбро, 
диабазов, базальтов, туфов и др., так и за счет осад. п. 
мергелистого состава. Переходные разности к габбро назы
ваются габбро-амфиболитами и характеризуются реликто
выми габбровыми структурами. А., возникшие за счет 
ультраосновных п., отличаются обычно отсутствием плагио
клаза и состоят почти целиком из роговой обманки, богатой 
Mg (антофиллит, жедрит). Номенклатура внутри сем. А. 
ведется по характерным добавочным м-лам, соответственно 
которым различают: биотитовые, гранатовые, кварцевые, 
кианитовые, скаполитовые, цоизитовые, эпидотовые и 
др. А. 
АМФИБОЛИТИЗАЦИЯ — превращение магм., метасома-
тических й осад. п. в амфиболиты под воздействием процес
сов регионального метаморфизма. 
АМФИБОЛЫ [ampiPo/vog (амфиболёс) — неясный] — 
м-лы, метасиликаты с ленточной структурой- Ленты пред
ставляют собой бесконечные удвоенные пироксеновые це
почки кремнекислородных тетраэдров [ S i 4 O i i ] 6 ~ . Они 
соединены катионами и обязательными ионами ( О Н ) 1 - . 
Структура А. допускает большое разнообразие ионных 
замещений, поэтому А. очень изменчивы по хим. сост. 
Общая формула A.: X2-3Y5Z80 22(OH)2, где X — катионы 
в 8-ной и 10-ной координациях—Са, Na, К, Мп, в подгруппе 
антофиллита — куммингтонита — Mg, F e 2 + ; Y — катионы 
в 6-ной координации — Mg, F e 2 + , F e 3 + , Al, Ti, Mn, Cr, Li, 
Zn; Z — катионы в 4-ной координации — Si, Al; содер. 
(OH)-SF, CI, О. Разделение А. (Дир. и др., 1965) осно
вано на характере преобладающего иона в положении X. 
I. X занято Mg, F e 2 + — антофиллит-куммингтонитовая 
подгруппа с подразделением на ромб, (антофиллит — жед
рит — феррожедрит, холмквистит) и мон. А. (куммингто
нит — грюнерит). II. X занято Са — кальциевые А. мон. 
(тремолит — ферроактинолит); роговые обманки (обыкно
венная роговая обманка, эденит — ферроэденит, черма-
кит — феррочермакит, паргасит — феррогастингеит); ба-
зальтическая роговая обманка; керсутит; баркевикит. 
III. X занято Na — щелочные А. мон. (глаукофан, магне-
зиорибекит — рибекит, рихтерит, катофорит — магнезио-
катофорит, экерманит — арфведсонит). Несмотря на разно
образие хим. сост., А. по многим свойствам сходны между 
собой: габ. призм, до игольчатого. Сп. сов. по призме с 
углом ~124°. Тв. 5—6. Уд. в. 2,85—3,6. А. широко раз
виты во многих магм., метам, и метасоматических г. п. 
АМФИМИГМАТИТ — син. термина амфихоризмит. 
АМФИТЕАТР — полукруглое замыкание склонов. Раз
личают верхний А., или цирк, замыкающий в верховьях 
ледниковую долину — трог; каровый А., или кар,— ните
образное углубление на склоне, ограниченное полукруглым 
крутым склоном; моренный А.— полукруглый вал конеч
ной морены, ограничивающий понижение на месте рас
таявшего ледника, иногда занятое озером; оползневой А.— 
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полукруглая стенка отрыва циркообразного оползня — 
то же, что воронка срыва. 
АМФИХОРИЗМИТ (немецко-швейцарская номенклатура 
мигматитов, Niggli, 1949 и др.) — генетическая разнов. 
мигматитов (хоризмитов), в которых лейкократовая часть 
(жильный материал) смешанного происхождения. Син.: 
амфимигматит, мигматит амфигенный, полимигматит. 
AM ФОЛ ИТ — см. Пиролит. 
АНАБАЗЫ — см. Изобазы. 
АНАЛИЗ АДСОРБЦИОННО ХРОМАТОГРАФИЧЕ 
С КИЙ — см. Хроматография. 
АНАЛИЗ АКТИВАЦИОННЫЙ — метод количественного 
определения элементов путем активации их в потоке эле
ментарных частиц или атомных ядер и последующего изме
рения наведенной радиоактивности. Позволяет определять 
ничтожно малые количества почти всех элементов таблицы 
Менделеева, что неосуществимо обычными аналитическими 
методами. При активации в потоке нейтронов (около 
5-Ю 1 1 нейтронов/см2-сек) Са, Fe, S, Si определяются с пре
дельной чувствительностью 1 0 - 5 — Ю - 6 г; редкие земли — 
Ю - 1 0 — Ю - 1 1 г; чувствительность метода при определении 
др. элементов распределяется между этими значениями. 
А. а. является очень производительным методом и часто 
не требует предварительной обработки образца. Для созда
ния интенсивных потоков частиц необходимы специальные 
установки и помещения. 
АНАЛИЗ ВЕСОВОЙ —один из методов количественного 
определения состава веществ. Определяемый компонент 
анализируемой пробы выделяется из раствора осаждением, 
отгонкой и др. способами в виде малорастворимого соеди
нения или простого вещества и взвешивается. 
АНАЛИЗ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВОДЫ — определение 
растворенных в воде газов. Содер. их выражается в % 
от суммарного объема газов или в мг/л. См. Анализ при
родной воды. 
АНАЛИЗ ГАРМОНИЧЕСКИЙ — см. Гармонический ана
лиз. 
АНАЛИЗ ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ — совокупность мето
дов, применяемых для определения хим. сост. воды. В за
висимости от целей и задач гидрохим. анализа изменяется 
его полнота и характер. См. Анализ природной воды. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ^ метод определе
ния содер. частиц разл. размера (размерных фракций) 
в рыхлых осад. п. Для сцементированных п. имеет второ
степенное значение, так как требует дезинтеграции и уда
ления цемента. Заменяется подсчетом размерных фракций 
в шлифе п. м. Существуют разл. методы А. г.: ситовые 
(рассеивание на ситах), отмучивание в спокойной воде (ме
тод Сабанина, пипеточный и др.), отмучивание в потоке 
воды (метод Шене), по измерению плотности суспензии 
(аэрометрический) и метод непрерывного анализа путем 
взвешивания на чашке весов под водой оседающих из сус
пензии частиц. Син.: анализ фракционный, анализ механи
ческий. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АЛЕВРИТОВ И 
ПЕСКОВ — способ механического разделения рыхлой об
ломочной п. на фракции, отличающиеся разл. крупностью 
зерна, с последующим подсчетом их процентного содер. 
Для алевритов и песков применяют: ситовый анализ; гид
равлический способ, основанный на разделении обломков 
в зависимости от скорости падения в спокойной или движу
щейся воде; способ измерения величины каждого зерна 
с последующим подсчетом зерен разл. размерности; центри
фугирование. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЛЕЧНИКОВ — 
определение процентного содер. в п. обломк»в разл. круп
ности. Производится обычно либо рассеиванием на ситах 
с оценкой веса или объема фракций, либо подсчетом коли
чества галек, попавших в каждый выбранный интервал, 
с использованием набора прямоугольных рамок, размер 
внутренней части сторон которых соответствует этим ин
тервалам. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ГЛИН — способ 
механического выделения из глинистой п. глинистых частиц 
разл. размерности (0,01—0,001 мм и <0,001 мм; по другой 
классификации — частиц d < 0,005 мм). Глинистые фрак
ции получают путем отмучивания глинистых м-лов из 
водной суспензии. Применяют гидравлические методы: 
Сабанина, Осборна, метод пипетки, а также аэрометриче
ский — измерение плотности суспензии и др., основанные 

на существовании зависимости между скоростью осаждения 
зерен в воде и их размером. Эти методы базируются на сли
вании верхнего столба жидкости, содержащего после неко
торого отстаивания лишь частицы меньше определенного 
размера, или на отборе из него пробы суспензии. Частицы 
0,01—0,001 мм составляют крупный пелит; частицы 
<0,001 мм (тонкодисперсные частицы) — мелкий пелит. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ОСАДКОВ — 
определение их гранулометрического состава. Наиболее 
распространенными методами его являются ситовый, де
кантации и пипетки. Анализу подвергаются обычно осадки 
натуральной влажности. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО
РОДЫ — определение в г. п. весового содер. (в % ) разных 
по величине фракций, представляющих собой совокупность 
частиц одинакового размера; применяются методы прямые 
(ситовый и водный — Сабанина, пипеточный и др.) и кос
венные (Рутковского, ареометрический и др.). Методы пря
мые позволяют непосредственно выделить отдельные фрак
ции (взвешивать) и определять их процентное содер. в п. 
Методы косвенные предусматривают разделение п. на 
фракции без их непосредственного выделения, на основании 
изучения некоторых др. свойств п. 
АНАЛИЗ ГРУППОВОЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВО
ГО СОСТАВА) — метод аналитической характеристики 
сложных многокомпонентных систем, состоящий в расчле
нении их не на индивидуальные компоненты, а на более 
или менее широкие аналитические гр., различающиеся 
между собой определенной совокупностью признаков. 
В битуминологии термин А. г. применяется в трех значе
ниях. 1. А. г. орг. вещества п.— определение количествен
ных соотношений между битумоидными компонентами 
(битумоиды А и С или А + С вместе), кислотами гуми-
новыми и остаточной нерастворимой частью орг. вещества 
в породе. 2". А. г. битумов и битумоидов — определение 
количественных соотношений между масляными и асфаль-
то-смолистыми компонентами с подразделением последних 
на смолы, асфальтены и карбоиды. Существует значитель
ное число аналитических схем, в основе своей опирающихся 
на различия в растворимости отдельных групповых компо
нентов битума и на различия их отношения к адсорбентам 
(Саханов и Васильев, 1931; Пёлль, 1932; Левенсон, 1930-е 
годы; Успенский и Пуцилло, 1938; схема ВНИГРИ, 1940-е 
годы; Сергиенко, 1953 и др.). Все эти методические вариан
ты восходят" к старым аналитическим схемам К. Ричард
сона (1908) и Маркуссона (1921). 3. А. г. углеводородной 
части нефтей — определение количественных соотношений 
между основными типами углеводородных структур путем 
использования различия в физ. свойствах углеводородов 
(уд. в., пок. прел., анилиновая точка и др.). Существуют 
две принципиально разл. схемы А. г. углеводородной части 
нефтей: а) характеристика количественных соотношений 
между метановыми, нафтеновыми и ароматическими 
углеводородами в дистиЛлатных фракциях и в нефти в це
лом (метод Саханова, 1931); б) характеристика распределе
ния углерода между апифатическими цепями, нафтеновыми 
и ароматическими циклами (анализ структурно-группо
вой). В. А. Успенский. 
АНАЛИЗ ДИАТОМОВЫЙ —один из биостратиграфиче
ских микропалеонтологических и палеобиогеографических 
методов, основанный на изучении систематического, эколо
гического состава, биогеографии и численности диатомовых 
водорослей. 
АНАЛИЗ ДИСКРИМИНАНТНЫЙ — аппарат для реше
ния задач классификации. В общем виде задача классифи
кации ставится следующим образом. Имеется k совокуп
ностей ли Яг, . . ., як с функциями распределения Ft(x), 
F2(x), . . ., FK (х), которые определены полностью или 
с точностью до значений параметров. Наблюдение х, 
о котором заранее известно, что оно принадлежит к одной 
из этих совокупностей, должно быть отнесено к одной из 
совокупностей nt, я2, . . ., як с минимальной ошибкой. 
Обычно классификация происходит по нескольким при
знакам, т. е. рассматривается векторная случайная вели-

чина Х= \ . Функция наблюдений, которая приме-
Хт 

няется для классификации наблюдений, называется дис-
криминантной функцией. Дискриминантную функцию ес
тественно выбирать так, чтобы ошибка классификации была 
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минимальной. Если заданы две нормальные совокупности 
N (Ai, A)j N (Ai, Л), где At — вектор математических 
ожидании (г = 1 , 2 ) , Л—матрица ковариационная, то 
дискриминантная функция Z имеет вид 

Z = XTA-1(Al-A2). 
Здесь Х т — матрица транспонированная, Л ' 1 — обратная 
матрица. В случае различных ковариационных матриц 
A I ^ Лг у распределений дискриминантная функция 
имеет вид 

Z = ( X - A i ) T A ~ \ x - A t ) - ( Х - А2)ТА~2\х-Л2). 

Если параметры распределений неизвестны, вместо них 
обычно подставляют соответствующие оценки по выборке. 
При классификации важно указать границу между сово
купностями, называемую порогом. На практике ее часто 
устанавливают визуально. При реальных вычислениях А. д. 
применим во всех задачах, когда необходимо разделить 
наблюдения на два или несколько классов. Особенно ши
роко распространен А. д. в петрологии, литологии и гео
химии. 
А Н А Л И З Д И С П Е Р С И О Н Н Ы Й — статистический метод 
обработки результатов наблюдений, зависимых одновре
менно от нескольких факторов, анализ этих наблюдений, 
выбор более важных факторов и оценка их влияния. Если 
имеется выборка | f , . . ., |„ из генеральной совокупности, 
причем J'( = riiia 1-BTI2I«2 + ... +r\„iap + et, где« = 1, и, {пу<} — 
известные постоянные, равные 0 или 1; е\, . . ., е> — ошиб
ки наблюдений, то цель А. д. получить выводы относительно 
{е<}, {aj}. указывают на отсутствие или присутствие 
факторов при проведении наблюдений. Если {r\ji} пробе
гают непрерывное множество значений, то получим регрес
сионный анализ. В этом случае устанавливается связь 
между величинами в экспериментах, где {п/<} — независи
мая величина, значение которой задается при планировании 
эксперимента, а {£<} — наблюдения зависимой перемен
ной Если среди {п;<} есть функция переменных двух 
видов, то имеем ковариационный анализ. См. Анализ 
факторный. 
А Н А Л И З Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Й Т Е Р М И Ч Е С К И Й — 
один из основных и наиболее распространенных методов 
термического анализа. При его проведении регистрируется 
разность температур между исследуемым веществом и 
эталоном термическим как функция от времени или 
температуры среды. Син.: ДТА. 
А Н А Л И З Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Й Т Е Р М О В Е С О 
В О Й — метод исследования процессов, протекающих в ис
следуемом веществе и обусловливающих изменение веса 
последнего. Осуществляется путем регистрации скорости 
изменения веса вещества как функции от времени или тем
пературы внешней среды, при изменении последней по 
заданной программе. Син.: ДТГ, анализ дифференциаль
ный термогравиметрический. 
А Н А Л И З Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Й Т Е Р М О Г Р А В И 
М Е Т Р И Ч Е С К И Й — син. термина анализ дифференциаль
ный термовесовой. 
А Н А Л И З И З О Т О П Н О - С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й — основан на 
эффекте изотопного смещения линий в опт. спектрах и 
разработан для ряда элементов (Н, Li, Sr, Pb, U и др.). 
Отличаясь простотой и высокой производительностью по 
сравнению с масс-спектрометрическим анализом (см. 
Масс-спектрометрия) А. и.-с. Pb и Sr может использо
ваться при решении геол. и некоторых геохронологических 
задач. Установку для изотопного спектрального анализа 
(УИСА) можно использовать в условиях полевой лабора
тории при анализе Pb. Для анализа требуется около 
5 - 1 0 - 5 г Pb; относительная погрешность определения кон
центрации P b 2 0 8 , Pb 2 0 6 , P b 2 0 7 , P b 2 0 4 в образцах обыкновен
ного свинца составляет при единичном измерении соответ
ственно ±1—2; ±1—2; ±2—2,5 и ±5—7%. А. и.-с. не 
может в настоящее время конкурировать с масс-спектраль-
ным методом по точности, но значительно превосходит 
последний по своей производительности и с успехом может 
быть использован для решения ряда задач: в геохроноло
гии — для определения количества свинца и стронция (?) 
методом изотопного разбавления, возможно для опреде
ления возраста древних образований по отношению 
P b 2 0 7 : P b 2 0 6 и в изотопной геологии — как экспрессный 
метод выявления зон с аномальным изотопным составом 

свинца и ряда др. элементов (Mg, Sr) при поисках м-ний 
полезных ископаемых. 
А Н А Л И З И З О Т О П Н Ы Й — о п р е д е л е н и е , распространен
ности или процентного содер. изотопов в образце масс-
спектрометрическим, изотопно-спектральным и др, мето
дами. См.: Масс-спектрометрия, Метод изотопного раз
бавления, Анализ изотопно-спектральный. 
А Н А Л И З И С Т О Р И К О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К - И И — совокуп
ность приемов, воссоздающих последовательный ход раз
вития осадконакопления на том или ином участке (обычно 
крупном) земной коры в течение некоторого отрезка вре
мени. Обычно слагается из фациального анализа г. п., 
анализа структуры тект. развития региона, изменений па
леогеографии и климатических условий. 
А Н А Л И З К А П Е Л Ь Н О - Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы И — простей
ший метод испытания п. на присутствие в ней битуми
нозных веществ. На штуф п., помещенный в поле ультра
фиолетовой радиации, наносится капля хлороформа или 
др. растворителя, и наблюдаются изменения формы, цвета 
и яркости люминесцирующего пятна по мере испарения 
растворителя, позволяющие ориентировочно судить о кон
центрации битуминозных веществ в п., о их характере и 
формах связи с п . 
А Н А Л И З К А П Е Л Ь Н Ы Й — экспрессный колориметриче
ский метод качественного и полуколичественного определе
ния микроэлементов по цвету и интенсивности окраски 
пятен, образующихся при нанесении растворимых окраши
ваемых соединений металлов на поверхность бумаги. При
меняется при геохим. поисках м-ний кобальта, никеля, 
меди, мышьяка, цинка и др. Простота, высокая произво
дительность метода и портативность оборудования позво
ляют использовать его для массового определения в поле
вых условиях. 
А Н А Л И З К А П И Л Л Я Р Н О - Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Й — со
стоит в относительно грубом хроматографическом разделе
нии малых количеств битуминозных веществ на полоске 
фильтровальной бумаги. Раствор извлеченного из п. биту-
моида всасывается на полоске фильтровальной бумаги, 
причем битумоид разделяется вдоль нее на характерные 
зоны, хорошо диагностируемые по люминесцентным свой
ствам. Полученные капиллярные вытяжки специфичны 
для разных битуминозных веществ и могут быть исполь
зованы для Диагностики битумоидов, для люминесцентно-
битуминологического расчленения разреза и др. 
А Н А Л И З К О В А Р И А Ц И О Н Н Ы Й — см. Анализ диспер
сионный, Анализ факторный. 
А Н А Л И З К О Л О Р И М Е Т Р И Ч Е С К И Й — высокопроизво
дительный метод определения содер. микроэлементов по 
интенсивности поглощения или рассеяния света определен
ной длины волны. В его основу положено свойство окрашен
ных растворов поглощать проходящий через них свет. Если 
определяемое вещество бесцветно, его часто можно превра
тить в окрашенное, добавляя соответствующий реактив. 
При литологических исследованиях А. к. используется для 
определения емкости поглощения глин и др. сорбентов. 
Сущность этого метода заключается в изменении концентра
ции водных растворов орг. красителей (метиленового голу
бого и др.) до и после обработки сорбентов. Широко ис
пользуется в практике геохим. методов поисков м-ний 
полезных ископаемых. Колориметрическому определению 
с помощью специальных приборов (фотоколориметров или 
спектрофотометров) предшествуют операции разложения 
пробы, перевода элементов в раствор и отделения от ме
шающих примесей. Преимущество метода — простота, вы
сокая производительность, чувствительность и точность, 
портативность оборудования; недостаток — возможность 
одновременного определения одного элемента или неболь
шой гр. 
А Н А Л И З К О Л Ь Ц Е В О Й — назв. первоначального вариан
та метода анализа структурно-группового. Термин не
удачный, поскольку сущностью метода является характе
ристика содер. в нефти не только циклических (кольцевых), 
но и алифатических структур. 
А Н А Л И З К О М П О Н Е Н Т Н О - Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Й — 
вариант группового анализа битуминозных веществ, состоя
щий в разделении их на те же групповые компоненты 
(масла — смолы — асфальтены), что и при химико-биту-
минологическом анализе, но с применением люминесцентг 
ной техники. Преимуществом метода является возможность 
оперировать очень малыми количествами вещества, недо-
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статком — неполная сопоставимость с данными химико-
битуминологического анализа. 
АНАЛИЗ КОНКРЕЦИОННЫЙ, Македонов, 1948,— один 
из методов литогенетического анализа, основанный на спе
циальном изучении конкреций и позволяющий: а) расчле
нять и увязывать разрезы по комплексам конкреций; 
б) использовать некоторые гр. конкреций как поисковый 
признак парагенетически связанных с ними полезных иско
паемых; в) систематически использовать конкреции для 
познания условий образования вмещающих толщ; г) мето
дически правильно выяснять условия образования конкре
ций и, в. частности, конкреций, имеющих значение как 
полезные ископаемые. А. к. как метод корреляции разре
зов основан на том, что различные литологические типы 
конкреций и в особенности комбинации (комплексы) этих 
типов Закономерно распределены в нормальных разрезах 
осад. толщ. Конкреционные комплексы в ряде случаев 
в большей степени, чем другие литологические признаки, 
изменчивы в вертикальном разрезе и, наоборот, устойчивы, 
по площади. 

Генетической основой А. к. осад. п. является тот факт, 
что раннедиагенетические и седиментационные конкреции 
являются чуткими индикаторами геохим. условий осадко
образования и литогенеза, в особенности уловий, связан
ных с климатом, геобиологическими процесами, а также 
с общей геохимией водоемов. Поэтому разл. комплексы 
конкреций позволяют судить о ландшафтно-климатических 
зонах, фациальных и формационных обстановках вмещаю
щих осадков и, следовательно, о парагенетически связан
ных с ними полезных ископаемых (напр., некоторые ком
плексы карбонатных конкреций применяются как индика
торы угленосности и даже отдельных свойств угольных 
пластов). А. к. использует не только хим. и минер, сост., 
но и совокупность остальных признаков конкреций,— их 
форму, размеры, текстуру, структуру, характер залегания 
и др., в сопоставлении с признаками вмещающих п. и с 
применением разл. количественных показателей, характе
ризующих распространение конкреций (коэффициенты кон-
крециеносности, частоты 'конкрециеобразования и др.). 
В связи с этим применяется специальная методика сбора 
и полевого описания конкреций, их классификации, ста
тистического изучения и др. наблюдения. А. В. Македонов. 
АНАЛИЗ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ ФЕДОРОВА — 
метод определения хим. сост. кристаллического вещества 
и некоторых закономерностей его внутреннего строения по 
внешним формам к-лов. В основе его лежит разработанная 
автором теория кристаллического строения, согласно, кото
рой решетки всех кристаллических веществ можно путем 
растяжения и сдвигов вывести из четырех идеальных ре
шеток: простой куб., центрированной куб., центрогранной 
куб. и гекс. Опираясь на закон Браве, можно по внешним 
формам к-лов определять тип их решеток. Метод Федорова 
(1920) был упрощен впоследствии Болдыревым (1939), 
который показал, что можно обойтись без сложной Федо
ровской установки и вычисления символа комплекса. 
По методу Болдырева непосредственно по измеренным на 
гониометре углам с помощью специальных таблиц («Опре
делитель кристаллов») можно установить тождественность 
определяемого к-ла с тем или иным веществом. 
АНАЛИЗ ЛИ ТО ГЕНЕТИЧЕСКИЙ — изучение комплекса 
признаков осад. п. с целью определения условий проис
хождения как их первичных (фациальных) особенностей, 
так и всех свойств п., связанных с последующими (диагене-
тическими, катагенетическими, метаморфическими и др.) 
изменениями осадка и п. В А. л. входит как часть фа-
циальный анализ; сам он является в свою очередь частью 
формационного анализа. 
АНАЛИЗ ЛИТОЛОГО ФОРМАЦИОННЫЙ, Казаринов, 
1962,— комплекс методов изучения осад, толщ, в .основе 
которого лежит представление о периодическом изменении 
зрелости осад. п. во времени, зависящем от стадии развития 
континента. Качественные изменения зрелости п. отражают 
коэффициенты мономинеральности, устойчивости, упо
рядоченности, индекс зрелости и др. По распределению 
в разрезах осадков, по степени их относительной зрелости 
и с учетом всей другой геол. информации выделяются осад, 
серии и комплексы. Осад, серии разл. структурно-фа-
циальных зон одновозрастны в сопоставимых разрезах, 
что связывается с одновременностью проявления тект. фаз. 
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уровни размещения полезных ископаемых. К регрессив
ным частям серий и особенно комплексов в аридных зонах 
в соответствующих фациях приурочиваются проявления 
галогенеза; в гумидных зонах здесь сосредоточиваются угле
носные формации. На трансгрессивных этапах развития 
серий и комплексов при соответствующих климатах и фа
циях могут формироваться железные, марганцевые руды, 
фосфориты, россыпи и др. 
АНАЛИЗ ЛЮМИНЕСЦЕНТНО БИТУМИНОЛОГИЧЕС 
КИЙ — комплекс методов битуминологического исследова
ния, специфика которого в использовании люминесцентных 
свойств битуминозных веществ. Комплекс включает не
сколько видов анализа, различающихся как техникой вы
полнения, так и характером разрешаемых задач: а) капель-
но-люминесцентный анализ; б) эталонно-люминесцентный 
анализ; в) капиллярно-люминесцентный анализ; г) компо
нентно-люминесцентный анализ. Точность А. л.-б. в об
щем случае значительно ниже точности анализа химико-
битуминологического, и применение его в аспекте количест
венной характеристики может иметь только чисто оценоч
ное значение. В то же время чувствительность его как в 
количественной, так и в качественном отношении в сред
нем значительно превышает чувствительность анализа хим. 
Важным преимуществом А. л.-б. является, во-первых, 
быстрота, простота и дешевизна, обеспечивающие возмож
ность массового его использования, во-вторых, примени
мость его в условиях минимальных концентраций битуми
нозных веществ. 
АНАЛИЗ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ — метод определения 
U в пробах г. п. и руд, основанный на свойстве соединений 
U люминесцировать под воздействием ультрафиолетовых 
лучей. Предварительно производится хим. обработка проб 
(в смеси крепких кислот или в слабокислых и слабощелоч
ных растворах) с целью извлечения в раствор содержаще
гося в п. Урана. Затем на люминесцентных фотометрах 
ЛЮФ-55, ФАС-1 производится фотометрирование перлов 
из фтористого натрия с добавлением переведенного в рас
твор U. Чувствительность анализа 1—2-10~ 5%U. 
АНАЛИЗ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ — метод металлоге
нических исследований, применяемый для выявления зако
номерностей размещения м-ний полезных ископаемых и 
при составлении металлогенических и прогнозных карт. 
В зависимости от детальности металлогенических исследо
ваний различают анализ металлогенический региональный 
и анализ металлогенический рудоконтролирующих фак
торов. 
АНАЛИЗ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬ
НЫЙ — основной метод металлогении региональной, важ
нейшим положением которого является признание законо
мерного развития подвижных поясов (зон) земной коры 
с определенной последовательностью проявления разл. 
форм тект. движений, осадконакопления, магматизма и 
м-ний разл. типов. Общие принципы его разработаны Би-
либиным в 1949 г. и развиты гр. сотрудников ВСЕГЕИ 
(«Общие принципы регионального металлогенического ана
лиза и методика составления металлогенических карт для 
складчатых областей». М., Госгеолтехиздат, 1957). Били-
бин процесс развития подвижных поясов разделил на- ряд 
характерных последовательно сменяющихся (три или пять) 
естественноисторических этапов. Для каждого этапа раз
вития подвижного пояса и для платформы выделяются 
характерные магм, и связанные с ними рудные комплексы, 
а также рудоносные, осад, и осадочно-вулканогенные форм. 
Последовательность проявления указанных формирований 
более или менее выдержана и не зависит от геол. времени 
существования геосинклинали и длительности развития 
складчатых структур. Разработанные общие принципы 
А. м. р. позволили наметить методику составления метал
логенических карт мелких масштабов и создать такие карты 
для территории СССР в целом и для ряда крупных регионов. 
АНАЛИЗ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ РУДОКОНТРОЛИ
РУЮЩИХ ФАКТОРОВ — метод, разработанный гр. со
трудников ИГЕМ АН СССР (Шаталов и др., 1964) для, 
средне- и крупномасштабных металлогенических исследова
ний и составления соответствующих металлогенических 
карт. Этот метод заключается в выявлении и специальном 
изучении рудоконтролирующих факторов в условиях 
рудного района определенного типа и в анализе этих дан
ных на обзорной, собственно металлогенической и про
гнозной картах с учетом перспектив проявлений всех 
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возможных в этом рудном р-не, типов рруденения. Метод 
предусматривает широкое применение оценки перспектив 
прогнозируемых площадей на основании аналогии их геол. 
строения с известными рудоносными участками в пределах 
изучаемого р-на или, если оцениваются перспективы руд
ного р-на в целом, на основании их аналогии с более изучен
ными рудными р-нами. 

Авторы метода предлагают следующую последователь
ность работы при металлогенических исследованиях руд
ного р-на: 1. Определение типа рудного р-на. 2. Выявле
ние главнейших рудоконтролирующих факторов. 3. Сопо
ставление последних на оснрве генетической, временной 
и пространственной связей с ними проявлений минерали
зации. 4. Составление металлогенической карты рудного 
р-на. 5. Составление схемы возрастного положения оруде-
нения на основе выявленных, а иногда и предполагаемых, 
генетических и временных связей оруденения с основными 
рудоконтролирующими факторами. 6. Проведение метал-
логенического районирования. 7. Составление прогнозной 
карты, карты совмещения благоприятных рудоконтроли
рующих признаков и общих геол. предпосылок орудене
ния. 
АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ — син. термина анализ гра
нулометрический. 
АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ — определение ви
дового состава и количества микроорганизмов в исследуе
мом материале. Основные методы его — прямой микроско
пический учет, с помощью которого определяется общее 
число клеток микроорганизмов, и методы выращивания 
на специфических питательных средах, позволяющие су
дить' о наличии определенных физиологических гр. и видов 
микроорганизмов. 
АНАЛИЗ МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ — опреде-

- ление состава и количества микроскопических раститель
ных и животных остатков во взвеси, донных осадках и 
осад. п. Один из методов палеонтологии, биостратиграфии 
й палеогеографии. См. Анализ диатомовый, Анализ фора-
миниферовый, Анализ спорово-пылъцевой. 
АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРНЫЙ ГОРНЫХ ПОРОД— 
изучение закономерностей ориентировки составных частей 
г. п. (узоров пород). Основан на двух положениях Зан-
дера: принципе симметрии и концепции о разл. типах тек-
тонитов, соответствующих определенным условиям де
формации. С помощью А. м. г. п. выявляются зависимости 
между макродеформациями и внутренней перестройкой п., 
между деформацией и кристаллизацией. Под влиянием 
тект. процессов некоторые м-лы в г. п. приобретают ориен
тированное расположение, которое распознается по внеш
ней форме (напр., плоско-параллельное расположение 
пластинок слюды в некоторых г. п.) или по внутреннему 
строению (изометричные зерна кварца в ряде кварцитов). 
При обработке наблюдений применяются статистические 
методы. В настоящее время возникло динамическое направ
ление А. м. г. п., общей задачей которого является уста
новление зависимости между действующей силой, напряже
нием и характером узора опт. ориентировки. 
АНАЛИЗ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ — определение каче
ственного и количественного минер, сост. г. п. и руд. Про
изводится разными методами. 1. В плотных рудах (в ан-
шлифах или шлифах) измеряют и суммируют площади, 
занимаемые зернами разных м-лов (площадной метод), 
длину отрезков параллельных линий, пересекающих м-лы 
(линейный метод), или число точек, приходящихся на них 
(точечный метод). Линейный и точечный методы приме
няются шире, так как площадной трудоемок. 2. Для рых
лых (дробленых) руд имеется три метода. А. Весовой ме
тод — из препарата извлекаются (под бинокуляром) и 
взвешиваются зерна ценного м-ла. Метод трудоемок, при
меним при крупности зерен не менее 0,5 мм. Б. Статически 
весовой метод — взвешивается препарат, а масса ценных 
м-лов определяется как произведение числа зерен (подсчи
танных под бинокуляром или микроскопом) на их среднюю 
массу. Средняя масса отдельного зерна ценного м-ла в каж
дой фракции (по крупности) устанавливается путем деления 
массы зерен на их число (не менее 2—3 тыс.). Метод произ
водительнее весового и может применяться при исследова
нии тонко раздробленного материала (до 0,1 мм и тоньше). 
В. Объемный метод — под бинокуляром подсчитывают 
зёрна ценного м-ла и всех остальных м-лов препарата. 
Объемы зерен разных м-лов в одной фракции принимаются 

равными. Содер. м-лов выражается в объемных (Сов) 
или весовых ( С ) процентах; напр., по всем изложенным 
выше методам Сб или С в вычисляется по формуле: 
С = 100,' где С — объемное или весовое содер. изу
чаемого м-ла; J.A — сумма площадей изучаемого м-ла, 
длин линий, пересекающих эти м-лы, и т. п.: 2В — сумма 
площадей, линий, число точек или зерен, вес препарата 
всех зерен исследуемой руды или г. п. 
АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ — по А. Пенку (Penck, 
1961 ) , u метод восстановления хода и развития движении 
земной коры путем изучения экзогенных процессов и су
ществующего геоморфологического строения. Основой мор
фогенеза являются: эндогенные процессы (движения зем
ной коры), экзогенные процессы и то, что они создают — 
геоморфологическое строение (morphologischer Tatsachen-
schatz). Второй и третий элементы геоморфологии извест
ны, эндогенные же процессы в этой взаимосвязанной фор
муле играют роль неизвестной величины, которая решается 
при учете двух известных. Следовательно, задача и цель 
А. м. геологическая. 
АНАЛИЗ МОРФОТЕКТОНИЧЕСКИЙ,—метод выявле
ния новейших тект. движений (направленности, интенсив
ности и амплитуды) при помощи анализа степени припод
нятости' и расчлененности рельефа, поверхностей выравни
вания, террас и их деформаций, палеогеоморфологии и др. 
См. Анализ морфологический. 
АНАЛИЗ МОЩНОСТЕЙ — один из основных методов-
изучения истории тект. движений, формирования и разви
тия отдельных структур земной коры разного порядка. 
Применяется с середины 30-х годов в Советском Союзе, 
ГДР, ФРГ, Франции, Англии, США. В СССР этот метод 
наиболее полно был обоснован Белоусовым (1938—1940, 
1948), а затем дополнен и в некоторых выводах изменен 
Келлером (1948), Хаиным (1954), Яншиным и Горецким 
(1965). А. м. позволяет дать количественную оценку верти
кальной амплитуды отрицательных колебательных движе
ний, так как мощн. накопившихся захороненных в разре
зе осадков, в мелководных басе, соответствует размеру 
тект. погружения их дна (погружение, компенсированное 
осадконакоплением). Преобладающая часть платформен
ных басе, относится к этому типу. В геосинклиналях глу
бина басе, изменяется в процессе их развития и соответ
ственно в отдельные отрезки времени; при больших глуби
нах погружение оказывается больше накопления (неком
пенсированное погружение) и мощн. меньше размера про
гибания. Так как со временем в ходе развития геосинкли
нали глубина геосинклинальных басе, как правило, умень
шается, недостаток накопления в начале обычно компен
сируется избытком накопления в конце и мощн. осадков 
за достаточно длительные интервалы геол. времени отве
чает суммарному погружению. В океанах господствует 
некомпенсированное погружение. При условии сочетания 
с анализом фаций и учете вторичных изменений мощн. 
вследствие диагенетического уплотнения осадков, их по
следующего размыва или пластического перераспределения 
при складкообразовании (напр., увеличение мощн. солей 
глин в диапировых складках) А. м. является чрезвычайно-
полезным для изучения развития как крупных структур, 
так и отдельных складок. 
АНАЛИЗ ОБЛОМКОВ ПОРОД «ТЕЛЕСКОПИЧЕ
СКИЙ», Вооу, 1966,— метод основан на объективном ми
кроскопическом исследовании п., поэтому правильнее его 
называть «микроскопическим». При этом предвзятость из-за 
знания полевого материала исключается кодированием 
номеров образцов. Особое внимание уделяется описанию 
обломков г. п. Важной частью метода является изучение 
распределения размерностей зерен. Другие характеристи
ки — окатанность, сферичность, цементация и т. д.— изу
чаются более или менее поверхностно. Для количественного 
анализа состава и распределения размерностей зерен скон-, 
струирован точечный счетчик. Проанализированные образ
цы классифицируются по гр. Соответствие этих гр. данным 
полевых, наблюдений имеет диагностическое значение. 
АНАЛИЗ ОБЪЕМНЫЙ—основан на измерении объема 
раствора реактива известной концентрации (титрованного 
раствора), затраченного на реакцию с определяемым ком
понентом. Для определения конца титрования в исследуе
мый раствор прибавляют вспомогательный реактив-инди
катор. 41 
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А Н А Л И З О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — 
термин употребляется в двух существенно разных смыслах: 
а) как восстановление физико-географической обстановки, 
в которой отлагался тот или иной комплекс п.; в этом 
случае генетический анализ синоним анализу фациальному; 
б) как раскрытие механизма, который создал те или иные 
п., гл. обр. аутигенные, но также и обломочные. Желательно 
ограничить употребление термина «генетический анализ» 
только вторым из двух указанных значений. Н. М. Страхов. 
А Н А Л И З П А Р А Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х 
А С С О Ц И А Ц И Й — комплекс петрографических исследова
ний г. п., позволяющий выделить характерные гр. м-лов, 
слагающие их и объединенные какими-либо общими чер
тами генезиса и истории, а также судить о генезисе и исто
рии как самих асе , так и отдельных м-лов, входящих 
в них. 'Анализ широко применяется при изучении самых 
разл. г. п.— магм., метам, и осад., причем объектом иссле
дования в последних могут быть как аллотигенные* так и 
аутигенные комплексы м-лов. Обычно в большинстве слу
чаев А. п. м. а. применяется при изучении параг. аутиген-
ных м-лов. В последнее время при парагенетическом ана
лизе минер, асе. стали применяться точные количественные 
критерии, которые позволяют объективно выделять эти 
асе. С помощью корреляционного анализа устанавливаются 
значимые положительные связи между содер. соответству
ющих пар м-лов, составляющих исследуемую асе. (Висте-
лиус, 1948). При стадиальном изучении осад. п. парагене-
тический анализ помогает проследить как историю аллоти-
генных м-лов, так и возникновение и историю аутигенных 
при всех последовательных превращениях, которые испы
тал осадок, начиная от диагенеза и кончая последующими' 
стадиями. При этом часто выделяются парагенетические 
ряды совместного осаждения и превращения м-лов (Логви-
ненко, 1953). Парагенетический анализ минер, асе является 
необходимым и важнейшим этапом региональных литолого-
петрографических исследований; в частности, на основе 
такого анализа строятся, напр., широко используемые кар
ты терригенных минералогических провинций, эпигенети
ческих зон. Методика А. п. м. а. при изучении минер, 
сост. м-ний с целью установления закономерностей сочета
ния совместно образующихся м-лов и закономерностей 
смены этих парагенетических асе м-лов во времени и про
странстве изложена в работах Бетехтина (1951, 1957, 1958 
и др.), Коржинского (1957), Петровского (1965) и др. 
А Н А Л И З П Е Р Е Р Ы В О В И Н Е С О Г Л А С И Й — один из 
важных методов палеотект. реконструкций, позволяющий 
установить историю движений земной коры, их характер 
(тип) в отдельные интервалы времени и на отдельных 
участках. В основе метода лежит прямая зависимость между 
появлением перерывов в осадкообразовании и несогласий, 
с одной стороны, и поднятием земной коры, с другой. 
Перерывы и несогласия обычно совпадают с фазами усиле
ния тект. движений. Явления перерывов и несогласий могут 
анализироваться путем построения палеогеографических, 
палеофациальных, палеогеол. и палеотект. карт или спе
циальных карт контакта до- и послеперерывных стратигра
фических комплексов, а также профилей. 

А Н А Л И З П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й Г Р У Б О О Б Л О М О Ч -
Н О Г О М А Т Е Р И А Л А — исследование количественных со
отношений петрографических типов и разнов. обломков 
г. п. в осадках (морских, аллювиальных) для установления 
петрографических провинций, путей миграции обломков и 
связей морских провинций с питающими. 
А Н А Л И З П И П Е Т О Ч Н Ы Й — один из методов грануло
метрического анализа (отмучивание в спокойной воде), 
применяемый для исследования глинистых п. Образец п. 
тщательно дезинтегрируется и из него приготавливается 
суспензия. Суспензия помещается в стеклянный цилиндр 
и взмучивается. Затем из нее через определенные проме
жутки времени с глубины 10 или 30 см берется пипеткой 
проба объемом 20 или 25 см 3. Проба высушивается и взве
шивается. По массе проб рассчитывают содер. разл. фрак
ций в п. 
А Н А Л И З П О М А Р К У С С О Н У — схема анализа группо
вого, введенная И. Маркуссоном (1926) для характерис
тики асфальтов. Заключается в извлечении кислых компо
нентов (асфальтогеновых кислот и ангидридов), осажде
нии нерастворимых в петролейном эфире асфалътенов 
и разделении оставшихся в растворе масел и нейтральных 
смол путем адсорбции последних флоридином. Рациональ

ным упрощением схемы Маркуссона явилась схема А. Н. Са-
ханова и Н. А. Васильева (1931), в которой исключена 
операция выделения кислых компонентов и флоридин 
заменен силикагелем. В ряде последующих вариантов этой 
схемы предусматривается пофракционная десорбция по
глощенных силикагелем смол путем последовательного 
применения разных растворителей. См. Вещества асфаль-
тово-смолистые. 
А Н А Л И З П О Л Я Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — способ определе
ния содер. микроэлементов с помощью измерения элек
трических свойств растворов, содержащих ионы анализи
руемых металлов. Применяется при геохим. поисках мед
ных, полиметаллических, оловянных и др. руд. Преиму
ществом его являются высокая точность и чувствительность, 
непрерывность записи результатов. 
А Н А Л И З П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н Ы Й — в математике ме
тод проверки статистических гипотез, при котором 
количество наблюдений, необходимых для принятия реше
ния, не определяется заранее, а есть случайная величина. 
Устанавливается некоторое правило, по которому на каж
дом шаге испытаний принимается одно из трех возможных 
решений: 1) принять гипотезу Н, 2) отвергнуть ее и 3) про
должить испытания. Определенным образом выбирается 
конкретный последовательный критерий, т. е. определяется 
разделение пространства наблюдений на три попарно непе
ресекающиеся области: R ° x , К'*, Rx. Делается испытание, 
результат которого xt. Гипотеза Н принимается, если на
блюдение Xt попадает в область R " i ; отвергается, если 
Xi € R ^ t и производится второе испытание с результатом 
Хг, если хi £ Rt. Далее аналогично принимается Н, если 
(xixi) €i?2> отвергается Н, если (xt, хг) £R\, и продол
жается испытание, если (xiXi) € Ri, и т. д. Оптимальным 
является последовательный критерий отношений вероят
ностей. Если проверяется гипотеза Н 0 , при которой плот
ность распределения вероятностей выборки Xi, х%, • . -,хт 

будет P 0 m= f (хо, во). . . f(Xm, во), против гипотезы Hi, 
при которой плотность вероятностей выборки Р,т — 
= f (xt, 9 i ) f(xmQi), то последовательным критерием 

„ , Pin, 
отношения вероятностей будет -р—, который вычисляется 

Р,т . . 10 на каждом шагу испытании т. Если т;— >А = —-, где 
гот И 

а — ошибка первого рода, /3 — ошибка второго рода, 
то принимается Hi . Если ТГ^ < В = -й— то принимается 
Но. Если же В < < А, то испытание продолжается. 

' от 
А. п. применяется в палеонтологии и структурном анализе; 
его рационально использовать в тех случаях, когда отдель
ные наблюдения стоят дорого или их получение связано 
с затратой большого труда (напр., при плохой обнаженно
сти). А. п. используется также в обработке информации 
поисковых скважин. Многолетний опыт показывает, что 
наибольшее число поисковых скважин (в 1966 г. до 7 скв. 
и больше) затрачивается на оценку (есть нефть или нет) 
пустых структур. Применяя А. п. к обработке надлежаще 
отобранной информации из поисковых скважин, можно по 
первым одной-двум поисковым скважинам, пробуренным 
на новой структуре в старых нефтегазоносных р-нах, про
гнозировать с достаточно высокой надежностью, является 
ли данная структура нефтеносной или пустой, а в зависи
мости от этого продолжать или прекратить поисковое бу
рение. Использование А. п. в поисковом бурении предло
жено Козловым и Двали (1967). 
А Н А Л И З П Р И Р О Д Н О Й В О Д Ы — определение хим. и 
газового сост. природных вод и их физ., биологических и 
технических свойств. В результате хим. анализа устанав
ливается концентрация ионов водорода (рН), минерализа
ция воды — сухой остаток или сумма минер, веществ в г/л 
(мг/л) или г/кг (мг/кг), мг экв/л; содер. в г/л (мг/л) или 
г/кг (мг/кг), мг-экв/л и %-экв ионов К, Na, NH-s, Mg, Са, 
N 0 3 , N 0 2 , CI, S 0 4 , НСОз и C 0 2 , 0 2 , Si; при полных или 
специальных А. п. в. определяется, кроме того, содер. спе
цифических микроэлементов: Br, I, Sr, В, Li, Fe, Al, As, 
Ва, Pb, Ni, Co, Zn, Mn, F, P, Rb, Cs и ряда др. редко ветре* 
чающихся (W, Mo, Ag, Au и др.), а также радиоактивных 
элементов. По содер. в воде Са и Mg определяется жест
кость воды. Содер. растворенных в воде газов 0 2 ( С 0 2 , 
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H 2S, N 2 , Ar, H 2 , Rn, C H 4 , тяжелых углеводородов и гелия 
выражается в объемы.% или мг/л. Из физ. свойств опреде
ляются уд. в., или плотность (градусы Боме), температура, 
прозрачность (мутность), цвет, вкус, запах. Биологические 
свойства воды устанавливаются бактериологическим ана
лизом, из технических свойств воды устанавливается коагу-
лируемость содержащихся в воде ионов, обесцвечиваемость, 
фильтруемость, коррозийность и умягчаемость воды. 
А Н А Л И З П Р О Б И Р Н Ы Й — определение содер. металлов 
в рудах, концентратах,' металлургических продуктах при 
их плавке с флюсами. А. п. широко применяется при опре
делении благородных металлов, реже для определения Pb, 
Sn, Ni, Sb, Bi и Си. 
А Н А Л И З Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й — хим. исследование минер, 
сырья, основанное на отношении м-лов к действию разл. 
растворителей. Позволяет получить количественное распре
деление изучаемого элемента по формам его соединений 
(минералам). Проба для него предварительно подготавли
вается путем разделения м-лов и минер, асе. с использова
нием различия физ. свойств. Массы проб от 100—200 г 
до 1—2 кг. 
А Н А Л И З Р Е Г Р Е С С И О Н Н Ы Й — см. Анализ диспер
сионный, Анализ факторный. 
А Н А Л И З Р Е Н Т Г Е Н О С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й —позволяет 
устанавливать в исследуемом веществе присутствие хим. 
элементов, содержащихся в нем в ничтожных количествах 
(тысячные доли процента), и судить об их количественных 
соотношениях. Основан на том, что при известных условиях 
каждый элемент может стать возбудителем ряда волн 
рентгеновых лучей, длины которых характерны только 
для атомов данного элемента. Анализ сводится к измере
нию длин волн рентгеновых лучей, соответственным образом 
возбужденных атомами. Знание этих длин волн позволяет 
установить присутствие в образце того или иного элемента. 
По интенсивности возникших волн можно судить о коли
честве данного элемента. Для А. р. применяется прибор 
рентгеноспектрограф, который позволяет определять на
правление и измерять ионизационным способом интенсив
ность каждого интерференционного луча в отдельности. 
Вещество может быть подвергнуто анализу в любой форме 
без специального приготовления. Вещество при анализе 
не теряется. Основное преимущество перед оптическим 
Спектральным анализом — большая простота спектров: 
малое число линий, тождественность во взаимном располо
жении линий — спектры лишь сдвинуты друг по отноше
нию к другу (чем больше менделеевское число, тем дальше 
в коротковолновую сторону сдвинут спектр). Недостаток 
А. р. в том, что он не может применяться для легких эле
ментов. Количественный А. р. может быть произведен путем 
сравнения интенсивностей двух соответствующих линий 
элементов. Одно из веществ является эталонным и подме
шивается к анализируемому образцу. 
А Н А Л И З Р Е Н Т Г Е Н О С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — применяется 
для расшифровки кристаллических структур. Основан на 
явлении дифракции рентгеновых лучей в к-лах и законе 
отражения рентгеновых лучей от плоских сеток к-лов. Со
гласно этому закону рентгеновы монохроматические лучи 
отражаются от кристаллических плоских сеток под углами, 
для которых отношение синусов равно отношению простых 
целых чисел. Закон отражения лежит в основе формулы 
Брагга — Вульфа, являющейся основной формулой при 
А. р. В результате А. р. исследуемому соединению припи
сывается одна из 230 пространственных гр. Федорова и 
определяются координаты атомов, входящих в соединение. 
Становится возможным, т. о., представить расположение 
частиц (молекул, атомов, ионов) в кристаллической струк
туре. 
А Н А Л И З С Е Д И М Е Н Т О М Е Т Р И Ч Е С К И Й ( С Е Д И М Е Н -
Т А Ц И О Н Н Ы Й ) — количественные методы исследования, 
дающие возможность найти функцию распределения частиц 
по размерам в дисперсной системе. Является одним из эф
фективных Способов гранулометрического анализа вещества 
(Фигуровский, 1940). Методы А. с. делятся на два класса: 
анализ в силовом поле земного тяготения и анализы в цент
робежном, электрическом и др. силовых полях. Применяе
мый в геологии А. с. основан на принципе измерения разме
ров частиц по скорости Их оседания в столбе жидкости (для 
воды — по гидравлической крупности). Зависимость между 
скоростью оседания частиц в жидкой среде и их размерами 
выражена рядом теоретически выведенных и эксперимен

тально подтвержденных уравнений. Важнейшим из них 
является уравнение Стокса: 

V - 18v I у l ) ' 
где V — скорость движения частиц, см/сек; d — диаметр 
частиц, см; v — кинематическая вязкость среды, см2/сек; 
у — уд. в. жидкости, г/см 3; yt — уд. в. вещества чартиц, 
г/см3; g — ускорение силы тяжести, см2/сек. В принципе 
А. с. может быть применен при изучении весьма широкого 
диапазона дисперсности: от 0,2—0,1 мм вплоть до молеку
лярных размеров. Однако практические границы опреде
ляются диаметром частиц в 100 и 0,5 и. Первая граница 
обусловлена практической невозможностью определения 
скорости оседания частиц > 100 ц, в малогабаритных седи-
ментометрах, а вторая — чрезвычайной замедленностью 
оседания малых частиц. Так, частички кварца размером 
около 0,2 ц оседают со скоростью 3,7 • 1 0 _ 6 см/сек, т. е. 
расстояние в 1 см они проходят за 75 ч. Следует также 
учесть, что для зерен от 0,2 до 1,5 мм характерен не лами
нарный режим падения, а переходный от ламинарного 
к турбулентному, что обусловливает внесение существен
ных поправок в формулу Стокса (напр., уравнения Озеена, 
Гончарова и др.). В геол. практике из многочисленных ме
тодов А. с. наиболее широко применяется метод Сабанина 
и пипеточный (метод Робинзона). 
А Н А Л И З С И С Т Е М Н Ы Й — метод общей теории систем, 
который в последнее время с успехом применяется во 
многих отраслях знания. Специфика А. с. заключается 
в исследовании объектов именно в тех аспектах, в которых 
они представляют собой системы. Системный метод иссле
дования не тождествен ни теоретическому, ни эмпириче
скому методам и может применяться как в той, так и в дру
гой области (Уёмов, 1969). В соответствии с предложен
ными Р. Жераром характеристиками систем А. с. может 
быть подразделен на системно-структурный, системно-
функциональный и системно-исторический анализы, осве
щающие три взаимосвязанных аспекта систем. Центральным 
понятием А. с. является понятие структурной сложности. 
Системно-исторический анализ на базе достижений сис
темно-структурных и системно-функциональных исследова
ний должен стать одним из основных научных методов 
геологии. См. Общая теория систем, Система, Удельная 
антиэнтропия. 
А Н А Л И З С И Т О В Ы Й — способ механического разделения 
рыхлой обломочной п. на фракции с определенной круп
ностью зерна путем просеивания п. через сита с отверстия
ми разл. диаметра. В СССР наиболее часто используются, 
сита, имеющие отверстия диаметром (в мм): 10; 7; 5; 3, 
2; 1; 0,5; 0,25 и 0,1. Существует ряд ситовых стандартов: 
общесоюзный стандарт (10203—39); стандартные сита Гор
ного и Металлургического институтов (Англия); шкала 
Тейлора и стандарты сит Бюро стандартов США [AFA]. 
А Н А Л И З С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й — физ. метод определения 
качественного и количественного сост. веществ или специ
фики их хим. строения путем изучения присущих им спект
ров. Технически А. с. состоит в исследовании с помощью 
спектральных приборов особенностей набора спектральных 
линий излучения или поглощения с определением их поло
жения в инфракрасной, видимой или ультрафиолетовой 
обл. спектра и с измерением соотношений их интенсивно
стей. А. с. подразделяется на: 1) эмиссионный (атомный) 
по спектрам излучения; 2) абсорбционный (молекулярный) 
по спектрам поглощения; 3) люминесцентно-спектральный; 
4) рентгеноспектральный; 5) комбинационного рассеяния 
по раман-спектрам и др. 
А Н А Л И З С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й Э М И С С И О Н Н Ы Й — метод 
определения хим. сост. вещества по его спектру излучения. 
Основан на свойстве атомов хим. элементов при возбужде
нии генерировать излучение, обладающее характерным 
набором спектральных линий. Возбужденное состояние 
атомов достигается разл. способами: для металлов — 
в вольтовой дуге или в электрической искре, для порошко
вых проб п.— на угольном или металлическом электроде, 
для газов — в гейслеровской трубке. Разложение получен
ного излучения в спектр осуществляется с помощью спек
тральных приборов (спектроскопов, спектрографов). Чув
ствительность А. с. э., выражающаяся величинами n-lQ~ 2— 
— п-10_5% , зависит от строения атома данного элемента, 
от способа возбуждения и типа спектрального прибора, 
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от чувствительности фотопластинки и электрических прием
ников. А. с. э. позволяет производить качественное, полу
количественное и количественное определение почти всех 
элементов. Преимуществом А. с. э. является возможность 
одновременного определения значительного числа элемен
тов в одной пробе при минимальном расходе (несколько 
мг) анализируемого вещества. 
А Н А Л И З С П О Р О В О П Ы Л Ь Ц Е В О Й — изучение спор и 
пыльцы, извлеченных из осад, образований разл. возраста. 
Используется при биостратиграфических, палеогеографи
ческих и др. построениях. 
А Н А Л И З С Т А Д И А Л Ь Н Ы Й О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — 
восстановление истории возникновения и изменения осад, 
п. на основании изучения структур, текстур, параг. м-лов. 
«Задачей стадиального анализа является установление па-
РАГЕНЕТИЧЕСКИХ минер, асе , а также текстурных и струк
турных- изменений, которые характеризовали бы разл. 
стадии (или этапы) истории возникновения и существова
ния п.» (Коссовская и Шутов, 1957). Одна из задач ста
диального анализа — определение стадии литогенеза, на ко
торой находится данная п. или комплекс п. При стадиаль
ном анализе орг. вещество является прекрасным палеотер-
мометром, а пористость глинистых п.— барометром (мак
симальным). 
А Н А Л И З С Т Р У К Т У Р Н О - Г Р У П П О В О Й — метод опреде
ления групповой углеводородной характеристики дистил-
латной части нефти, при котором устанавливается не содер. 
в данной фракции основных классов углеводородов, а ко
личественное распределение суммарного углерода фракции 
между основными структурными элементами слагающих 
ее углеводородов — ароматическими и нафтеновыми цик
лами и алифатическими цепями; последняя статья включает 
собственно метановые углеводороды и боковые цепи при 
нафтеновых и ароматических циклах. Преимуществом ме
тода А. с.-г. по сравнению с групповым углеводородным ана
лизом является возможность однозначного расчленения 
на структурные элементы систем, сложенных молекулами 
смешанного строения и не поддающихся поэтому разделе
нию на классы углеводородов. Идея А. с.-г. и первые ва
рианты метода под названием «кольцевого анализа* пред
ложены Флугтером, Ватерманом и ван Вестеном (Vlugter, 
Waterman, van Westen, 1932, 1935). Из более поздних 
вариантов наибольшим распространением пользуется метод 
паМ (га — пок. прел., d — уд. в., М — молекулярный 
вес). 
А Н А Л И З С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — син. термина метод гео
тектоники структурный. 
А Н А Л И З С Т Р У К Т У Р Н Ы Й Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й — ТЕКТ. 
метод исследования крупных регионов, заключающийся 
в изучении взаимного расположения, ориентировки в про
странстве структурных элементов разных порядков и ге
незиса. 
А Н А Л И З Т Е К С Т У Р Н Ы Й — метод исследования, в основе 
которого лежит детальное изучение признаков текстур осад, 
п. И их комплексов. По Ботвинкиной, он состоит из трех 
основных направлений: 1. Анализ первичных седимента-
ционных текстур как рыхлых осадков, так и литифициро-
ванных г. п. Здесь первостепенное значение имеет изучение 
их слойчатости и пространственной ориентировки текстур. 
2. Изучение вторичных текстур г. п., связанных с разными 
этапами их формирования. 3. Анализ др. особенностей тек
стур и выявление закономерностей их распределения в раз
резе. Здесь наибольший интерес для А. т. представляют 
толщи с периодически изменяющимся ритмическим или 
циклическим строением. В каждом из этих разделов при
меняются разл. частные методы исследования. Изучение 
первичных текстур имеет особенно важное значение при 
фациальном анализе, а также при палеогеографических 
реконструкциях. Для ряда осад, толщ (напр., древнейших) 
А. т. является одним из важных методов определения гене
зиса отл. Вторичные текстуры изучены еще далеко недо
статочно. Результаты их исследования могут дополнить 
характеристику разных стадий формирования г. п. Данные, 
полученные при А. т., помогают стратиграфическому рас
членению разрезов и их корреляции. Л. Н. Ботвинкина. 
А Н А Л И З Т Е Р М И Ч Е С К И Й — физ. метод исследования 
свойств м-лов и процессов, происходящих в веществе при 
нагревании или охлаждении. Заключается в регистрации 
и последующем анализе кривых, показывающих зависи
мость температуры выбранной точки в исследуемом ве

ществе (или какой-нибудь функции от этой величины) от 
времени или температуры внешней среды, при непрерыв
ном изменении последней по заданному закону. Анализ 
кривых сводится к выявлению связей между свойствами 
м-ла или параметрами процесса и геометрическими элемен
тами кривой, поскольку последние зависят как от условий 
опыта, так и от теплофизических и термодинамических 
свойств самого вещества. А. т. используется как метод для 
идентификации м-лов, их качественного и количественного 
анализа фазового для определения теплофизических свойств 
м-лов, кинетических и термодинамических параметров 
хим. реакций и фазовых превращений, для исследования 
твердофазовых реакций. Син.: термография. 
А Н А Л И З Т Е Р М О Б А Р И Г Р А В И М Е Т Р И Ч Е С К И Й — ме
тод анализа вещества и исследования процессов, протекаю
щих в исследуемых объектах с выделением газовой фазы. 
Осуществляется путем одновременной регистрации кривых 
температурной и термовесовой и кривой, регистрирую
щей изменение давления в замкнутой системе установки 
по мере выделения газовой фазы как функции от темпера
туры внешней среды при изменении последней по заданному 
закону. 
А Н А Л И З Т Е Р М О В Е С О В О Й — метод анализа вещества 
и исследования процессов, протекающих в исследуемых 
объектах с изменением веса; заключается в регистрации 
изменения веса исследуемого вещества как функции от 
времени или температуры внешней среды при изменении 
последней по заданному закону. Син.: анализ термограви
метрический, ТГА. 
А Н А Л И З Т Е Р М О В О Л Ю М О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — метод 
анализа вещества и изучения процессов, протекающих 
в исследуемых объектах с выделением газовой фазы, при 
непрерывном нагревании. Осуществляется путем непрерыв
ной регистрации объема выделяющихся газов как функции 
от времени или температуры внешней среды при измене
нии последней по заданному закону. Син.: ТВА, анализ 
термообъемный, волюмография. 
А Н А Л И З Т Е Р М О Г Р А В И М Е Т Р И Ч Е С К И Й — син. терми
на анализ термовесовой. 
А Н А Л И З Т Е Р М О О Б Ъ Е М Н Ы Й — син. термина анализ 
термоволюмографическ ий. 
А Н А Л И З Т К А Н Е В Ы Й В Е Щ Е С Т В А И С К О П А Е М Ы Х 
У Г Л Е Й — отнесение наблюдаемых в углях п. м. остатков 
растительных тканей к отдельным типам, имеющим разл. 
функциональное назначение (древесина, листовая парен
хима, пробковая ткань, склеренхима и т. п.). Эти типы 
тканей различаются не только по исходной анатомической 
структуре, но и по морфологии продуктов распада, хим. 
сост. и др. свойствам, отчетливо проявляющимся в иско
паемых углях низких стадий углефикации. 
А Н А Л И З Т О Р Ф А Б О Т А Н И Ч Е С К И Й — определение со
держащихся в торфе остатков растений для установления 
его вида. Производится п. м. после предварительной про
мывки торфа на металлическом сите с диаметром отверстий 
0,25 мм. Оценка количества отдельных торфообразовате-
лей обычно производится на глаз, в % или по 10-балльной 
системе. • 
А Н А Л И З У Г Л Е Й Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й — применяемая в 
Англии схема группового анализа углей по Р. Уилеру. 
Включает определение битуминозных компонентов, гуми-
новых веществ, инертенита (опак-вещества) по прежней 
номенклатуре, растительных остатков и фюзена (Francis, 

А Н А Л И З У Г Л Е Й Т Е Х Н И Ч Е С К И Й — комплекс щюстей-
ших видов анализа, служащих для характеристики общих 
свойств углей. В СССР он включает следующие виды опре
делений: влага (обозначение W), зола (А), выход летучих 
веществ (V), а также выход и характер нелетучего, остат
ка, сера общая ( S 0 6 i u ) , теплота сгорания (О). Иногда 
к нему относят также определение видов серы (см. Сера 

А Н А Л И З У Г Л Е Н О С Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й Р И Т М И Ч Е 
С К И Й — является первым этапом фациально-геотект. ме
тода анализа угленосных отл. (см. Анализ угленосных 
отложений фациально-геотектонический), в котором без 
определения ' фациальной обстановки и геотект. режима 
осадконакопления по визуальной гранулометрии осадков 
и др. основным литологическим признакам выделяются 
гранулометрические ритмы осадконакопления разных по
рядков, используемые для корреляции и послойной увязки 
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разрезов, синонимики и рациональной индексации пластов 
угля и др. элементов разреза. 
АНАЛИЗ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИИ ФАЦИАЛЬ-
НО-ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИИ, Г. А. Иванов, 1956, 1967,— 
его основой на первом этапе является выделение грануло
метрических ритмов осадконакопления разных порядков, 
которые с, учетом др. фациальных признаков с успехом 
используются для корреляции и послойной увязки разре
зов, рациональной индексации пластов угля, известняков 
и др. элементов разреза (см. Анализ угленосных отложений 
ритмический). Собственно А. у. о. ф.-г. заключается в 
одновременном определении • фациальной обстановки (по 
гранулометрии осадков, типам слоистости, фауне, флоре, 
типам конкреций и пр.) и геотект. режима осадко- и угле-
образования (по мощн. и последовательности слоев, транс
грессивным и регрессивным их наборам и пр.), в результате 
чего выделяются фациально-геотект. ритмы осадконакоп
ления разных порядков, определенной мощн. и строения 
(степени асимметричности). С гранулометрическими и 
фациально-геотект. ритмами осадконакопления парагенети
чески связано распределение угленосности отл. (по мощн., 
строению пластов угля, распределению их в толще, явле-> 
ниям расщепления, выклинивания и пр.). 
АНАЛИЗ ФАЗОВЫЙ — определение хим. природы и 
количества компонентов (индивидуальных хим. соедине
ний), входящих в исследуемую механическую смесь. 
АНАЛИЗ ФАКТОРИАЛЬНЫЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕС
ЧАНИКОВ, Мс Elroy, Kaesler, 1965,— применяется для 
выявления причинных факторов, играющих главную роль 
в образовании тех или иных песчаников. Его примером 
может служить статистическая обработка геол. данных 
по 50 буровым скважинам, пересекшим верхнекембрийские 
песчаники Риган в Канзасе. При этом был использован 
ряд признаков: мощн. песчаников Риган; мощн. подсти
лающих аркозов; суммарная мощн. первых указанных пес
чаников и аркозов; присутствие и мощн. вышележащей 
свиты; содер. кварца и глауконита; средний, максималь
ный и минимальный размер обломочных частиц, степень 
их окатанности и сортировки; абсолютные отметки кровли 
песчаников Риган и кровли докембрийского фундамента; 
относительное расстояние от известных разломов в фунда
менте. Для этих признаков была составлена кОррелляцион-
ная матрица. 
АНАЛИЗ ФАКТОРНЫЙ = см. Факторный анализ. 
АНАЛИЗ (МЕТОД) ФАЦИАЛ ЬНО-ПАРАГЕНЕТИЧЕ-
СКИЙ, В. И. Попов и др., 1963,— выявление генезиса и 
типа осад, и иных форм., основанное на установлении параг. 
их фаций, т. е. на определении фации для каждого из эле
ментов форм, (слоя, фациально й литологически обособ
ленной ее пачки или свиты). Для ритмически построенных 
форм. А. ф.-п. является и фациально-циклическим. 
По Маракушеву и др. (1962), это также анализ закономер
ностей распределения м-ний по фациям глубинности и 
рассмотрение генетических связей, характеризующих усло
вия образования практически наиболее ценных разностей 
полезного ископаемого, и параг. соотношения их с вме
щающими породами. 
АНАЛИЗ ФАЦИАЛЬНО ЦИКЛИЧЕСКИЙ, Жемчужни-
ков, 1958,— метод изучения древних осад, толщ, форм., 
основанный на выявлении закономерностей циклического 
чередования литогенетических типов п. и их фаций в раз
резе. В его основе лежат представления о периодических 
изменениях условий осадконакопления в связи с проявле
нием более или менее региональных факторов, гл. обр. 
дифференциальных колебательных движений земной коры. 
Эти движения вызывают периодические изменения ланд
шафтов, что находит отражение в закономерной смене фа
ций внутри отдельных циклов (ритмов) осадконакопления. 
Специфика движений отдельных регионов проявляется 
в мощн. отдельных циклов, диапазоне изменения фаций и 
др. особенностях циклического строения. См. Анализ асо
циальный. А. П. Феофилрва. 
АНАЛИЗ ФАЦИАЛЬНЫЙ — сумма приемов и специаль
ных методик, применяемых для выяснения физико-гео
графических обстановок прошлых эпох по соответствующим 
отл.; включает как полевые методы выяснения фациаль
ных обстановок, так и камеральные. К полевым методам 
относится гл. обр. анализ текстур, соотношений разл. типов 
п., положения их в циклах (ритмах), изучение расположе
ния и характера фаунистических остатков в п. с целью вы

яснения экологических условий. В камеральной обстановке 
изучаются особенности вещественного состава, структуры 
(в шлифах) и применяется метод сравнения выбранных 
для А. ф. отл. с совр. осадками, формирующимися в сход
ных физико-географических обстановках. При А. ф. ис
пользуются также более или менее обоснованные представ
ления о палеотект. и палеоклиматической обстановках фор
мирования осадков, а также представления о сущности 
процессов их преобразования (диагенеза, гипергенеза и 
др.). Результаты А. ф. имеют обычно разл. степень досто
верности для разных отл. и разных геологических эпох. 
Как правило, достоверность А. ф. значительно снижается 
при анализе отл. древнейших эпох, поскольку тогда физи
ко-географические условия отличались от современных, 
в особенности геохим. обстановка и условия жизни орга
низмов. См. Актуализм, Метод сравнительно-литоло-
гический. В. Л. Либрович. 
АНАЛИЗ ФОРАМИНИФЕРОВЫЙ — определение видо
вого состава и количества каждого вида фораминифер (тип 
Protozoa, класс Sarcodina, отряд Foraminirera) во взвеси, 
донных осадках и осад. п. Один из методов микропалеонто
логии, биостратиграфии и палеогеографии. 
АНАЛИЗ ФОРМАЦИОННЫЙ — см. Учение о форма
циях. 
АНАЛИЗ ФРАКЦИОННЫЙ — син. термина анализ гра
нулометрический. 
АНАЛИЗ ХРОМАТИЧЕСКИЙ — син. термина метод 
красителей. 
АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКИЙ — метод изучения осад, толщ 
и форм., ставящий перед собой задачи выявления в разрезе 
закономерных сочетаний п., образующих циклы (иначе цик-
лотемы, многослои, ритмы), и всестороннего анализа харак
тера этих циклов, их поведения по площади и смены по 
разрезу с конечной целью использовать результаты иссле
дований для освещения теоретических вопросов и реше
ния практических задач. 
АНАЛИЗ ШЛИХОВОЙ — качественное и количественное 
оцределение м-лов, составляющих шлих; состоит в разделе
нии м-лов по крупности зерен, на магнитные, электромагнит
ные и немагнитные фракции, а также по уд. в. М-л каждой 
фракции изучается под бинокулярной лупой, что позволяет 
по внешним признакам отделить одни м-лы от других. 
Кроме того, для диагностики м-лов используются люмине
сценция, фосфоресценция, капельный, иммерсионный, 
микрохимический, рентгеновский и др. методы изучения. 
Количественные соотношения м-лов могут быть выражены в 
вес. %-, в количестве зерен (сотни, десятки, единицы), в 
условных показателях: по системе баллов или качественно 
(много, мало, единичные знаки). 
АНАЛИЗ ШЛИХО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИИ — приме
няется при поисках россыпных м-ний благородных и редких 
металлов, драгоценных камней и коренных рудных м-ний, 
имеющих выход на дневную поверхность или близко распо
ложенных к ней, путем исследований м-лов из рыхлых отл. 
и протолочек г. п. Анализ сводится к механическому 
разделению шлиха на фракции на основании различия физ. 
свойств м-лов (магнитности, уд. в. и размеров зерна) и к 
определению м-лов по внешнему виду под бинокуляром, 
оптических свойств п. м., хим., люминесцентным и спект
ральным анализами. Результаты анализа изображаются в 
виде таблиц, карт. 
АНАЛИЗ ЭТАЛОННЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-БИТУ-
МИНОЛОГИЧЕСКИЙ —люминесцентный метод опреде
ления количеств битуминозного вещества путем сравнения 
интенсивности свечения раствора этого битуминозного ве
щества со свечением эталонных растворов битуминозных 
веществ разных концентраций, близких к изучаемому по 
качественно-люминесцентным данным. 
АНАЛИЗАТОР — призма Николя в оправе, вмонтирован
ная, как правило, в тубус поляризационного микроскопа 
между окуляром и объективом и служащая для изучения 
(анализа) поляризованного света, проходящего через к-л, 
АНАЛОГ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ — подразделение, 
считающееся одновозрастным с другим подразделением (и 
именуемое его А. с ) , но часто отличающееся от последнего 
по литолого-фациальной или палеонтологической и т. п. 
характеристике отл. А. с. выделяются и среди немых толщ! 
АНАЛОГИ ФАЦИАЛЬНЫЕ — комплексы отл., сходные 
по литолого-фациальным особенностям. Сопоставляемые 
подразделения могут быть разновозрастными и находиться 
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в разных районах. Иногда термин А. ф. употребляется как 
син. термина аналог стратиграфический, что неверно. 
А Н А Л О Г И Я [avaXoyog (аналёгос) — соответственный] — 
в зоологии сходство в строении органов и структур разл. 
происхождения, основанное на общности функции. 
А Н А Л О Г И Я Э Л Е К Т Р О - Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К А Я (ме
тод ЭГДА) — аналогия, существующая между установив
шимся движением подземных вод и движением электриче
ского тока, описываемых при помощи дифференциальных 
уравнений одного и того же вида. Применяется в гидрогеоло
гии для моделирования двухмерных задач фильтрации 
(напр., подпор подземных вод, расчет дренажа). 
А Н А Л Ь Б И Т — м-л, син. альбита высокого. Псевдомонок
линная опт. ориентировка А. обусловлена субмикроскопиче
ским двойникованием «микроклинового типа». 
А Н А Л Ь Б И Т К А Л И Е В Ы Й — м-л, изл. син. анортоклаза. 
А Н А Л Ы Д И М [crvaXxig (аналькис) — слабый; по слабой 
электризации при трении] — м-л, N a [ A l S i 2 0 6 ] - H 2 O N a за
мещается в малых количествах К и Са, a Si — Al. А. и 
поллуцит — конечные члены изоморфного ряда. А. по 
свойствам относится к гр. цеолитов, но по структуре, химиз
му и параг. стоит ближе к фельдшпатоидам. Si и Al в струк
туре А. неупорядочены. Результатом упорядочения являют
ся опт. и рентгеновские аномалии, с этим же связано пони
жение симметрии. Известны три модиф. А.: куб., флиндер-
ский и лэвенский типы триг. Часты хорошие к-лы: икоситет-
раэдры, тетрагон-триоктаэдры и комбинации с кубом. Дв. 
по {001} и {110} полисинтетические. Сп. несов. по {001}. 
Агр.: зернистые, радиальнолучистые. Белый или слабо 
окрашен. Бл. стеклянный. Тв. 5,5. Уд. в. 2,2. Часто двупре-
ломляет (до 0,001), что связывают либо с натяжением от 
потери воды, либо с упорядочением в структуре Si и А1, 
при этом А. становится двуосным (—). Обычен в тешенитах, 
эссекситах, сиенитах, долеритах. Известен как поздний 
гидротерм, м-л в миндалинах базальтов в асе. с пренитом и 
цеолитами, как вторичный м-л по садолиту, нефелину, лей
циту, плагиоклазу, эгирину и как аутигенный м-л в озер
ных отл., глинистых сланцах, песчаниках и др. 
А Н А Л Ь Ц И М И З А Ц И Я — процесс замещения полевых шпа
тов и фельдшпатидов анальцимом в гистеромагматический 
или постмагматический период. 
А Н А М Е З И Т — общее назв. тонкозернистых базальтов, 
по величине зерна занимающих промежуточное положение 
между афанитовыми базальтами и долеритами (у последних 
составные части можно разглядеть простым глазом). Микро
структура офитовая или долеритовая, но более тонкая, чем 
у долеритов. Изл. термин. 
А Н А М Н И И (Anamnia) [dv (ан) — отрицание; auvlov 
(амнион) — оболочка зародыша] — гр. низших позвоноч
ных, включающая бесчелюстных рыбообразных, рыб и зем
новодных. Зародыш этих животных лишен специальных 
оболочек, характерных для амниот. Развитие у большинст
ва их связано с превращением; по происхождению это вод
ные животные; одни из них живут в воде всю жизнь (рыбы), 
др.— только в личиночной стадии, а взрослые обитают во 
влажной среде (земноводные). У всех личинок и у многих 
взрослых А. (рыбы, ряд земноводных) органами дыхания 
являются жабры. Если есть легкие, то они лишены бронхов. 
Развито кожное дыхание. Головной мозг развит слабо. Го
лова малоподвижна, так как шея отсутствует или слабо вы
ражена. Ордовик — совр. Син.: позвоночные низшие. 
А Н А М О Р Ф И З М — совокупность процессов преобразова
ния г. п. в глубокой зоне земной коры (зоне анаморфизма) 
с образованием минер, асе , занимающих меньший объем, 
чем исходные м-лы. А. противопоставляется процессам 
катаморфизма, происходящим в верхней зоне земной коры. 
В настоящее время только процессы А. относят к метамор
фическим; поэтому термин А. теряет свое значение. Уст. 
термин. Син.: гипометаморфизм. 
А Н А Н Д И Т [по имени Ананд (Коомарасвами)] — м-л, хруп
кая слюда с триоктаэдрической структурой. (Ва, K)(Fe, 
Mg) 3(Si, Al, Fe ) 4 Oi 0 (O ,OH) 2 . Мон. Габ. чешуйчатый. Сп. 
сов. по {001}. Черный. Тв. 3—4. Уд. в. 3,94. Мономинераль
ные прослои среди магнетит-баритовых толщ. 
А Н А П А И Т [по р-ну Анапы] — м-л, C a 2 F e [ P 0 4 ] 2 4 Н 2 0 . 
Трикл. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {001}, ср. по {010}. 
Тв. 3—4. Уд. в. 2,81. Зеленовато-белый. В бурых железня
ках. Син.: таманит. 
А Н А П С И Д Ы (Anapsida) — гр. пресмыкающихся, включаю
щая подклассы котилозавров и черепах. Череп их, как и 

стегоцефалов, Лишен настоящих височных дуг и отверстий. 
Карбон — совр. 
А Н А С Т О М О З Ы [ d v a o t o u a x u g (анастамозис)—соустье, сое
динение] — короткие жилки, соединяющие жилки второго 
или третьего порядков у листьев покрытосеменных и не
которых папоротников, а также перемычки между проводя
щими пучками в узлах стеблей некоторых растений. 
А Н А Т А З — м-л, ТЮ 2 . Тетр. К-лы дипирамидальные, таб
литчатые и призм. Сп. сов. по {001} и {011}. Бурый,-черный. 
Бл. алмазный. Тв. 5—6. Уд. в.. 3,9. Единичные зерна в пег
матитах, сланцах, жилах альпийского типа, в россыпях, 
бокситах, 
А Н А Т Е К С И С [dvd (ана) — вверх, в высшей степени; 
T*lSlS (тэксис)— расплавление] — ультраметаморфиче
ский процесс, ведущий к расплавлению твердых г. п. и их 
превращению в магму in situ (на месте образования). Клас
сическое представление об A. (Sederholm, 1907, 1926) пред
полагает развитие процессов регионального переплавления 
п. в результате общего пропитывания их магмой (мигмой) 
или под воздействием эманации, выделяющихся из абис
сальной магмы, которая может быть любого состава, резуль
татом этих процессов является приобретение разл. по соста
ву исходным материалом единого минер, сост.— состава 
гранитов. Вейншенк (Weinschenk, 1907) ввел термин А. как 
синоним регионального переплавления, в процессе которого 
регенерированные п. могли получать эруптивную структуру. 
Процесс образования таких п. Седергольм обозначает тер
мином палингенез. 

Некоторые исследователи предлагают в понятие А. вкла
дывать более широкое содер.: А.— это «результат совмест
ного действия процессов перекристаллизации, метасомато
за и метаморфической дифференциации, а также и частич
ного расплавления на месте или поступления вещества извне 
как в форме газово-жидких растворов, так и расплавов гра
нитного состава» (Шуркин, 1957). В соответствии с этим под 
анатектитами — продуктами А.— понимаются «гранитоид-
ные п. сложного, не совсем ясного происхождения, развитые 
в архейских комплексах, в обл. наиболее интенсивного про
явления региональной мигматизации, и обычно связанные с 
теневыми мигматитами» (там же). Исходя из такого опреде
ления Д., было предложено продукты его в зависимости от 
доминирующих процессов разделять на следующие типы: 
1) собственно анатектиты, или анатектиты палингенного 
типа — п., возникающие в .результате А., преимуществен
ным процессом которого является плавление при ограни
ченной диффузии и подчиненном значении высокотемпе
ратурного замещения и привноса и выноса вещества; 2) 
анатектиты палингенно-метасоматического типа — п., воз
никающие в результате А., преимущественными процесса
ми которого являются одновременно действующие высо
котемпературное замещение и селективное плавление исход
ного субстрата; 3) интрузивно-анатектические п.,— интру
зивные п., формирование которых связано с внедрением 
расплава, возникшего в результате А. как одновременно с 
его проявлением в наблюдаемом срезе, так и несколько поз
же, но в условиях интенсивных складчатых движений 
(Рудник, 1961, 19S7). 

Достаточно полно разработанная к настоящему времени 
номенклатура процессов гранитообразования и их продук
тов делает неоправданным расширение содер. понятия А. 
Правильнее использовать А. в объеме, предлагаемом Ме-
нертом (1963), при котором в принципе предполагается по
стоянство вещества; существование химически подвижных 
и неподвижных компонентов объясняется только внутрен
ним перемещением вещества в пределах мобилизованных 
комплексов п., что поддерживается Елисеевым (1963), Су-
довиковым (1964) и др. Рамберг подчеркивает (Ramberg, 
1952), что А. (без привноса) при весьма разл. исходном ма
териале образует разные первичные расплавы; гранитная 
же «эвтектика» может возникать только при соответствую
щем составе исходного материала. В связи с этим понятия 
«анатектоидного (анатектического) гранитообразования», 
«гранодиоритообразования», «диоритообразования» и др. 
следует применять также в указанном узком смысле терми
на А. 

В то время как в верхних частях катазоны происходит 
преимущественно гранитный А., в более глубинных ее ча
стях имеет место основной анатексис, в результате которого 
образуются п. типа лейконоритов, а также анортозиты, 
представляющие собой продукты анатектической дифферен-
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циации (параанатексиса, по Мишо; Michot, 1955, 1957 и др.). 
Развитие А. в условиях ультраметаморфизма доказано 
экспериментально (Винклер, 1969): температура начала 
анатектического гранитообразования находится в пределах 
665—740 °С при давлении 2000 бар для п., в состав которых 
входят кварц, плагиоклаз и калийсодержащие м-лы, и по
нижается в присутствии фторводородных соединений. 
В обл. развития г.п. высоких ступеней метаморфизма возни
кает и анатектический расплав (Платен, 1967), глубина его 
возникновения в зависимости от градиента температуры 
колеблется в интервале 10—20 км (Менерт, 1963). В контак
тах с интрузиями основной магмы также наблюдаются 
процессы А. (Полканов, 1913, 1955; Koritnig, 1954, 1955; 
Дагелайский, 1960), которые в отличие от процессов ультра
метаморфического А. могут быть названы контактово-
анатектическими. В связи с отсутствием строгого различия 
между понятиями А. и палингенез (Sederholm, 1907, 1926; 
Weinschenk, 1907; Менерт, 1963; Елисеев, 1963) и на основе 
законов словообразования предложено под А. понимать 
процесс переплавления твердых п., до этого не находивших
ся в состоянии расплава (Рудник, 1968), оставив термин «па
лингенез для обозначения процесса возрождения расплава, 
т. е. переплавления первично-магм. пород или пород, про
шедших стадию плавления. См. Гранитообразование. 
В. А. Рудник. 
А Н А Т Е К С И С О С Н О В Н О Й — плавление г. п. основного 
состава в нижних частях катазоны при повышении геотер
мического градиента. В результате такого плавления фор
мируются п. типа лейконоритов, а также анортозитов, пред
ставляющих собой продукт анатектической дифференциа
ции в условиях температур, превышающих 875 "С при 
Рн аО порядка 750 6ap(Waard, 1957). Плавление п. базальто
вого состава при давлении около 2 кбар начинается при 
850—900 °С (Кренк, Ойя, 1963; Yoder, Tilley, 1962), а при 
давлении около 10 кбар — при 650 "С. Полное переплавле
ние п. базальтового состава происходит до температур 
1050—1100 "С при Рн 2 о = 2 кбар и до 1000—1050 °С при 
Р н 2 0 = Ю K6ap(Yoder, Tilley, 1962).С глубиной одновремен

но с нарастанием температуры повышается литостатическое 
давление, способствующее повышению температуры плавле
ния силикатов в сухих условиях и резкому возрастанию 
вязкости вещества. Поэтому в сухих условиях, которым отве
чает, в частности, гранулитовая фация метаморфизма, при 
нормальном геотермическом градиенте температура, необ
ходимая для плавления п. основного состава, достигается 
на глубинах порядка 70—100 км. В связи с этим А. о. может 
проявляться: а) в процессе ультраметаморфизма погруже
ния в архейских и частично раннепротерозойских складча
тых сооружениях вследствие высокого геотермического гра
диента в ранние эпохи развития Земли (Войткевич, 1956) 
на глубинах'порядка 20—25 км; б) в процессе ультрамета
морфизма воздымания под воздействием тепловых потоков 
в зонах интенсивной тект. проработки земной коры, резуль
татом чего является формирование зоны ост&точной замы
кающей базификации в общей эволюции эндогенного лито
генеза. Син.: параанатексис. См. Базификация, Ультраме
таморфизм, Гранитообразование анатектическое, Гра
нитообразование палингенно-метасоматическое. В. А. Руд
ник. 
А Н А Т Е К С И Т (греч.— плавить), Jung, Roques, Richard, 
1938,— мигматит, образовавшийся в самых глубоких зо
нах регионального метаморфизма в условиях плавления 
и пропитывания расплавами окружающих г. п. А. представ
лены преимущественно теневыми (небулитовыми) мигмати
тами. Термин предложен для французской геол. литерату
ры, однако используется в английских, немецких и др. 
зарубежных работах. Близок по смыслу к понятию анатек-
тит. См. Анатексис. 
А Н А Т Е К Т И Т — продукт процесса анатексиса. А. характе
ризуются слабо выраженной сланцеватой структурой, оби
лием тенеподобных реликтов субстрата, по составу варьи
руют от гранитов до плагиогранитов, возможно, и более 
основного состава в глубинных частях земной коры. См. 
Анатексис. 
А Н А Т Е К Т И Т Г Н Е Й С — г н е й с , частично расплавленный в 
условиях ультраметаморфизма. Уст. термин. 
А Н А Т Е К Т И Т Г Р А Н И Т — гранит, образовавшийся в про
цессе анатексиса. Правильнее —анатектический гранит. 
См. Анатексис. 

А Н А Т Е К Т И Ч Е С К И Й — образованный переплавлением. 
См. Анатексис. 
А Н А У К С И Т — см. Аноксит. 
А Н А Э Р О Б И О З — жизнь без доступа свободного кисло
рода; А. свойствен многим микроорганизмам и некоторым 
многоклеточным. 
А Н А Э Р О Б Н Ы Й — термин, применяемый в отношении 
организмов, развивающихся в отсутствие свободного кисло
рода, а также в отношении обстановки, процессов и др. явле
ний, связанных с ними. Обл. развития А. процессов — при
донные участки застойных морских и континентальных во-
доемов, лишенные доступа свободного кислорода (напр., 
глубинные воды и илы Черного моря, лиманы, солонвватые 
озера и др.), и та часть литосферы, в которую не проникает 
свободный кислород, но в которой по температурным усло
виям еще возможно существование жизни. А. обстановки ха
рактеризуются специфическими условиями минералообра-
зования, резко отличными от услов'ий аэробных обстановок. 
Одним из характернейших природных А. процессов являет
ся процесс восстановления сульфатов, играющий огромную 
роль в круговороте серы. 
А Н А Э Р О Б Ы — сокр. назв. анаэробных организмов. 
А Н Г А Р И Д А — гипотетический материк, существовавший в 
Сев. полушарии на месте С. Азии с позднеордовикской эпо
хи до мезозоя включительно. А. как материк возникла в 
результате объединения трех крупных массивов суши: Обии, 
Байкалиды и Анабары; от расположенного южнее материка 
Гондваны отделялась морем Тетис. Очертания А. неоднократ
но менялись. В позднекаменноугольную эпоху, в пермский 
период на материке А. существовали обширные обл. угле-
накопления. 
А Н Г А Р И Т [по назв. р. Ангара] — разнов. сибирских трап
пов, характеризующаяся повышенной основностью и же-
лезистостью по сравнению с диабазами и базальтами типич
ных траппов. Уст. термин. 
А Н Г Е Д Р А Л Ь Н Ы Й — изл. син. термина ксеноморфный. 
А Н Г И Д Р И Т [yfjScop — (гидор) — вода] —1. М-л, C a [ S 0 4 ] . 
Ромб. К-лы толстотаблитчатые, призм, до игольчатых. Сп. 
сов. по {001}, ср. по {010} и {100}. Агр.: плотные, зернистые, 
пластинчатые, шестоватые и волокн., конкреции. Бесцвет
ный, аллохроматичный. Бл. стеклянный. Тв. 3—3,5. Уд. в. 
2,96. Осаждается из растворов при г > 63,5 "С, а из раст
воров, насыщенных NaCl, при г > 30 "С. Образуется путем 
дегидратации гипса при повышенном давлении; известен 
гидротерм. 2. Осад, п., состоящая в основном из м-ла ангид
рита. А. входит в гр. галогенных п. По генезису А. может 
быть первичным, образовавшимся хим. осаждением на на
чальных стадиях галогенеза, или вторичным — преимуще
ственно остаточным продуктам выщелачивания наиболее 
растворимых галогенных п. в верхних частях солянокуполь-
ных структур. В генезисе первичного А. спорным являет
ся, происходит ли в басе, садка непосредственно А. или же 
первоначально гипса, переходящего затем в А. Существует 
не получившая широкого признания гипотеза об образова
нии первичных А. в осад, толщах в связи с гидротерм,, дея
тельностью. В приповерхностной зоне А. неустойчив и, гид-
ратируясь, переходит в гипс. А. применяется как удобрение, 
как цемент и др. Син.: порода ангидритовая. 
А Н Г И Д Р И Т Й З А Ц И Я — процесс вторичного обогащения 
осадков или г. п. ангидритом. Происходит путем выполне
ния межкристальных пространств, пустот, трещин и т. п. 
или замещения (в том числе метасоматического) ангидритом 
карбонатов и других компонентов отл. 
А Н Г И Д Р И Т О - Г И П С — осад, п., состоящая в основном из 
гипса и ангидрита. Преобладает гипс. Образуется в тех же 
условиях, что гипсо-ангидрит. 
А Н Г И Д Р И Т О - Д О Л О М И Т — осад, п., состоящая в основ
ном из ангидрита и доломита. Преобладает доломит. А.-д. 
развиты в галогенно-карбонатных толщах, где нередко 
связаны переходами как с доломитами, так и с доломито-
ангидритами и ангидритами. В зоне гидратации ангидрита 
А.-д. переходит в гипсо-доломит. 
А Н Г И Д Р И Т О Л И Т Ы — см. Сульфатолиты. 
А Н Г И О С П Е Р М Ы —син. термина растения покрытосе
менные. 
А Н Г Л Е З И О Б А Р И Т — м-л, син. хокутолита. 
А Н Г Л Е З И Т [по о. Энглези, Англия] — м-л, P b [ S 0 4 ] . 
Ромб. Габ. от тонко- до толстотаблитчатого, призм. Сп. сов. 
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по {001}, ср. по {НО}. Агр.: зернистые, желваки концентри
чески-зональные, часто с реликтами галенита. К-лы бесцвет
ные, белые; слегка окрашенные — серые, желтые, зеленые, 
синие. Бл. стеклянный до алмазного, тусклый. Тв. 2,5— 
3. Уд. в. 6,38. .В ультрафиолетовых лучах флюоресцирует 
в желтых тонах. В з. окисл. Pb-Zn м-ний. 
А Н Г Р И Т — ахондритовый метеорит, сложенный на 90% 
и более титан-авгитом. 
А Н Д А Л У З И Т [по провинции Андалузия, Испания] — 
м-л, 

А 1 [6] А 1 [5] 
[ 0 | S i 0 4 ] — одна из трех полиморфных мо

диф. силиката А1 (А., кианит и силлиманит), образующаяся 
при наименьших давлении и температуре. Al незначительно 
замещается Fe, Мп. Ромб. Габ. столбчатый, волокн. Дв. 
по {101} редки. Сп, сов. по {110} и несов. по {100}. Агр.: 
зернистые и лучисто-шестоватые. Обычно розовый, реже др. 
оттенков. Бл. стеклянный. Тв. 6,5—7. Уд. в. 3,1. Образует
ся на низкой или средней ступени контактового метаморфиз
ма глинистых г. п.; асе. с кордиеритом. В роговиках и кри
сталлических сланцах, богатых глиноземом, а также в ме-
тасоматических г. п., обогащенных A l 2 0 3 ; во вторичных квар
цитах; иногда в гнейсах и слюдяных сланцах в асе. с грана
том, корундом, кианитом. Часто изменяется с периферии 
зерен в слюду. 

Используется как высокоглиноземистый огнеупор, в 
металлургии и в керамической промышленности, а также 
как руда для получения сплава силумина. Разнов.: вири-
дин, хиастполит, феррр- и манганандалузит. 
А Н Д Е З И Н —м-л, см. Плагиоклазы. 
А Н Д Е З И Н И Т :— плагиоклазит, состоящий почти исключи
тельно из андезина. 
А Н Д Е З И Т [по горной цепи Анды, Америка] — кайнотип-
ная эффузивная п. порфировой структуры с гиалопилито-
вой или пилотакситовой структурой основной массы, состоя
щая существенно из плагиоклаза и одного или нескольких 
цветных м-лов (амфибола, биотита, авгита и ромб, пироксе
на). В более основных разнов. изредка встречается оливин. 
А. более кислые, переходные к дацитам, содер. иногда в 
основной массе примесь кварца. Плагиоклаз порфировых 
выделений — андезин или ЛАБРАДОР, нередко зональный, 
причем более кислые периферические зоны его по основ
ности отвечают плагиоклазу микролитов основной массы. 
Эффузивный аналог диорита. Образует вместе с базальтом 
главную массу излившихся пород в обл. совр. и древнего 
вулканизма. 
А Н Д Е З И Т О - Б А З А Л Ь Т — эффузивная п., по хим. и минер, 
сост. занимающая промежуточное положение между анде
зитом и базальтом. 
А Н Д Е З И Т О В Ы Й Ж Е Л О Б — «температурный желоб», 
отмеченный Рингвудом и Грином (Ringwood, Green, 1966) на 
диаграмме, по вертикальной оси которой отложены тем
пературы, а по горизонтальной — составы п. от оливинового 
базальта до дацита и адамеллита. Точки плавления всех 
п., отвечающих одинаковым давлениям, соединены кривы
ми. При давлениях свыше 18 кбар температуры плавления 
андезита оказываются самыми низкими, что на фоне более 
туголавких остальных типов п. выражается на всех кривых 
резкими депрессионными изгибами над составом андезита, 
создающими в целом на диаграмме отчетливый «температур
ный желоб». На основании А. ж. делается предположение, 
что андезит является наиболее кислой из всех возможных 
п., образующихся из глубинных (подкоровых) магм, так 
как последние, поднимаясь из глубины и становясь все более 
кислыми (в процессе кинематической дифференциации), 
должны остановиться на составе андезита, ибо все более кис
лые, чем андезит, составы оказываются более тугоплавки
ми. 
А Н Д Е Л А Т И Т — эффузивный аналог монцонит-диорита; 
переходная между андезитом И латитом (трахиандезитом) 
п. Изл. термин. 
А Н Д Е Р С О Н И Т [по фам. Андерсон] — м-л, N a 2 C a [ U 0 2  

| ( С 0 3 ) з ] - 6 Н 2 0 . Трикл. Габ. псевдокуб. Агр.: корки. Яркий 
желтовато-зеленый; люминесценция голубовато-зеленая. 
Уд. в. 2,98. Легко растворяется в воде. В з. окисл. Au-Ag-
Pb-Zn сульфидного жильного м-ния выше уровня грунто
вых вод. 

Источник U неизвестен; возможна связь его с аплит-
пегматитами, секущими вмещающий сланец, но возможно 
И отложение его с рудой; единичные находки указывают на 
вторичное происхождение А. 

А Н Д Ж Е Л Е Л Л И Т ( А Н Х Е Л Е Л Л И Т ) [по фам. Анджелел-
ли] —м-л, F e ^ + [ 0 3 ( A s 0 4 ) 2 ] . Трикл. Мелкие к-лы. Сп. ср. 
по {001}. Хрупок. Темно-коричневый. Бл. полуметал. Тв. 
5,5. Уд. в. 4,867. Асе. с гематитом и касситеритом. 
А Н Д О Р И Т [по имени Андор (Семсей)] — м-л, AgPbSb 3S 6 . 
Возможно, образует твердые растворы с рамдоритом и фи-
зелиитом. Ромб. К-лы призм, или Таблитчатые. Дв. по {ПО}. 
Агр.: зернистые. Серовато-черный. Черта черная, блестя
щая. Бл. метал. Тв. 3—3,5. Уд. в. 5,4. В низкотемператур
ных гидротерм, м-ниях с блеклыми рудами, джемсонитом, 
пираргиритом и др. Син.: вебнерит. 
А Н Д Р А Д И Т [по фам. д'Андрада] — м-л, гранат угранди-
товой серии, Ca 3Fe + [ S i 0 4 ] 3 . Обычна незначительная при
месь пиропа и гроссуляра, более редки спандиты.Черный, 
красный, бурый, желтый. Уд. в. 3,75—3,83; а = 12,048 А; 
п = 1,85—1,89. Мелкие зерна изотропны, крупные обычно 
анизотропны (двупреломление до 0,010); часты секториаль-
ные дв. с общей вершиной в центре к-ла. Эти секторы дву-
осны — 2 V достигает 90". Иногда характерна зональность, 
особенно у А. скарнов. Типичный м-л термически метамор
физованных известковистых осадков; существенный ком
понент экзоскарнов в асе. с геденбергитом, магнетитом и 
волластонитом; в гидротерм, измененных габбро и ультра
основных г. п. Разное.: демантоид, меланит (шорломит), по-
лиадельфит, бредбергит, ротгоффрит. 
А Н Д Р Е А Т Т И Т — м-л, глинистый, промежуточный между 
гидромусковитом и бейделлитом. 
А Н Д Р Ь Ю С И Т [по фам. Эндрьюс] — м-л, (Cu2+, Fe 2+) 
F e 3 + [ ( P 0 4 ) 3 | ( O H ) 2 ] . Ромб. (?). Агр. натечные, радиаль-
новолокн. Тв. 4. Уд. в. 3,47. Темно-зеленый. В з. окисл. 
медных м-ний. 
А Н Е М О Л И Т Ы — н е б о л ь ш и е вулк. бомбы, состоящие из 
вулк. пепла, пропитанного водой, и покрытые коркой. 
А Н И З И Й С К И Й Я Р У С [по лат. назв. р. Енис — Anisus, 
Динарские Альпы], Mojsisovics, Waagen, Diener, 1895,— 
н. ярус ср. отдела триасовой системы. В основании зона 
Neopopanoceras haugi, в кровле зона Paraceratites trinodosus. 
Иногда А. я. называется вирглорийским. 
А Н И З О М Е Т Р И Ч Н О С Т Ь О Б Л О М О Ч Н Ы Х Ч А С Т И Ц — 
мера отклонения формы обломков от шарообразной. Опре
деляется либо визуально, либо путем измерения трех 
осей обломка — длинной А, средней В и короткой С и после
дующего вычисления коэф. уплощенности (Вассоевич, 

1958) КУ = 4±r- —1, или коэф. вытянутости К3= — 1, 
^ Q 

или собственно коэф. анизометричности К а = -—, _ , _ . 

л в + с 
А Н И З О Т Р О П И Я —разл. значение физ. свойств г. п. и 
м-лов по разным направлениям; характерна для слоистых 
г. п., а также для п. с неравномерной структурой, при 
условии, что чередующиеся слои или зерна м-лов имеют 
разл. физ. свойства. А. м-лов обусловливается особенностя
ми решетки. Наблюдается А. электрическая скорости упру
гих волн, намагниченности и ряда др. параметров с волно
вой природой. 
А Н И З О Т Р О П И Я Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я — свойство слои
стых г. п., определяющееся различием удельного элект
рического сопротивления (см. Сопротивление электриче
ское) вдоль напластования (электрическое продольное 
сопротивление pt) и поперек напластования (сопротивление 
электрическое поперечное р„). Величина X = у — , харак-

' PT 
теризующая степень анизотропии г. п., называется коэф. 
анизотропии. Для слоистых г. п. Р П > PT. Поэтому коэф. 
анизотропии всегда бывает > 1. Анизотропию слоистых ли-
тологически однородных г. п. часто называют микроани
зотропией. Она присуща глинистым сланцам, углям и др. 
п. Макроанизотропными называются толщи слоев, состоя
щие из литологически разл. однородных п., напр. прослоев 
мергелей, известняков и гипсов среди глин. Каждый из 
прослоев может состоять из изотропной или микроанизо
тропной г. п. 
А Н И З О Т Р О П Н О С Т Ь — особенность веществ, в частности 
к-лов, обладать одинаковыми свойствами по параллельным 
направлениям и в общем случае неодинаковыми по непарал
лельным направлениям. Син.: векториальность. 
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Л Н И М И К И , Н А Д С Е Р И Я ( А Н И М И К И Й С К А Я Г Р У П 
П А ) [по инд. назв. залива Тандер-Бэй — Анимики], Hunt, 
1873,— мощная толща докембрийских отл., развитая на 
Канадском щите в пров. Онтарио (Канада), а также в С. 
Мичигане, в С. и Ц. Миннесоте (США). Состоит гл. обр. из 
разл. обломочных п. (сланцев, граувакк, кварцитов, конгло
мератов) и эффузивов; в нижней части иногда заключает 
доломиты. Содер. горизонты яшм и полосчатых железистых 
кварцитов (джеспилитов). Геол. службой Канады относятся 
к н. протерозою, а геол. службой США (шт. Мичиган и Мин
несота) — к ср. докембрию. Залегает трансгрессивно на 
архейских (альгоманских) гранитах (2,6—2,8 млрд. лет) и 
прорывается более молодыми докембрийскими гранитами 
(1,9 млрд. лет), вместе с которыми несогласно перекры
вается серией Кивино. Сопоставляется с гуроном. 
А Н И М И К И Т — м-л, разнов. самородного серебра, содер. 
до 11% Sb в виде твердого раствора. Куб. Агр. тонкозерни
стые и скрытокристаллические. Белый. Тв. 2—3. Уд. в. 
9,45. В м-ниях Ag. 
А Н И О Н — ион, несущий отрицательный электрический 
заряд и при электролизе идущий к аноду — положитель
но заряженному электроду. А. является атомом или гр. 
атомов (см. Ион комплексный), присоединившим или удер
живающим в своей среде один или несколько электронов 
сверх числа электронов, компенсирующих число положи
тельных зарядов ядра (ядер) атома. А. одноатомные в 
кристаллическом веществе не могут иметь заряд выше еди
ницы. 
А Н И О Н И Т Ы — см. Иониты. 
А Н К А Р А М И Т [по сел. Анкарами на Мадагаскаре] — ме-
ланократовая базальтовая п., бедная плагиоклазом и бога
тая (до 70% ) цветными м-лами: титан-авгитом и оливином, 
причем резко преобладает титан-авгит. 
А Н К А Р А Т Р И Т [по горе Анкаратра на Мадагаскаре] — 
меланократовая разнов. нефелинового базальта со значи
тельным содер. мон. пироксена (обычно титан-авгита) и с 
фенокристаллами оливина. Иногда содер. мелилит. 
А Н К Е Р И Т [по фам. Анкер] — м-л, Ca(Fe, M g ) [ C 0 3 ] 2 . 
Член изоморфного ряда доломит —А. с Fe > Mg.Fe ча
стично замещается М п 2 + . Триг. К-лы чечевицеобразные. Дв. 
по {0001}, {ЮТО}, {1120} обычны. Сп. сов. по {1011}. Агр. 
зернистые. Белый, серый, желтый, коричневый. Бл. стек
лянный. Тв. 3,5—4. Уд. в. 2,9—3,1. В гидротерм, м-ниях 
сульфидных и сидеритовых руд, в измененных Fe-Mg 
породах. 

А Н К И Л И Т —м-л, Sr3(Ce, La, D y ) 4 [ ( O H ) 4 j ( C 0 3 > ] - 3 H 2 0 . 
Ромб. Габ. призм., псевдооктаэдрический, псевдогекс. Агр. 
зернистые. Бесцветный, красновато-бурый. Бл. стеклянный. 
Тв. 4. Уд, в. 4. В нефелиновых пегматитах, анкеритовых 
карбонатитах. 
А Н К И Л О З А В Р Ы (Ankylosauria) [avKij/vcoaig (анкилёсис) — 
утолщение; aaupoe (саврос) —- ящер] — подотряд птицета-
зовых динозавров. Имели грузное уплощенное тело, 
защищенное сверху мозаичным прочным панцирем, состояв
шим из маленьких костных пластинок. Хвост покрывали 
костные кольца. На ногах имелись длинные шипы. Конеч
ности были короткие, массивные. Череп короткий с плоской 
крышей, закрывающей височные впадины. Зубы слабые или 
совсем отсутствовали. Мел Европы, Азии и Америки. 
А Н Н А Б Е Р Г И Т [по м-нию Аннаберг, Саксония] — м-л, 
Ni 3 [As04] 2 • 8 Н 2 0 . Полный изоморфизм с эритрином. 
Мон. Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {010}. Агр.: тонкокри
сталлические налеты, земл. Яблочно-зеленый. Тв. 2,5—3. 
Уд. в. 3,1. В з. окисл. Разнов.: кабрерит. 
А Н Н Е Л И Д Ы (Annalidae) [annulus — кольцо] — класс чер
вей, обладающих наружной и внутренней сегментацией. 
Одни из них зарываются в ил, следы их сохраняются в 
осад, п., другие, т. н. трубкожилы, выделяют защитные 
известковистые трубки, известные в ископаемом состоянии 
с ордовика (Spirordis, Serpula). Некоторые из них имеют хи
тиновый челюстной аппарат — зазубренные пластинки, на
зываемые споленодонтами. Последние известны с девона. 
А.— несомненно древняя гр:, существующая с докембрия. 
Докембрий — совр. Син.: черви кольчатые. 
А Н Н И В И Т — м-л, висмутовый теннантит, содер. Bi 
до 13%. 
А Н Н И Т — м-л, чисто железистая слюда гр. биотита, 
KFe"+[(OH) 2 |AlSi 3Oi„]. Уд. в. 3,15. В пегматитах. Син.: 

закисножелезный биотит, оксилепидомелан. Неправильно 
употребляется как син. лепидомелана. 
А Н Н У Л Я Р И И (Annularia)[annulus — кольцо] — формаль
ный род, включающий облиственные побеги членистосте-
бельчатых, несущих плоские листовые мутовки, расположен
ные почти в одной плоскости с осью ветви. Листья ланцет
ные или линейно-ланцетные, часто неодинаковой длины. 
Карбон — пермь. 
А Н О К С И Т ( А Н А У К С И Т ) — м-л, глинистый, йзострукту-
рен с каолинитом, но с повышенным отношением S i 0 2 : 
: А 1 2 0 3 ; (Al, H 3 ) 4 [ (OH) e |SuO,„] . 
А Н О М А Л И И Г Л У Б И Н Н Ы Е , А Н О М А Л Ь Н Ы Е Г Л У Б И Н 
Н Ы Е З О Н Ы —по Дж. Оливеру и Б. Айзексу (Oliver, 
Jsacks, 1967), аномалии в верхней мантии под островными 
дугами, выявляющиеся при анализе глубокофокусных зем
летрясений. А. г. наклонно погружаются в сторону матери
ка от внешних сторон островных дуг под последние на глу
бину до 700 км, имея мощн. около 100 км. Их верхняя по
верхность приближенно определяется высокоактивной сей
смической зоной. Распространяющиеся в А. г. сейсмические 
волны (особенно поперечные) имеют специфическую харак
теристику, резко отличную от характеристик волн тех же 
типов, распространяющихся на аналогичных глубинах в 
других (асейсмичных) частях верхней мантии. Т . о., зоны 
верхней мантии, связанные с глубокофокусными землетря
сениями, являются аномальными. Предполагается, что А. г. 
образованы слоем литосферы, поддвинутым под островные 
дуги. См. Гипотеза подкоровых течений, Гипотеза мобиль
ной литосферы. 
А Н О М А Л И И П А Л Е О М А Г Н И Т Н Ы Е О К Е А Н С К И Е — 
длинные и узкие полосы аномалий магнитного поля на дне 
океанов, протягивающиеся на значительные расстояния 
вдоль осей срединно-океанских хребтов. Предполагается, что 
они соответствуют нормально или обратно намагниченным 
геол. телам (интрузиям, экструзиям, дайкам базальтов), 
залегающих в виде слоя мощн. 1—2 км на п. верхней мантии. 
А. п. о. располагаются попарно, билатерально и строго 
симметрично по обе стороны от центральной положительной 
аномалии осевой части хребтов. Ф. Дж. Вайн и 
Д. X. Мэтьюз (Vine, Mattews, 1963) связывают образование 
А. п. о. с гипотезой расширения океанского дна вследствие 
конвекционной циркуляции в верхней мантии. Предпола
гается, что процесс расширения дна океанов обусловливается 
непрерывным формированием коры в осях срединно-океан
ских хребтов (по другим данным в этом процессе были пере
рывы). Материал, поднимающийся из верхней мантии, 
проходя через точку Кюри, намагничивается современным 
ему магнитным полем с определенным вектором намагничен
ности, а затем раздвигается билатерально от осей хребтов, 
уступая место все вновь и вновь поступающему новому мате
риалу. Ширина полос А. п. о. зависит от скорости раздви-
жения дна и скорости конвекционных потоков в верхней 
мантии. Возраст А. п. о. увеличивается от осей к периферии 
хребтов. Расположение А.п. о. в центральной части хребтов 
строго соответствует подразделениям геохронологической 
палеомагнитной шкалы. В осях хребтов располагаются 
сдвоенные полосы нормально намагниченных п. эпохи Брю-
не, имеющих возраст 0—0,69 млн. лет, справа и слева от 
них — полосы обратно намагниченных п. эпохи Матуяма 
с возрастом 0,69—2,43 млн. лет и т. д. Выделяются также и 
еще более тонкие полосы г. п., образовавшихся в течение 
палеомагнитных эпизодов, длительностью от 0,1—0,2 до 
0,01 млн. лет и менее. В результате корреляции наблюден
ных профилей поперек срединно-океанских хребтов во всех 
океанах выявлены ключевые палеомагнитные аномалии, 
получившие номера от 1 (в осях хребтов) до 32 (на перифе
рии хребтов). Возраст аномалий, которые древнее подразде
лений палеомагнитной геохронологической шкалы, установ
лен методом интерполяции вычисленных скоростей движе
ния океанской коры за последние 4 млн. лет на более отда
ленное геол. прошлое. Возраст аномалии 5 составляет 
10 млн., аномалии 18—45 млн. лет и аномалии 32— около 
70 млн. лет. Более древние, аномалии не поддаются уве
ренной корреляции. Ю. Ф. Чемеков. 
А Н О М А Л И Я Б А К Т Е Р И А Л Ь Н А Я — повышенное по срав
нению с региональным фоном содер. определенных бакте
рий в грунте или подземных водах. Некоторые А. б. исполь
зуются в качестве поисковых признаков. См. Методы пои
сково-разведочные микробиологические. 

ic 4 Геологический словарь, т. i 
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А Н О М А Л И Я В О Д Ы — отклонение воды по физ. свойст
вам от др. м-лов. Главнейшие А. в. следующие: 1) плотность 
воды наибольшая при +3,98 "С, дальнейшее охлаждение, 
приводящее к переходу ее в лед, сопровождается уменьше
нием плотности; 2) уменьшение объема (вместо расширения) 
при плавлении; 3) летучесть воды наименьшая, тогда как у 
соединений водорода с элементами подгруппы кислорода 
она возрастает при переходе от тяжелых к легким элемен
там; 4) у воды аномально высокие теплота плавления и 
удельная теплоемкость; при плавлении льда теплоемкость 
увеличивается более чем вдвое; 5) теплоемкость воды с по
вышением г до 27 °С уменьшается, а затем вновь начинает 
возрастать; 6) вязкость воды (при t 0—30 °С) уменьшается 
с повышением давления. 
А Н О М А Л И Я Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я — по Можае-
ву, морфологические, генетические или возрастные особен
ности рельефа и рельефообразующих процессов локального 
участка, отличающие его от окружающего рельефа (играю
щего роль фона). По происхождению могут быть выделены 
А. г. эндогенные (тект. уступы, грязевые вулканы), экзоген
ные (отдельные моренные гряды, отдельные камы), смешан
ного происхождения (изменение в морфологии долины, 
"размытые своды развивающихся структур и т. д.). Подав
ляющее большинство А. г. относится к последней категории. 
А Н О М А Л И Я Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я — территориально обо
собленное резко выделяющееся отклонение геофизического 
поля от нормального, отвечающее локализованным источ
никам или возмущающим объектам (рудным телам, отдель
ным структурам). Под аномальной зоной понимается пло
щадь, в пределах которой наблюдаются выделяющиеся на 
фоне поля окружающей территории сложные поля или се
рии локальных аномалий. Участки, в пределах которых рас
полагается несколько аномальных зон, могут быть выделены 
в аномальную обл. (площадь). Понятия «аномальная обл. 
(площадь)», «аномальная зона» и «аномалия» не имеют стро
гого разграничения, поэтому разделение их в значительной 
мере условное. 
А Н О М А Л И Я Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я , Б И О Г Е О Х И М И Ч Е 
С К А Я — при поисковых геохим. исследованиях выявляют
ся газовые и др. геохим. аномалии, закономерно расположен
ные по отношению к залежи, характеризующиеся повышен
ными по сравнению с фоновыми концентрациями соедине
ний или хим. элементов, напр. газообразных углеводородов, 
металлов Си, Zn, Ni и др. В тех случаях, когда исполь
зуются биохим. показатели, аномалию называют биогеохи
мической. 
А Н О М А Л И Я Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К А Я — участок рас
пространения подземных вод, в пределах которого какие-
либо гидродинамические показатели (скорость движения, 
пластовое давление и др.) отличаются (являются аномаль
ными) от аналогичных гидродинамических показателей, ха
рактерных (фоновых) для данного водоносного горизонта, 
комплекса и т. п. 
А Н О М А Л И Я Г И Д Р О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — участок распро
странения подземных вод, в пределах которого их темпера
туры отличаются (являются аномальными) от температур 
подземных вод, характерных (фоновых) для данного водо
носного горизонта, комплекса и т. п. 
А Н О М А Л И Я Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К А Я — участок распро
странения подземных вод, в пределах которого их хим. сост. 
по каким-либо показателям (общей минерализации, содер. 
отдельных компонентов и др.) отличается (является аномаль
ным) от хим. сост. поземных вод, характерного (фонового) 
для данного водоносного горизонта, комплекса и т. п. 
А Н О М А Л И Я Г Р А В И Т А Ц И О Н Н А Я — син. термина ано
малия силы тяжести. 
А Н О М А Л И Я О П Т И Ч Е С К А Я — отклонение опт. свойств 
к-лов от теоретической схемы, соответствующей идеальной 
их симметрии. Различают аномальную двуосность к-лов куб. 
и ср. сингоний, аномальное двупреломление кубических 
к-лов, аномальную интерференционную окраску и др. 
А Н О М А Л И Я С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И — отклонение наблюдае
мого в данной точке значения силы тяжести от нормального 
ее значения, приведенного к условиям наблюдения. Значе
ние силы тяжести нормальное является функцией геогра
фических координат пункта наблюдений и не зависит от осо
бенностей геол. строения. Способы приведения нормального 
значения к условиям наблюдения основаны на ряде допуще
ний. Поэтому в одной точке на поверхности Земли можно 
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силы тяжести Буге, аномалию силы тяжести Фая, анома
лию силы тяжести изостатическую и др.). Разные усло
вия приведения характеризуют разл. оробенности геол. строе
ния земной коры. Наиболее широко используются аномалии 
Буге. Самые крупные по интенсивности (сотни мгл) и по за
нимаемой площади (десятки — сотни тысяч км 2) А. с. т. 
отражают резко выраженные, но общие особенности глубин
ного строения земной коры и мантии. А. с. т., меньшие на 
порядок, соответствуют отдельным блокам земной коры, 
которые отличаются составом и плотностью г. п., а также гип
сометрическим положением основных границ раздела плот
ности. Сходные аномалии приурочены к большим массивам 
изв. п., геол. структурам крупных и средних размеров. 
Локальные геол. структуры, контролирующие размещение 
м-ний полезных ископаемых, а также непосредственно скоп
ления полезных ископаемых (рудные тела, пласты камен
ного угля и т. п.), создают А. с. т. малой интенсивности — 
несколько мгл, часто доли мгл. При геол. объяснении А. с. т. 
используются сведения о плотности г. п. и полезных ископае
мых, представления о возможной интенсивности и форме 
А. с. т., полученные на основе опыта применения гравираз-
ведки. Измеренные А. с. т. сопоставляются также с теорети
ческими А. с. т., которые соответствуют разным вариантам 
пространственного распределения плотности. В результате 
интерпретации А. с. т. с привлечением др. сведений дается 
заключение о геол. строении р-на и рекомендация о прове
дении дальнейших исследований. Син.: аномалия гравита
ционная. 1 

А Н О М А Л И Я С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И Б У Г Е — вычисляется с 
помощью равенства Дд Б у г е = д + 0,3086 Я —0,0419 сгЯ + 
+ 6^ р е л ь е ф — Уо> где д — измеренное значение ускорения 
силы тяжести, мгл; у — нормальное значение ускорения 
силы тяжести, мгл; Н — абс. отметка пункта наблюдений, 
м; а — плотность промежуточного слоя (слоя г. п., залегаю
щего между ур. м. и уровнем наблюдения), г/см3; бд р е л ь е * — 
поправка на рельеф окружающей местности. А. с. т. Б. близ
ки к нулю в платформенных р-нах с горизонтально залегаю
щими толщами г. п., плотность которых изменяется в основ
ном с глубиной. Наиболее широко используются в грави-
разведке, при геол. картировании, поисках и разведке 
м-ний полезных ископаемых. 
А Н О М А Л И Я С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И В С В О Б О Д Н О М В О З 
Д У Х Е •— син. термина аномалия силы тяжести Фая. 
А Н О М А Л И Я С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И И З О С Т А Т И Ч Е С К А Я — 
гравитационная аномалия, вычисленная после введения изо-
статической поправки. Введение последней основано на 
предположении, что внутри Земли есть поверхность, которая 
испытывает одинаковое давление вышележащих толщ, неза
висимо от особенностей геол. строения и форм рельефа зем
ной поверхности. В соответствии с этой концепцией «избы
точные» массы горных сооружений, поднятых на высоту 3— 
6 км выше ур. м., уравновешены массами, имеющими плот
ность меньше средней и расположенными под" горными 
хребтами. Точно так же «недостаточные» массы водной тол
щи океанов компенсированы массами высокой плотности, 
которые расположены под океанами. Давление вертикаль
ного столба г. п., мысленно вырезанного в любой точке 
поверхности Земли, одинаково на глубине, где располагает
ся поверхность изостатической компенсации. При вычисле
нии А. с. т. и. главная трудность состоит в определении 
изостатических поправок. Для их нахождения производит
ся распределение избыточных масс между ур. м. и поверх
ностью компенсации и рассчитывается соответствующее 
изменение гравитационного притяжения. Разработаны спе
циальные редукционные таблицы, соответствующие разным 
моделям перераспределения масс. В 1959—1961 гг. опубли
кованы карты суммарной топографо-изостатической поправ
ки аномалии, охватывающие территорию Европы и др. кон
тинентов. Практическое вычисление А. с. т. и. показало, 
что равновесие соблюдается не полностью. Большинство ре
гионов близко к состоянию равновесия, однако в отдель
ных регионах состояние земной коры далеко от равновесно
го. Так, высокогорные р-ны В. Альп отличаются значи
тельным избытком масс, который не полностью согласуется 
с рельефом как по величине, так и по расположению в плане. 
В грабенах В. Африки отмечается недостаток масс. Большие 
отрицательные аномалии в изостатической редукции обна
ружены вблизи островных дуг. А. с. т. и. представляют инте
рес для геотектоники как показатель состояния земной 
коры и верхней мантии. Региональные изостатические поправ-
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ки вводятся в аномалии силы тяжести (особенно в р-нах с 
расчлененным горным рельефом) с целью исключения ре
гионального гравитационного фона, обусловленного глубин
ным геол. строением. Остаточные аномалии более четко 
отражают детали геол. строения верхних горизонтов земной 
коры: структурно-фациальные зоны, осад, басе, отдельные 
блоки фундамента впадин. 
А Н О М А Л И Я С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И Ф А Я — вычисляется с 
помощью равенства Д^Фая = д + 0,308Н — у 0 , где д — 
измеренное значение ускорения силы тяжести, мгл; у 0 — 
нормальное значение ускорения силы тяжести, мгл; Н — 
абс. отметка пункта наблюдений, м. При вычислении 
А. с. т. Ф. не исключается влияние масс, расположенных 
между точкой наблюдения и поверхностью геоида. Сред
нее по Земле значение А. с. т. Ф. примерно равно нулю. 
А. с. т. Ф. используются в геодезии и в геологии при 
изучении морских акваторий. Для равнинных территорий 
А. с. т. Ф. близки к изостатическим аномалиям силы тяже
сти. Син.: аномалия силы тяжести в свободном воздухе. 
А Н О М А Л И Я Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я В Э Л Е К Т Р О Р А З 
В Е Д К Е — электрическая аномалия, обусловленная иска
жением электромагнитного поля неровностями поверхности 
Земли (хребтом, склоном и т. п.). Эти аномалии по своей 
интенсивности и характеру часто трудно отличаются от ано
малий, связанных с изучаемыми геол. объектами, и поэто
му создают определенный уровень помех. Методика количе
ственного учета влияния рельефа дневной поверхности до 
настоящего времени разработана слабо. Существуют лишь 
некоторые способы уменьшения этого влияния, которые 
используются при интерпретации данных электроразведки. 
А Н О М А Л И Я Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Я — отклонение электро
магнитного поля, наблюденного в электрически неоднород
ной среде, от его нормального значения; вызывается разл. 
геол. образованиями, отличающимися от вмещающих г. п. 
по своим электрическим свойствам. В зависимости от элект
рического параметра, использованного для характеристики 
объекта, существуют аномалии кажущегося удельного элект
рического сопротивления, аномалии естественного электри
ческого поля, аномалии вызванной поляризации и др. 
Для некоторых простейших геометрических фигур (пласта, 
линзы, сферы и др.) рассчитаны теоретические аномальные 
кривые. Сопоставление их с практическими электроразве
дочными кривыми позволяет судить о форме, размерах и 
глубине залегания исследуемых геол. объектов. 
А Н О М И Т — м-л, полиморфная модиф. биотита (2Mi), 
с аномальным положением пл. опт. о.—±(010). Изл. термин. 
А Н О Р Г А Н О Л И Т Ы — г. п. неорг. происхождения. 
А Н О Р Т И Т — м-л, CafAljSijOs], конечный член изоморфно
го ряда плагиоклазов. Разнов.: бариевый А., содер. до 2% 
ВаО. 
А Н О Р Т И Т И З А Ц И Я — гипотетический процесс метасома-
тического замещения разл. п. основным плагиоклазом, 
приводящий, по мнению некоторых петрографов-трансфор
мистов, к образованию массивов анортозитов. 
А Н О Р Т И Т И Т — разнов. анортозита, состоящая почти ис
ключительно из анортита. 
А Н О Р Т И Т О В О Е Ч И С Л О — петрохим. коэф., предло
женный Штейнбергом (1964); характеризуется отношением 
анортита (относительное количество которого пропорцио
нально величине разности глинозема и суммы щелочей) 
к сумме полевых шпатов, что выражается пропорцией 
° = t!'^" Г, (й а'^ "!" в числовых характеристиках AhO, + (NasO + К 20) 
Заварицкого А. ч. может быть обозначено соотношением 

• 100. а+ с 
А Н О Р Т О З И Т [фр. anorthose — плагиоклаз] — лейкокра-
товая порода гр. габбро, состоящая почти исключительно 
из основного или среднего плагиоклаза с ничтожным содер. 
цветных м-лов. Выделяются два типа А.: 1) битовнитовые А., 
образующие слои в расслоенных (стратиформных) интру
зиях (Бушвельд, Стиллуотер, Мончегорск и др.); 2)лаб-
радоровые или андезиновые А., слагающие крупные интру
зивные тела в древних метаморфических толщах. Син.: 
лабрадорит, плагиоклазит. 
А Н О Р Т О З И Т - Д И А Б А З — диабаз с аномально высоким 
содер. плагиоклаза. Син.: лейкодиабаз. 
А Н О Р Т О К Л А З — м-л, гомогенный кали-натровый поле
вой шпат, его состав колеблется в пределах: О Г 3 7 АЬвз — 
ОгоАЬюо. Некоторые считают его переходным от альбита к 
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микроклину. Трикл. при обыкновенной температуре и мон-
при нагревании. 2V — малый. В кислых вулк. и реже суб-
вулк. г. п. Некоторые авторы неправильно относят к А-
криптопертитовый натриевый микроклин. Разнов. калие
вый А. 
А Н О Р Т О К Л А З И Т — г. п., состоящая почти целиком из 
анортоклаза. 
А Н О Р Т О С И Е Н И Т — анортоклазовый сиенит, в котором 
полевой шпат представлен анортоклазом вместо ортоклаза. 
Изл. термин. 
А Н О Р Т О Ф И Р — анортоклазовый сиенитовый порфир, пор-
фировидный эквивалент анортоклазового сиенита. Изл. 
термин. 
А Н О С М А , Colton, 1930,— длинные наросты базальта на 
поверхности лавового потока, образовавшиеся в результате 
выжимания лавы из трещин в пластическом состоянии. 
А Н О С О В И Т — м-л, Т'зОв. Мон. высокотемпературная 
фаза. 
А Н О Ф О Р И Т — м-л, щелочной амфибол, идентичный маг-
ниоарфведсониту с высоким содер. Ti. В щелочных г. п. 
А Н Т А Р К Т И К И Т — м-л, СаС1 2 -6Н 2 0. Геке. Габ. игольча
тый. Бесцветный. В рапе с галитом и сульфатом кальция. 
А Н Т Е К Л И З А [avxC (анти) — против; -"vxXivto (енклино) — 
отклоняю] — крупное платформенное поднятие, имеющее 
сотни км в поперечнике (площадь более 60—100 тыс. км 2). 
Форма в плане изометричная или вытянутая. Отл. плат
форменного чехла, слагающие А., характеризуются перикли-
нальным залеганием, с наклоном слоев на крыльях (часто 
погружающихся ступенчато) в доли градуса. Мощн. чехла 
по сравнению с синеклизами значительно сокращена, при 
этом более широко распространены континентальные и 
прибрежные осадки. Характерно наличие перерывов. А. 
часто возникают как результат отставания участка платфор
мы в скорости погружения по сравнению с соседними опу
скающимися синеклизами. Реже образование А. обусловлено 
активным поднятием земной коры. В последнем случае 
возможно раскалывание и образование рифтов. А., как и 
синеклизы, развиваются длительно (в течение одного, но 
чаще нескольких тект. циклов) и обычно бывают осложнены 
сводами, впадинами и др. структурами более низких, чем 
А., порядков. Типичным примером А. являются Воронеж
ская и Волго-Уральская на Восточно-Европейской платфор
ме. В совр. значении термин А. предложен Шатским (1945). 
А Н Т И А С Т Е Н О Л И Т [aaOevog (астенос) — слабый; "U6og 
(литое) — камень] — по Белоусову (1966), гипотетическое 
скопление остаточных продуктов в волноводе верхней ман
тии на участке, откуда отделился базальтовый астенолит. 
Предполагается, что А. имеет состав более основной, чем 
исходный состав волновода, и, вероятно, близкий к дуниту. 
А. в отличие от всплывающих астенолитов тонут внутри 
волновода, увлекая за собой окружающий материал, что 
ведет к образованию прогиба на поверхности волновода. 
А Н Т И Г Л А У К О Ф А Н — м - л , глаукофан, отличающийся 
ориентировкой опт. индикатрисы. Изл. термин. 
А Н Т И Г О Р И Т [по м-нию Антигорио, в Пьемонте, Италия] — 
м-л, пластинчатый серпентин, изредка волокн. Образуется 
за счет хризотила, а также в процессе гидротерм, изме
нения ультраосновных г. п., замещая энстатит, реже оливин. 
Структурные разнов.: ортоантигорит—• геке, клиноанти-
горит.— мон., ю-йен-стоун, пикролит; хим. разнов.: ферро-, 
фтор-, алюмо-, манган-, хромантигорит, никельантигорит, 
идентичный гарниериту. 
А Н Т И И З О Т И П И Я , А Н Т И И З О Т И П Н Ы Е В Е Щ Е С Т В А — 
кристаллические вещества, в которых анионы занимают 
места катионов и наоборот. То же самое, что антиизоморфия 
Гольдшмидта. 
А Н Т И К Л И Н А Л Ь [и/uvco (клино) — наклоняю] — форма 
залегания обычно слоистых, осад, или эффузивных, в т. ч. 
метаморфизованных, п. А. представляет собой выпуклый 
изгиб последовательно напластованных слоев, при котором 
внутренняя часть складки, или ее ядро, сложена более древ
ними п., а внешняя — более молодыми. Перегиб складки 
называется замком. При интенсивной дислокации падение 
крыльев, их форма очень разнообразны. См. Складки 
(складчатые деформации). Син.: складка антиклинальная. 
А Н Т И К Л И Н А Л Ь Л О Ж Н А Я — с и н . термина синклиналь 
перевернутая. 
А Н Т И К Л И Н А Л Ь П Е Р Е В Е Р Н У Т А Я — антиклиналь, в ко
торой осевая поверхность изогнута т. о., что замок складки 
обращен вниз. Син.: синклиналь ложная. 
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А Н Т И К Л И Н О Р И Й [6pog (орос) — гора] — крупные (про
тяжением сотни км) и сложные структуры, в целом антикли
нального строения, возникающие в результате поднятий 
земной коры в геосинклинальных системах и Сопровождаю
щиеся процессами складкообразования. Это складчатые 
пучки с наибольшим подъемом зеркала складчатости в сред
ней части. В первоначальном значении Дэна (Dana, 1873), 
под А. понимали горы, образовавшиеся из геоантиклиналей. 
В зонах, претерпевших инверсию, формируются А обращен
ные, характеризующиеся в осевой части увеличенными 
мощн. доинверсионных форм., а в зонах, не испытавших 
инверсии,— А. необращенные, имеющие резко сокращен
ный разрез форм, раннего геотект. цикла (Белоусов, 1954). 
По наклону осевых плоскостей складок, слагающих крылья 
А., различаются А. нормальные (близкие термины: А. ве
ерообразные, А. расходящиеся) и А. аномальные (близкие 
термины: А. крышеобразные, А. обратновеерообразные). В 
первых осевые плоскости более мелких складок сближаются 
книзу, а во вторых — кверху. 
А Н Т И М О Н А Т Ы — м-лы, соли орто-, мета- и пиросурьмя-
ной кислот: H 3 Sb04, H S b 0 3 и HaSbjCv Обычно это про
изводные дополнительно гидратированной метакислоты 
H[Sb(OH) 6 j . Кристаллохимически А. сходны со сложными 
окислами. Они имеют структуру типа пирохлора (гр. сти-
биконита), типа сведенборгита (сведенборгит), типа рути
ла (гр. ордоньезита), типа сурика (шафарцикит). А. часто 
характеризуются непостоянством состава, обусловленным 
изоморфизмом и особенностями структуры. Цвет серый, 
желтый, красновато-коричневый. Бл. жирный, алмазный, 
редко метал. Уд. в. чаще всего от 5 до 6,5. А. преимуществен
но развиты в з. окисл. сурьмяных м-ний; в оловянных ру
дах; только ромеит — гипогенный. 
А Н Т И М О Н И Д Ы — гр. м-лов, являющихся простыми 
сурьмянистыми соединениями состава MSb. Распростране
ны мало. Чаще встречаются сложные соединения типа Суль-
фоантимонидов. Генезис гидротерм. Относятся к классу 
сульфидов и по свойствам близки к ним. См. Сульфиды. 
А Н Т И М О Н И Т [antimonium — сурьма] — м-л, Sb 2 S 3 . Ромб. 
Габ. столбчатый, итольчатцй. К-лы часто изогнуты, скру
чены. Сп. сов. по {010}. Агр. зернистые, спутанноволок-
нистые, веерообразные., Серый до черного с синей или 
радужной побежалостью. Бл. метал. Черта черная. Тв. 2. 
Уд. в. 4,66. В низкотемпературных гидротерм, м-ниях 
Sb и Hg, реже в Pb-Zn м-ниях, в отл. горячих источников и 
возгонах вулканов. Единственная руда Sb. Син.: сурьмяный 
блеск, стибнит. 
А Н Т И М О Н И Т Ы —м-лы, соли сурьмянистых кислот, обыч
но метасурьмянистой — H S b 0 2 . Выделяются нормальные, 
кислые, основные и галоидсодер. А. Известны A. Fe, Pb, 
Мп и Си. 
А Н Т И М О Н П И Р С Е И Т — м-л, (Ag,Cu)i6 (Sb,As) 2 S u . Член 
изоморфного ряда пирсеит — А. 
А Н Т И П Е Г М А Т И Т — закономерное прорастание кварца 
плагиоклазом (альбитом). 
А Н Т И П Е Р Т И Т — закономерные прорастания плагиоклаза 
калиевым полевым шпатом (чаще всего ортоклазом) в отли
чие от пертита, представляющего правильное прорастание 
альбитом ортоклаза. Наиболее характерен для плагиокла
зов средней основности. Ср. Пертит. 
А Н Т И П Н Е В М А Т О Л И З — процессы пневматолиза, вы
званные не первичными магм, эманациями, а парами и газа
ми, которые выделяются вследствие погружения в магм, 
очаг богатых водой геосинклинальных осадков (Дели, 1933). 
Уст, термин. 
А Н Т И Р А В Е Н С Т В О , Шубников, 1951,— равенство поло
жительных и отрицательных фигур или частей фигур. 
Примеры антиравных фигур: медаль и слепок с нее, пози
тивное и негативное изображение одного и того же предме
та, положительные и отрицательные кристаллы, фигуры 
травления и бугорки роста на гранях кристаллов. Син.: 
равенство противоположное. ( 
А Н Т И Р А П А К И В И — порфировидный гранит, в котором 
В отличие от обычного рапакиви овоидальные вкрапленники 
представлены плагиоклазом с оторочками калиевого полево
го шпата. 
А Н Т И С И М М Е Т Р И И Э Л Е М Е Н Т Ы — элементы симметрии 
антиравных, антисимметричных фигур: простые и сложные 
антиоси, антиплоскости, антицентр. Для конечных кристал-

52 лографических фигур Шубников (1951) вывел 58 совокупно

стей элементов симметрии и антисимметрии (58 гр. антисим
метрии). 
А Н Т И С И М М Е Т Р И Я , Шубников, 1951,—симметрия анти
равных фигур или антиравных частей фигур: расширенное 
понятие симметрии за счет существования четырёх видов ра
венства (вместо двух рассматриваемых в обычной симмет
рии): равенство совместимое, равенство зеркальное, анти
равенство совместимое и антиравенство зеркальное. Со
ответствующие антисимметрии фигуры называются антисим
метричными. Они могут быть двух родов: 1) фигуры, со
ставленные из совместимо антиравных частей (напр., пра
вых белых и правых черных фигур или, наоборот, левых бе
лых и левых черных фигур); 2) фигуры, составленные из 
частей всех четырех родов. Учение об антисимметрии (то
чечные и пространственные гр. антисимметрии) находит 
применение в обл. магнитных свойств, магнитной структуры 
и структурного анализа к-лов. 
А Н Т И С К Е Л Е Т Ы К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Е , А н ш е л е с , 1952,— 
в отличие от скелетов, при росте которых грани отстают от 
вершин и ребер, в антискелетах получаются выпуклые 
формы роста вследствие более быстрого нарастания новых 
слоев по граням; возникают в вязких и загрязненных средах 
в связи с неравномерным поступлением вещества к разл. ча
стям к-ла. 
А Н Т И С Т Р Е С С - М И Н Е Р А Л Ы — которые не могут форми
роваться или неустойчивы в условиях высокого односторон
него давления (стресса); напр., нефелин, анортит, андалу
зит, кордиерит. Противопоставляются стресс-минералам. 
А Н Т И Ц И К Л О Н — син. термина максимум барический. 
А Н Т Л Е Р И Т [по роднику Антлер, США] — м-л, 
Cu 3[(OH)<|SOi]. Ромб. Габ. толстотаблитчатый, изометри
ческий и короткопризм. Сп. в. сов. по {010}, несов. по 
{100}. Агр.: поперечноволокн. прожилки, рыхлые спутанно-
волокн. Изумрудно-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 3,5. Уд. 
в. 3,9. В з. окисл. медных м-ний с атакамитом, брошанти-
том, халькантитом, гипсом и др. сульфатами. Син.: штель-
цнерит, гетероброшантит. 
А Н Т О З О Н И Т — м-л, син. термина вонючий плавиковый 
шпат. 
А Н Т О Л И Т — м-л; 1) обогащенный Na, асбестовидный ан
тофиллит; 2) куммингтонит. Изл. термин. 
А Н Т О Н И И Т — м-л, Си(ОН, С1) 2 -ЗН 2 0 . Мон. К-лы призм. 
Сп. сов. по {100}. Бледно-лиловый. Тв. 2. В пустотах и тре
щинах базальтов. Асе. с самородной медью, купритом, 
паратакам итом. 
А Н Т О Ф И Л Л И Т — м-л, (Mg,Fe)7 [OH|Si 4 On]j; ромб, ам
фибол, крайний член изоморфного ряда А.— жедрит. 
К-лы столбчатые до асбестовидных. Агр. волокн. Серый, 
бурый и др. Продукт магнезиального метасоматоза, асе. 
с кордиеритом; в амфиболитах, гранулитах — за счет основ
ных изв. г. п. и глинистых отл. Обычен в метаморфизован
ных ультраосновных г. п. в асе. с тальком; иногда связан 
с внедрением пегматитов и гранитов в серпентиниты. Раз-
нов.: А.-асбест, ферро-, манган- и магниоантофиллит, на
триевый А. 
А Н Т О Ф И Л Л И Т - А С Б Е С Т — волокн. разнов. антофилли
та. Содер. несколько повышенное по сравнению с антофил
литом количество воды. Образуется при метаморфизме 
ультраосновных п., замещая антофиллит, карбонат и тальк. 
А Н Т О Х Р О И Т — м-л, светло-розовая разнов. диопсида, 
содер. Мп. Изл. термин. 
А Н Т Р А К О Л И Т —1. Битуминозный кальцит. Изл. термин. 
2. По Ваагену (Waagen, 1891), уст. назв. для совокупности 
отл. каменноугольной и пермской систем. 
А Н Т Р А К О Н И Т — черный или темный кристаллический 
кальцит или доломит, окрашенный тонкодисперсными 
углистыми или битуминозными частицами; образует конкре
ции, гнезда, прожилки. А. называются также конкреции в 
Ордовикских глинистых морских отл. сложного состава 
(преобладает кристаллический доломит со значительной 
примесью кальцита, анкерита, сидерита, пирита и темного 
орг. вещества) и своеобразного (радиальнолучистого, ше-
стоватого) строения. Син.: лукуллан. 
А Н Т Р А К С И Л О Н , Thiessen, 1920,—гелифицированный. 
ингредиент угля с толщиной полос более 14ц. По Стопе (Sta
pes, 1935), входит в состав витрена. 
А Н Т Р А К С О Л И Т Ы [fivfipaxog (антракос) — уголь] — груп
повое классификационное назв. антрацитоподобных биту
мов высшей степени метаморфизма. Термин введен канад
ским исследователем Э. Чэпменом (Chapman, 1871). А. не-
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растворимы в хлороформе и др. аналогичных растворите
лях, при нагревании не плавятся и не дают жидких продук
тов разложения; выход беззольного кокса выше 90%. Излом 
раковистый, блестящий; уд. в. 1,30—2,00; тв. от 2—3 до 
4—5. Содер, Н от десятых долей процента до 4—5%, С вы
ше 90% (за исключением обогащенных S разностей — кискеи-
тов). А. встречаются в виде мелких жильных включений 
и гнезд обычно в сочетании с магм. п. и с м-лами гидротерм, 
генезиса. Различают А. низшие и высшие (шунгиты).Осо
бые группы А. составляют кискеиты и тухолиты. 
А Н Т Р А Ц И Т — каменный уголь наиболее высокой степени 
углефикации, по И. И. Аммосову (1963), VIII—X стадий ме
таморфизма. Макропризнаки (для малозольных разностей): 
цвет серовато-черный и черно-серый, черта бархатисто-чер
ная; бл. яркий металловидный; расстояние между трещина
ми эндогенной отдельности от 2 до 20 мм, реже до 80 мм, 
структура различима. Микропризнаки: в тонких шлифах 
плохо просвечивают; в отраженном свете гелифицированные 
компоненты плеохроируют от ярко- и желтовато-белых до 
светло-серых и серых; анизотропны. Витринит-А. имеет 
среднюю максимальную отр. спос. в воздухе 13,5—17,4% 
при длине волны 5370 А, в масле 3,5—7,5%, пок. прел. 
2,00—2,06. Наиболее типичная характеристика А.: плот
ность 1,37—1,68 г/см3, уд. в. орг. массы 1,5—1,7 и 
выше; W 1—3%, V 2—4 вес. %; С г 94—97%; Н г 1—3%; 
Q 8100—8200 ккал/кг; не спекаются. А. обладают заметной 
электропроводностью, возрастающей к суперантрацитам. 
А Н Т Р А Ц И Т Г А З О Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Й — антрациты, при
годные в качестве газогенераторного топлива (ГОСТ 4578—. 
49 и 3846—60). 
А Н Т Р А Ц И Т Л И Т Е Й Н Ы Й —марка донецкого антрацита; 
размер кусков крупнее 100 мм. 
А Н Т Р А Ц И Т О Г Р А Ф И Ч Е Н Н Ы Й — имеющий некоторую 
примесь графита. См. Графитизация углей. 
А Н Т Р А Ц И Т Т Е Р М И Ч Е С К И Й — син. термина термо
антрацит. 
А Н Т Р О П О Г Е Н [йуброяос, (антропос) — человек] — назв. 
четвертичного периода; предложено Павловым в 1922 г. 
для 3-го периода новой, или третичной, эры на том основа
нии, что с этого времени появился человек. Термин нашел 
применение у многих советских геологов, обычно в расширен
ном объеме с включением в четвертичную систему части 
верхнего плиоцена. Продолжительность А. в этом объеме 
2—2,5 млн. лет. 
А Н Т Р О П О И Д Ы (Anthropomorphidae или Simidae) — сем. 
крупных обезьян, близких по своей организации к людям. 
По земле передвигаются в вертикальном положении, опи
раясь на длинные руки. Хвоста нет. Три рода, каждый с 
несколькими видами: горилла (Gorilla — самая крупная 
обезьяна) и шимпанзе (Anthropopithecus) — обитают в ле
сах Экваториальной Африки; орангутан (Simia) — живет на 
деревьях на о-вах Суматра и Борнео. Древнейший предок — 
проплиопитек из н. олигоцена Египта. Ранний олигоцен — 
совр. Син.: обезьяны человекообразные. 
А Н Х Е Л Е Л Л И Т — см. Анджелеллит. 
А Н Х И (cjvxi (анхи)—почти] — приставка, обозначающая 
«почти», напр., анхимономинеральная п. 
А Н Х И К О М П Е Н С И Р О В А Н Н Ы Е М Е Т А С О М А Т И Т Ы — 
см. Метасоматиты. 
А Н Х И М Е Т А М О Р Ф И З М — разнообразные изменения 
осад, п., происходящие при более низких температурах и 
давлениях по сравнению с условиями собственно метам, про
цессов. Уст. термин. В совр. лит. подобные изменения 
рассматриваются как эпигенез или катагенез. 
А Н Х И М О Н О М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й — применяется к г. п., 
состоящей почти целиком из одного м-ла; напр., анортозит, 
дунит и др. 
А Н Х И Э В Т Е К Т И Ч Е С К И Й — применяется к изв. г. п., 
состоящей почти целиком из двух или более м-лов, находя
щихся приблизительно в эвтектических отношениях. 
А Н Ц И Л О В О Е О З Е Р О — см. Озеро анциловое 
А Н Ш Л И Ф — штуф г. п., окаменелости или угля, одна или 
две поверхности которого (обычно поверхность вертикально
го излома) пришлифованы и отполированы для изучения в 
отраженном свете п. м. или бинокулярной лупой. Рыхлые 
п. или угли перед шлифованием необходимо предваритель
но цементировать канифолью, пихтовым бальзамом, акрил-
ловой или иной смолой. Из ископаемых углей кроме штуфо-
вых А. изготовляют А. из мелочи дробленых проб, сцемен
тированной шеллаком и отлитой в специальной пресс-фор

ме. Син.: шлиф полированный, шлиф непрозрачный (руд
ный). 
А П А Н Е И Т — г. п., главными компонентами которой явля
ются апатит (апа) и нефелин (не). Назв. составлено по прин
ципу терминологии, предложенному Белянкиным. Изл. тер
мин. 
А П А Т И Т [аяатаоз (апатао)— обманываю; часто принимали 
за др. м-лы] — м-л, Са 5 [ (Р0 4 ) 3 | (ОН, F, CI)]; F, С1 и (ОН) 
могут взаимно замещаться вплоть до возникновения почти 
чистых конечных членов: фтор-, хлор- и гидроксилапатита. 
С а 2 + частично замещается M n 2 + , S r 2 + , N a 1 + , преимуществен
но цёриевой группой, а также U* + и Th. Гр. [ Р 0 4 ] 3 ~ может 
частично замещаться [ S 0 4 ] 2 ~ (сульфапатит) и [ S i 0 4 ] . А., 
содер. [ С О з ] 2 - , — кароонатапатит. Геке. Габ. призм., реже 
таблитчатый. Сп. несов. по {0001} и {1010}. Агр.: зернистые, 
иногда почковидные, волокн. корки, сталактитоподобные, 
земл., оолитовые. Зеленый, белый желтый, голубой, бурый 
и др. Бл. стеклянный, в изломе жирный. Тв. 5. Уд. в. 3,1— 
3,2. А. как акцессорный м-л встречается во всех магм, 
п.; образует скопления крупных масс в нефелиновых сиени
тах; в пегматитах щелочных, кислых и основных; в некото
рых высокотемпературных м-ниях железных руд; в высоко
температурных гидротерм, жилах; в жилах альпийского 
типа; в регионально- и контактово-метаморфизованных п., 
особенно в кристаллических известняках со сфеном, цирко
ном, пироксеном, амфиболом и др. Экзогенный А.— про
дукт раскристаллизации фосфоритов. Разнов.: саамит, ман-
гуальдит, франколит, дернит, льюистонит, фёлькерит, 
подолит, ферморит, кароонатапатит, хлорапатит, гид-
роксилапатит, манганапатит, оксиапатит, строцциоарсена-
патит, стронциофторапатит, стронцийапатит. 

Апатитовые руды в м-ниях главного генетического типа — 
в массивах щелочных п. (Хибинская гр. м-ний) состоят 
преимущественно из двух м-лов — апатита и нефелина. А. 
используется для производства фосфатных удобрений (су
перфосфат, преципитат, аммофос, термофосфат), для полу
чения фосфора и его соединений (фосфорной кислоты и ее 
солей натрия, аммония, марганца и др.), а также в металлур
гии черных и цветных металлов, в производстве матовых 
стекол и др. Нефелин используется для получения алюми
ния. Кроме А. и нефелина руды содер. примеси эгирина, 
титаномагнетита, сфена, эвдиалита и др. Апатит-нефели
новые руды подвергаются флотации, в процессе которой вы
деляется А., а нефелин и большинство примесей уходят в 
хвосты, часть которых используется как нефелиновый кон
центрат. Качество апатитовых руд определяется содер. 
фосфора, обычно в пересчете на фосфорный ангидрит Р 2 0 5 . 
А П А Т И Т О Л И Т — г. п., состоящая гл. обр. из апатита. В 
качестве примеси встречаются нефелин, щелочные пироксены 
и амфиболы. А. тесно связаны с нефелиновыми сиенитами 
и щелочными габброидами, а также с карбонатитами. Обра
зовались они из остаточных магм, дифференциатов, обога
щенных фосфатом и др. летучими компонентами. 
А П А Ч И Т [по Апачским горам в шт. Техас] — нефелиновый 
фонолит, состоящий на 2 / 3 из крупных фенокристаллов 
санидина, более мелких — нефелина (-/з) с содалитом и цвет
ными м-лами (до 8%), из которых наиболее характерны 
щелочные амфиболы — энигматит, баркевикит, арфведсо-
НИТ: 
А П Д Ж О Н И Т ( А П И О Н И Т ) [по фам. Эпджон] — м-л, 
M n 2 + A l 2 [ S 0 4 ] 4 - 2 2 H 2 0 ; Мп замещается Mg и F e 2 + . Воз
можно, существует полная серия до пиккерингита и га-
лотрихита. Мон. Габ. игольчатый. Агр.: корочки и асбесто-
видные массы. Бесцветный, белый, розовый, бледно-зеленый 
и желтый. Бл. шелковистый. Тв. 1,5. Уд. в. 1,78. В з. окисл. 
колчеданных м-ний. 
А П Е Р Т У Р А (apertura)— любая, несколько измененная часть 
общей поверхности пыльцы или спор, участвующая в обра
зовании отверстия для выхода внутриэкзинного вещества 
при прорастании. А. могут быть разл. формы и иметь разное 
расположение на пыльцевых зернах. У спор всегда находят* 
ся на проксимальной стороне.Син.: отверстие проростковое. 
А П Л И Т — магм, жильная лейкократовая мелкозернистая 
(обычно равномернозернистая) п., состоящая почти исклю
чительно из светлоокрашенных м-лов, причем в большинстве 
случаев того же близкого состава, что и глубинные п., 
с которыми А. связан. Обычно А. связаны с гранитами, 
но могут также находиться в связи с др. глубинными п. 
Соответственно различают диоритовый А., сиенитовый А. 53 
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и т. п. A.j связанные с гранитами, называют просто апли-сами. 
А П Л О ...[аяХоос (аплёос) — простой] — приставка, при
меняемая для обозначения г. п. с относительно простым 
минер, сост., напр., аплогранит — лейкократовая п., со
стоящая преимущественно из щелочного полевого шпата 
и кварца с незнач. количеством биотита. См. Аляскит. 
А П Л О Г Р А Н И Т — уст. син. термина аляскит. 
А П Л О И Д — сокр. обозначение фельдшпатоидных аплитов, 
гл. обр. для нефелинового аплита. Изл. термин. 
А П Л О М — м-л, андрадит с F e 3 + , частично замещенным А1, 
а также промежуточный член ряда андрадит — гроссуляр. 
А П О [аяб (апо) — от, из, после] — приставка, указываю
щая, за счет какой п. образовалась данная п. (напр., апо-
дунитовый серпентинит). Некоторые исследователи при
ставку «апо» присоединяют к назв. расстеклованных эффу
зивных п. (напр., апориолит для расстеклованного риоли-
та). Применять приставку «апо» для образования новых 
терминов не рекомендуется, так как разные авторы вкла
дывают разл. понятия во вновь образованные термины, что 
приводит к путанице в геол. терминологии и к появлению 
ненужных терминов, напр. апопесчаник вместо кварцита. 
А П О Г Р А Н И Т Ы — продукты альбитизации и грейзениза-
ции гранитов, развивающиеся в периферических и апикаль
ных частях интрузий и проявляющиеся независимо от ти
пичных грейзенов или в их внешних зонах. Они вмещают 

ассеянные руды Nb, Та, Li, Rb, Be, редких земель, Zn, 
n, W, Mo и др. редких элементов. Термин появился 

в 1962 г. в работе Беуса и его сотрудников. Термин неточен, 
потому что приставка «апо» прибавляется к измененной п. 
любого типа изменений. Не может быть рекомендован. 
А П О Д И А Г Е Н Е З — поздний этап диагенеза, или этап ли-
тификации, по Страхову. 
А П О К А Т А Г Е Н Е З , Вассоевич, 1962,— конечный этап ката
генеза, отвечающий антрацитовой стадии углефикации орг. 
вещества (начиная со стадии тощих углей). Нижний предел 
А., по Вассоевичу, определяется началом графитизации 
и падением пористости п. ниже 1—2%. По Коссовской, Лог-
виненко, Шутову (1957), антрацитовая стадия характерна 
для метагенеза. 

- А П О М Е Т А Г Е Н Е З , Вассоевич, 1962,— конечный этап мета
генеза (собственно метаморфизма), ведущий к образованию 
гнейсов и других столь же глубокометаморфизованных пара-
пород. Нижний предел А.— начало палингенеза (расплав
ление и переход в магму). Т. о., Вассоевич относит А.— 
к глубинному метаморфизму или ультраметаморфизму. 
А П О Ф И З А — жилоподобное ответвление от магм, тела, 
связь с которым можно непосредственно проследить. 
А П О Ф И Л Л И Т [cpiiXXov (филлён) — лист, от разлистования 
при нагревании] — м-л, KCa 4 [F|(Si , iO£o) 2 ] , 8H 2 0. К ча
стично замещается Na, F — (ОН), a Si — Al. Тетр. Габ. 
призм, и таблитчатый. Дв. по {111}. Сп. сов. по {001} и 
несов. по {НО}. Агр.: зернистые и друзы. Бесцветный 
и слабоокрашенный. Тв. 4,5—5. Уд. в. 2,4. Гидротерм.— 
в миндалинах базальтов и траппов с цеолитами; редко 
в пустотах гранита и метаморфических г. п.; в контактовых 
зонах некоторых щелочных массивов с пектолитом. Вторич
ный по волластониту и др. м-лам. Разнов.: натрийапофил-
лит — до 1 % N a 2 0 . 
А П П А Р А Т В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — система каналов, 
по которым происходило движение магмы от перифериче
ского или главного магм, очага к поверхности, и всех поло
стей, выполненных магмой по пути ее следования, включая 
и питающий вулкан резервуар. В обл. совр. вулканизма 
обычно наблюдаются верхние части А. в.— кратеры, жерла 
главных и побочных вулканов. В палеовулк. обл. благодаря 
разл. степени денудации чаще вскрываются нижние части 
А. в. в виде выполнивших их магм, тел — некков, силлов, 
штоков, гипабиссальных интрузий. 
А П П А Р А Т Д Л Я О П Р Е Д Е Л Е Н И Я С 0 2 В П О Р О Д А Х 
Calikowski, 1961,— сконструирован в Геологическом инсти
туте ПНР. Содер. карбонатов устанавливается путем выде
ления из п. С 0 2 и его абсорбции раствором гидрата окиси 
бария, который в свою очередь титруется соляной кислотой 
в присутствии фенолфталеина в качестве индикатора. Про
должительность одного анализа, включая подготовку пробы, 
20 мин. В приборах Преображенского, Соловкина и др. 
выделяющийся при обработке порошка п. соляной кислотой 
С 0 2 определяется объемным методом (по объему жидкости, 
вытесненной газом в бюретке). Содер. С 0 2 необходимо 

знать для расчета карбонатности. В приборах опреде
ляется С 0 2 , связанное с карбонатами. С 0 2 в п. опре
деляется также путем их прокаливания; в состав этого СОа 
входит и С 0 2 , образующийся при сгорании орг. вещества. 
А П П Е Н Д И К С Ы — в ботанике придаточные дихотомирую-
щие корни плауновидных, расположенные на горизонталь
ных подземных ризофорах (стигмариях). После опадения 
А. на поверхности ризофор остаются округлые рубцы с руб
чиком проводящего пучка в центре. 
А П П И Н И Т Ы —групповое обозначение меланократовых 
разнов. сиенита, монцонита и диорита, богатых роговой 
обманкой. Уст. термин. 
А П П Р О К С И М А Ц И Я —приближенное выражение матема
тических величин (чисел, функций и т. п.) через другие. 
Любую непрерывную функцию f(x), a sS х s6 b можно 
аппроксимировать алгебраическими или тригонометриче
скими многочленами. Важно определить степень точности А. 
Мерой отклонения аппроксимирующего полинома Р(х) 
от f(x) может служить, напр., величина 

r(P,f) =max|f- (х)-Р(х)\. 
a^x^b 

При выполнении определенных условий f(x) можно 
аппроксимировать конечной суммой ряда Тейлора или 
Фурье или конечными суммами других рядов. Типичным 
примером использования А. в геологии является решение 
задач по расчету тренда. См. Тренд-анализ. 
А П Т С К И Й Я Р У С , А П Т [по г. Апту на ю.-в. Франции], 
Orbigny 1840,— пятый снизу ярус н. отдела меловой систе
мы. Разделяется на два подъяруса — бедульский и гар-
газский. В связи с включением в апт клансейского гори
зонта (ранее относимого к альбу), некоторые стратигра-
фы выделяют его в третий — клансейский подъярус. 
А П Ш Е Р О Н С К И Й Я Р У С , А П Ш Е Р О Н [по Апшеронскому 
п-ову], Барбот де Марни, Симонович, 1891; обоснован 
Андрусовым в 1923 г.,—в. ярус в. плиоцена Каспийского 
басе. В связи с установлением на Кавказе в апшеронское 
время оледенения некоторые исследователи склонны отно
сить А. я. к четвертичной системе. 
А Р А В А Л Л И С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) [по горному хребту 
Аравалли], Heron, 1917—1922,— толща метаморфизован
ных п. докембрия, развитая в с.-з. части Индостана (в Рад-
жастане). Сложена измененными аркозами, кварцитами, 
филлитами с подчиненными кристаллическими известня
ками и метавулканитами основного состава. В известняках 
встречаются строматолиты. Метаморфизм п. увеличивается 
по направлению к западу до^амфиболитовой фации. Толща 
залегает с конгломератами в основании на гнейсах и гра-
нито-гнейсах Бандельканда, изотопный возраст которых 
2,5 млрд. лет. Несогласно перекрывается серией Дели в. 
протерозоя. Индийскими геологами причисляется к архею, 
но, судя по геол. положению и изотопным определениям 
возраста, должна быть отнесена к н. или ср. протерозою. 
А Р А Г О Н И Т [по местности Арагон, Испания] — м-л, 
СаСОз. Са частично замещается Sr, Pb и Zn, изредка Ва 
и Mg; свинецсодер. А.— тарновитцит, цинксодер. А.— 
никольсонит. Ромб. К-лы призм., игольчатые, пластинча
тые, толстотаблитчатые. Дв. по {110}, иногда псевдогекс. 
тройники и шестерники. Сп. ср. по {010}, несов. по {110}. 
Агр.: коралловидные — железные цветы, почковидные, 
чешуйчатые, пизолиты с радиальноволокн. и концентри
чески-зональным строением — ктипеит и гороховый ка
мень, сталактиты и сталагмиты. А. входит в состав жемчуга, 
раковин. Бесцветный, желтоватый, синий, зеленый, розо
ватый. Бл. стеклянный. Тв. 3,5—4. Уд. в. 2,95. Растворя
ется в НС1 со вскипанием. А. является неустойчивой модиф. 
СаСОз, переходящей в кальцит. Отлагается из горячих 
источников, из грунтовых вод; образуется в морских отл., 
в гипсах, глинах, в осад, м-ниях железных руд С лимонитом 
и сидеритом. В з. окисл. с др. гипергенными м-лами. В сер
пентинитах, базальтах и др. г. п. В м-ниях серы с целести
ном. Разное.: конхит, цинкарагонит. 
А Р А М А Й О И Т [по фам. Арамайо] — м-л, Ag(Sb, Bi)S 2 . 
Трикл.— низкотемпературная модиф., псевдокуб.— высо
котемпературная. К-лы пластинчатые. Сп. сов. по {010}, 
ср. по {100}. Дв. по {101}. Синевато-черный. Бл. метал. 
Тв. 2,5. Уд. в. 5,6. В Ag-Sn м-ниях с галенитом, суль
фидами Ag, станнином. 
А Р А У К А Р И Е В Ы Е — см. Растения араукариевые. 



А Р Е 

А Р Г Е Н Т И Т [argentum — серебро1 — м-л, Ag 2 S. Куб. Вы-
<дакотемпературная модиф., устойчивая выше 170°. Габ. 
куб., октаэдрический, додекаэдрический. Дв. прорастания 
по {111}. Сп. несов. Агр.: зернистые, сетчатые, дендриты, 
волосовидные, примазки. Серый до черного. Бл. метал. 
Тв. 2—2,5. Уд. в. 7,4. В гидротерм, низкотемпературных 
Pb-Zn и Ag м-ниях, жильных Co-Ni-Ag м-ниях, 
в з. окисл. и цементации полиметаллических м-ний. Руда 
Ag. Син.: аргирит, серебряный блеск. 
А Р Г Е Н Т О П И Р И Т — м-л, AgFe 2 S 3 . Ромб. Габ. призм. 
Агр. зернистые. Бронзово-желтый с радужной побежа
лостью. Тв.3,5—4. Уд. в. 4,25. Хрупок. В гидротерм, 
м-ниях с самородным As, пруститом, хлоантитом. Син.: 
серебряный колчедан. 
А Р Г Е Н Т О Я Р О З И Т — м-л, AgFe 3

3 +[(OH)e | (S0 4 ) 2 ] . Триг. 
К-лы гексагональные слюдоподобные чешуйки. Сп. сов. 
по {0001}. Агр.: мелкозернистые, налеты. Желтый, бурый. 
Уд. в. 3,65. В з. окисл. с англезитом, баритом. 
А Р Г И Л Л И З А Ц И Я —низкотемпературный метасоматиче-
ский процесс, обусловленный проявлением поствулк. дея
тельности, приводящий к замещению исходных м-лов п. 
глинистыми. А. наблюдается около рудных жил и может 
служить поисковым признаком некоторых полезных иско
паемых. 
А Р Г И Л Л И Т — камнеподобная глинистая п., не размокаю
щая в воде, образующаяся в результате уплотнения, дегид
ратации и цементации глин при диагенезе и эпигенезе. А. 
характерны для складчатых обл. и древних отл. платформ. 
А Р Г И Л Л И Т Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й — высокопористая 
белая и относительно твердая п., состоящая из монтморил
лонита, бейделлита, аллофана, каолинита, галлуазита, 
светлой гидрослюдки, к которым нередко присоединяются 
диккит, пирит и некоторые др. сульфиды. Термин появился 
в начале 40-х годов в американской литературе в применении 
к гидротермально измененным глинистым п. из р-нов кай
нозойской вулк. деятельности, принимавшимся ранее за 
продукты выветривания эффузивов. В СССР термин стал 
применяться с 1953 г. (Соболев, Фишкин и Коржйн-
ский), а первые сводные работы по А. г. опубликованы 
в 1956—1957 гг. (Schwartz, 1956; Наковник, 1957). А. г. 
являются продуктами фумарольно-сольфатарного изме
нения преимущественно вулк. п. обычно в связи с форми
рованием пропилитов и вторичных кварцитов, иногда 
и независимо от них; возникают под воздействием серно
кислых и углекислых растворов. С ними связаны многие 
•руды: меднопорфировые, золото-полиметаллические, ура
новые, вольфрамовые, ртутные и др. А. г. еще недоста
точно изучены; по-видимому, они представляют собой 
самостоятельную форм., отдельные фации которой обра
зуются не только в связи с вулк., но и с более глубинной 
деятельностью. 
А Р Г И Л Л О И Д Ы — гр. глинистых сланцев и сланцеватых 
глин. 
А Р Г И Р И Т — м-л, син. аргентита. 
А Р Г И Р О Д И Т [аруортбе? (аргиродес)—Ag-содержа-
щий] — м-л, 4Ag 2OSeGeS 2; изоморфен с канфильдитом. 
Ромб. Возможно, существует куб.модиф.— высокотемпера
турная. Габ. октаэдрический, додекаэдрический. Дв. по 
{111}, тройники. Агр.: зернистые, гроздевидные, шаровид
ные, радиальнолучистые, корочки. Черный, синевато- или 
фиолетово-черный. Тв. 2,5. Уд. в. 6,3. В серебряных и свин-
цово-цинковых м-ниях с самородным Ag и сульфидами Ag. 
А Р Г И Р О П И Р И Т — м-л, Ag 3 Fe 7 Sn . Ромб, призм. Сп. ср. 
по {001}. Бронзово-желтый. Тв. 1,5—2. Уд. в. 4,2. Воз
можно, является псевдоморфозой штернбергита по ар-
гентопириту. Мало изучен. 
А Р Г О Н — хим. элемент восьмой гр. периодической систе
мы Менделеева, порядковый номер 18, ат. в. 39,944. Хим. 
инертность обусловила его свободное состояние и значи
тельное содер. в атмосфере (0,933% по объему). Атмосфер
ный А. состоит из трех стабильных изотопов: Аг 4 0 99,6%; 
Аг 3 8 0,063%; Аг 3 6 0,337%. Высокое содер. Аг 4 0 в атмосфер
ном А. объясняется выделением его из литосферы, где он 
накапливается в калййсодержащих п. и м-лах за счет рас
пада калия и частично мигрирует в атмосферу. А., выде
ленный из калийсодержащих п. и м-лов, состоит из одного 
изотопа — Аг 4 0 . За счет обогащения радиогенным А. изо
топный состав Аг Тазовых струй и Природных вод иногда 
характеризуется более высоким отношением Аг4 0/Аг3 6, чем 
у атмосферного Аг. Повышенное содер. изотопа Аг 3 8 обна

ружено в урановых м-лах, где он, по-видимому, образуется 
при сильно асимметричном спонтанном делении урана. А. 
на Земле больше, чем др. инертных газов, что связывают 
с постоянным образованием его в литосфере. Накопление 
радиогенного аргона в калийсодержащих п. и м-лах исполь
зуется для определения их возраста аргоновым методом. 
А Р Г О Н А Д С О Р Б И Р О В А Н Н Ы Й — поглощенный поверх
ностью твердого тела (м-лом, п. и др.). Чаще всего это аргон 
воздушного происхождения. 
А Р Г О Н - А З О Т Н О Е О Т Н О Ш Е Н И Е — см. Отношение 
аргон-азотное. 
А Р Г О Н В О З Д У Ш Н Ы Й ( А Т М О С Ф Е Р Н Ы Й ) — содер. 
в земной атмосфере в количестве 0,933 объемн. %; состоит 
из смеси трех стабильных изотопов: Аг 4 0 99,6%; Аг 3 8 0,063%; 
Аг 3 6 0,337%. 
А Р Г О Н И З Б Ы Т О Ч Н Ы Й — избыток аргона с массой 40 
в м-ле (или породе) по сравнению с тем его количеством, 
которое могло бы накопиться с момента их образования 
за счет распада наличного К 4 0 . 
А Р Г О Н О К К Л Ю Д И Р О В А Н Н Ы Й — захваченный п. или 
м-лом в процессе их кристаллизации; может быть обогащен 
изотопом Аг 4 0 за счет радиогенного аргона, выделившегося 
из древних п. 
А Р Г О Н Р А Д И О Г Е Н Н Ы Й — изотоп аргона с массой 40 
(Аг 4 0), образовавшийся в м-ле в результате радиоактивного 
распада К 4 0 . 
А Р Д Е Н Н И Т [по м-нию в Арденнах, Бельгия] — м-л, 
Mn 4 MnAl 5 [0 2 | (OH) 2 | (V , A s ) 0 4 | S i 0 4 | ( S i 2 0 7 ) 2 ] • 2 Н 2 0 . 
Ромб. Иногда часть V 2 Os замещена As 2Os — арсеноарден-
нит. Габ. призм. Сп. сов. по {010}, ср. по {110}. Желтый 
до желто-бурого. Тв. 6—7. Уд. в. 3,62. В кварцевых жилах 
и пегматитах. Син.: девалькит. 
А Р Д У И Н И Т — м-л, изл. син. морденита. 
А Р Е А Л [areal — площадь, пространство] — обл. распрост
ранения вида, рода или гр. животных и растений. Внутри 
ареала виды обычно распространены неравномерно, а толь
ко в тех местах, где имеются для них подходящие условия 
(т. н. биотопы). Одни виды характеризуются широким, 
а другие узким А. Виды, распространенные повсеместно, 
называются космополитами, а узкие, являющиеся остатками 
некогда большой обл. распространения,— реликтовыми. 
По форме они подразделяются на сплошные и разорванные 
или разобщенные. 
А Р Е Н И Г С К И Й Я Р У С , А Р Е Н И Г [по горе Аренигв Уэльсе, 
Англия], Sedgwick, 1852,— второй снизу ярус ордовикской 
системы Северо-Европейской палеозоогеографической пров. 
Включает две граптолитовые зоны: Didymograptus extensus 
и D. hirundo; также характерны представители родов 
Phyllograptns, Triograptus и др. Ввиду того, что стратотип 
А. я. сложен вулканогенными п., содер. в верхней части 
сланцевую пачку с фауной, как оказалось позже характер
ной для верхов лланвирна или лландейло, некоторые анг
лийские стратиграфы предлагают заменить назв. данного 
яруса на скиддавский. 
А Р Е Н И Т Ы [англ.— arenits] — отсортированные (потока
ми, течениями, прибоем и т. п.) песчаники, не содер. или 
содер. немного глинистого связующего вещества. Разли
чают кварцевые, аркозовые, полевошпатовые и литокласти-
ческие А. (Вильяме, Тернер, Джильберт, 1957). В класси
фикации Петтиджона (Pettijohn, 1949), А. соответствуют 
ортокварциты и некоторые аркозы. По классификации 
Фолка (Folk, 1959), это карбонатная п., состоящая из зерен 
аллохемов псаммитового класса величиной от 0,062 до 1 мм. 
А. доломитового состава называются доларенитами (dola-
renite), а кальцитового — калькаренитами (calcarenite). 
Эти назв. условны и не являются общепринятыми. Нередко 
аренитами называются пески и песчаники в обычном смыс
ле, безотносительно к составу, что является более правиль
ным. В русской литературе термин А. не применяется. 
А Р Е Н Ы — с м . Углеводороды ароматические. 
А Р Е О К С Е Н — м^л, мышьяксодер. деклуазит. 
А Р Е О Л — у диатомовых водорослей элемент структуры 
панцирей, представляющий собой полость в толще стенок 
двуслойных локуларных панцирей, сообщающихся с по
лостью клетки и с наружной средой. Строение, располо
жение и количество А. являются систематическими призна
ками. 
А Р Е Я (area) — поверхность соприкосновения спор в мате
ринской клетке, на которой остаются тетрадные рубцы. 
Син.: поверхность контактная. 



А Р И 

А Р И Е Ж И Т — разнов. роговообманкового перидотита, в ко
торой наряду с пироксенами (ромб, и мон.), роговой обман
кой и шпинелью содер. гранат. Порода, возможно, явля
ется метаморфической. 
А Р И Е Н — см. Арский ярус. 
А Р И З О Н И Т — агр. гематита и развивающегося по нему 
рутила, по составу близкий к Fe2-3Ti02. 
А Р И Т — м-л, разнов, никелина, содер. до 6% Sb. 
А Р К А Н З И Т — м-л, разнов. брукита в изометричных 
к-лах. 
А Р К А Н И Т —м-л, K 2 [ S 0 4 ] . Ромб. Габ. таблитчатый. Дв. 
по {110}. Сп. сов. по {010} и {001}. Уд. в. 2,663. 
А Р К В Е Р И Т — м-л, разнов. самородного Ag, содер. до 
13% Hg. Куб. Габ. октаэдрический. Агр.: зернистые, вкрап
ленность. Серебристо-белый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 10,8. Ковкий. 
В кварц-кальцитовых жилах в асе. с аргентитом. 
А Р К И (arcus) — в палинологии дугообразные ленточные 
утолщения верхних слоев экзины, идущие от поры к 
поре; они имеют большую или меньшую кривизну изгиба. 
А Р К О Г Е Н Е З — см. Движения тектонические аркогене-
тические (аркогенез). 
А Р К О З — син. термина песчаник аркозовый. 
А Р М А Н Г И Т [по составу] — м-л, Mn 3[As0 3]2- Геке. Габ. 
короткопризм. Сп. ср. по {0001}. Черный; прозрачный 
в тонких осколках. Тв. 4. Уд. в. 4,43. В кальцит-баритовых 
жилах. 
А Р О М А Т И К А — ароматические соединения. Термин ла
бораторного жаргонного происхождения, в настоящее время 
входящий в употребление и в литературе. 
А Р Р О И К О [исп. аггоуо] — сухие долины периодически 
текущих рек засушливых обл. С. Америки. 
А Р Р О Я Д И Т [по фам. Аррожадо] — м-л, N a 2 ( F e 2 + M n 2 + ) s  

[Р04]4, - Fe2"1" и М п 2 + могут замещаться Mg и А1. Мон. Сп. 
сов. по {001}. Темно-зеленый. Тв. 5. Уд. в. 3,55. Крупные 
массы сграфтонитом, касситеритом, сподуменом,бериллом 
в пегматитах. Син.: гедденит. 
А Р С А Н [аршан (бурято-монг.), арасан (среднеаз.)] — назв. 
минер, источников в Сибири и Ср. Азии. 
А Р С Е Н А Р Г Е Н Т И Т — м-л, Ag 3As или мышьяксодер. се
ребро. Асе. с самородным мышьяком. Не изучен. 
А Р С Е Н А Т - Б Е Л О В И Т — м-л, идентичен тальмеситу. 
А Р С Е Н А Т Ы — соли кислот пятивалентного As: мета-
мышьяковой H A s 0 3 , ортомышьяковой H 3 A s 0 4 и пиро-
мышьяковой H4AS2O7. По хим. свойствам А. похожи 
на соответствующие фосфаты. 
А Р С Е Н И Д Ы — гр. м-лов, представляющих собой простые 
мышьяковистые соединения Ag, Fe, Ni, Со и Pt. Более 
распространены сложные мышьяковистые соединения — 
сульфоарсениды Си, Ag и Pb. Минералы гидротерм, м-ний. 
Относятся к классу сульфидов и по свойствам близки к ним. 
См. Сульфиды. 
А Р С Е Н И О П Л Е И Т [nXeiov] (плейон) — множество; по 
парагенезису со многими арсенатами] — м-л, ~(Са, Мп) 3  

( M n 2 + , Mn*+ Mg, F e 3 + ) 4 [ ( O H ) 4 | ( A s O s O H ) ( A s 0 4 ) 3 ] . Мон. 
Сп. по ромбоэдру. Агр.: зернистые, жилки и желваки. 
Коричневато-красный, вишнево-красный. Тв. 3—4. Уд. в. 
4,17. С родонитом в известняках. 
А Р С Е Н И О С И Д Е Р И Т — м-л, ~ Ca 3Fe4[OH|(As0 4)]4-
• 4 Н 2 0 . Сп. сов. по {001}. Агр.: лучистые, волоки., зерни
стые псевдоморфозы по скородиту. Желтый, бурый. Тв. 1— 
2 у волокн., 4,5 у зернистого. Уд. в. 3,9. В з. окисл. 
А Р С Е Н О Б И С М И Т ( А Р С Е Н О В И С М И Т ) — м-л, B i 4  
г OH|As04] 3 • Н 2 0(?) . Куб. (?). Криптокристаллический. 
Рыхлые, охристые массы. Желтовато-зеленый. Уд. в. 5,7. 
В з. окисл. с биндгеймитом и бисмутитом. 
А Р С Е Н О К Л А З И Т [xXaois (клясис) — раскалывание] — 
м-л, Mns[(OH) 2 |As04]2. Ромб. Сп. сов. по {010}.Агр.зер-
нистые. Красный. Тв. 5—6. Уд. в. 4,16. Встречаются вдоль 
трещин в доломите, импрегнированном гаусманитом. 
А Р С Е Н О Л И Т [по составу] — м-л, A s 2 0 3 . Куб. К-лы окта-
эдрические, волосовидные. Сп. по {111}. Агр.: гроздевид
ные, земл., звездчатые и корки. Белый. Бл. стеклянный 
до шелковистого. Тв. 1,5. Уд. в. 3,87. В з. окисл. м-ний ар-
сенопирита, самородного As, энаргита, теннантита и др. 
мышьяковых м-лов. 
А Р С Е Н О П А Л Л А Д И Н И Т — м-л, Pd 3As. Геке. В Аи-содер. 
концентрате. Уд. в. 10,2. • Не изучен. 
А Р С Е Н О П И Р И Т — м-л, FeAsS. Примеси Со, Си, Аи. 
Мон. (?). Габ. призм., псевдоромб. Дв. по {100} и {001}, 
срастания и прорастания по {101}, крестообразные дв. и 

звездчатые тройники по {012}. Сп. сов. по {101}. Агр.: зер
нистые, шестоватые. Серебристо-белый до стально-серого. 
Черта серовато-черная. Бл. метал. Тв. 5,5—6. Уд. в. 5,9— 
6,3. В скарнах, пегматитах, гидротерм, в м-ниях W, Sn, 
Au, Ni-Co, Си, Pb-Za, Hg и др. Рассеянная вкрапленность 
в осад. г. п. Разнов. данаит. Син.: мышьяковый колчедан. 
А Р С Е Н О П О Л И Б А З Й Т — м-л, син. пирсеита. 
А Р С Е Н О Т Е Л Л У Р И Т — м-л, As2Te2S7 (?). Тонкие пластин
ки. Светло-коричневый. Асе. с самородным' Те. Изучен 
слабо. Сомн. термин. 
А Р С Е Н О Т О Р И Т — м-л, (Th, Fe, Са, Се) [(Si, Р, As)04 
(СОз, ОН)]. Метамиктный. Габ. короткопризм. Агр. сплош
ные. После прокаливания при 800° С дает порошкограмму 
торита. Цв. шоколадный. Тв. 4,5. Уд. в. 4,25. В кварцевых 
жилах, генетически связанных с щелочным массивом. 
А Р С Е Н С У Л Ь В А Н И Т — м-л, Cu 3(As, V)S 4 . Куб. Свойства 
А. аналогичны свойствам сульванита. В золоторудных 
м-ниях. Редкий. 
А Р С Е Н С У Л Ь Ф У Р И Т — м-л, As-содер. сера. Красно-бу
рые корочки. Тв. 2,5. В сольфатарных образованиях. 
А Р С Е Н У Р А Н И Л И Т — м-л, Ca[(U02)4L(OH)4|(As04)2]-
•6Н20. Изоструктурен с фосфуранилитом. Ромб. Агр.: 
лишайникоподобные, чешуйчатые. Оранжево-желтый. В з. 
окисл. м-ния с мышьяковыми урановыми слюдками и па-
раскупитом. 
А Р С Е Н О У Р А Н О Ц И Р Ц И Т — м-л, изл. син. метахейн-
ричита. 
А Р С К И И Я Р У С , А Р И Е Н [по р. Ар, ФРГ], Dumont, 
1843,— третий снизу ярус девона Рейнской обл. Харак
терны: Uncinulus pila (S с h n u г), Acrospirifer arduennensis 
(S с h n u r), A. hercynae G i e b e 1. Соответствует н. 
эмсу Арденно-Рейнской обл. и кобленцекому ярусу СССР. 
А Р Т Е Р И Т [arteria (артериа) — жила, артерия] — генети
ческая разнов. мигматита, жильный материал которого 
формировался в результате привноса вещества из более 
отдаленного, нежели сами вмещающие п., источника. Раз
личаются А. инъекционные и метасоматические. Первона
чально термин А. введен Седергольмом для инъекционных 
разностей (аналогичен термину Вейшенка «инъекционные 
сланцы») в противовес понятию венит Холмквиста (см. 
Адергнейс). По предложению Зутера (Zuter, 1924), А. 
(по аналогии с новой артериальной кровью) противопостав
ляется по генезису вениту (со старой венозной кровью). 
См. Экзохоризмит. 
А Р Т И З И И [по фам. Артис] — формальный род, объеди
няющий каменные ядра цилиндрической формы, образо
вавшиеся в результате выполнения породой внутренней 
серцевинной полости стволов кордаитов, разделенной тон
кими горизонтальными перегородками, разрушающимися 
в процессе фоссилизации. Намюр — ранняя пермь. 
А Р Т И К У Л Я Т Ы — 1) Articulata, класс замковых брахио-
под; 2) подкласс наиболее высокоорганизованных морских 
лилий. 
А Р Т И Н И Т [по фам. Артини] — м-л, Mg 2[(OH)2|C0 3]-
•ЗН 2 0. Мон. Габ. игольчатый. Сп. сов. по {100}, ср. по 
{001}; Агр.: корочки, поперечноволокн. жилки, шаровидные, 
радиальнолучистые. Белый. Тв. 2,5. Уд. в. 2,03. Низко
температурный гидротерм. Асе. с бруситом, арагонитом, 
кальцитом в v серпентинизированных гипербазитах. 
А Р Т И Н С К И Й Я Р У С [по р. Арти, 3 . Приуралье], Карпин
ский, 1874,—: третий снизу ярус н. отдела пермской системы. 
Характерны фузулиниды — Parafusulina, аммоноидеи — 
Neoshumardites, Popanoceras и др., рыбы. — Helicoprion. 
А Р Т Р О Д И Р Ы (Arthrodira или Cococitei) — панцирные 
акулоподобные рыбы из гр. плакодерм. Поздний силур— 
ранний карбон. 
А Р Т Р О П С И Д Ы (Arthropsida) — син. термина растения 
членистостебельные. 
А Р Т У Р И Т [по им. Артура Рассела и Артура Кингсбари] — 
м-л, Cu 2Fe 2[(OH)7|(As04)3]-6H20. Мон. Скрытокристал-
лические корочки. Яблочно-зеленый. Уд. в. 3,2 (загрязнен 
примесями). С кварцем, фармакосидеритом и м-лом из гр. 
алунита — бедантита. 
А Р Ф В Е Д С О Н И Т [по фам. Арфведсон] — м-л, щелочной 
амфибол. Na2,5Cao,s(Fe5+, Mg, Fe 3+, Al)5[(OH,F)2|Si7,s 
А1о,»Ом]. Член изоморфной серии А.— экерманит. А. 
усл. содер. 70—100 мол. % железистого компонента. Зе
леновато-черный. В глубинных щелочных г, п. и их пег
матитах. Разнов.: манганарфведернит, магнезиоарфвед-
•сонит, содер. 30—70 мол. % железистого компонента. 
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А Р Х А Л А К С И С [apx'i (архи) — начало; aAAaxteov (алляк-
теон) — изменяющийся] — разнов. филэмбриогенезов (эмб
риональных изменений, связанных с эволюцией взрослых 
организмов), при которой изменение признаков взрослых 
организмов происходит путем изменения начальных ста
дий морфогенеза (зачатков органа). При эволюции пу
тем А . рекапитуляции признаков предков в онтогенезе 
не происходит. 
А Р Х А Н Т Р О П Ы — ископаемые люди, существовавшие 
от 600 до 300 тыс. лет назад; им на смену пришли палеан-
тропы. Включают питекантропа, синантропа, антлант-
ропа, гейдельбергского человека. С их остатками связаны 
грубые изделия из камня и примитивно обработанные 
гальки, 
АРХЕГОНИЙ— м н о г о к л е т о ч н ы й женский половой орган 
мохообразных, папоротникообразных и голосеменных расте
ний; обычно имеет бутылкообразную форму. Яйцеклетка 
находится в нижней расширенной его части. 
А Р Х Е Й — сокр. назв. архейской гр. и эры. 
А Р Х Е Й С К А Я Г Р У П П А [apxoaog (архэос) — древний], 
Dana, 1872,— нижняя (древнейшая) гр. п. докембрия, 
представленная гл. обр. разл. гнейсами и кристаллическими 
сланцами, в меньшей мере амфиболитами, мраморами и 
кварцитами; изредка встречаются магнетйтовые кристал
лические сланцы и кварциты (джеспилиты). Породы изме
нены преимущественно в условиях амфиболитовой и гра-
нулитовой фаций метаморфизма и обычно сильно гранити-
зированы и мигматизированы. Орг. остатки не найдены, 
но присутствие графитсодер. г. п. может указывать на древ
нейшую жизнь. Делится на местные стратиграфические" 
единицы. Иногда подразделяется на катархей и собственно 
архей, или же на н. и в. архей, но достоверные факты, ука
зывающие на наличие между ними проявлений диастро-
физма (основной критерий для расчленения н. докембрия), 
отсутствуют и поэтому такое деление большинством геоло
гов не принимается. Первоначально к А . г. относили все 
докембрийские образования, в дальнейшем термин тракто
вался различно; в настоящее время под А . г. понимается 
только^нижняя часть докембрия. 

А Р Х Е Й С К А Я Э Р А ( Э О Н ) — древнейшая эра в геол. 
истории Земли, продолжительность ее не установлена, но, 
по-видимому, значительно более 800 млн. лет. Радиомет
рические значения наиболее древнего возраста архей
ских п. равны 3500—4000 млн. лет. Окончание А . э. озна
меновалось крупнейшим диастрофизмом, датируемым изо
топными методами в 2600—2800 млн. лет, а по мнению 
некоторых исследователей, в 3500 млн. лет. 
А Р Х Е О З О Й — сокр. назв. археозойской гр. и эры. 
А Р Х Е О З О Й С К А Я Г Р У П П А [gcoii (зоэ) — жизнь], Dana, 
1872,— син. термина архейская группа. 
А Р Х Е О М А Г Н Е Т И З М — учение о геомагнитном поле бли
жайшего прошлого; основано на изучении остаточной на
магниченности археологических памятников (кирпичей, 
глиняной посуды и др.). Термин А . введен французскими 
геофизиками Е. и О. Телье. По данным археомагнитных 
исследований установлена цикличность изменения поло
жения геомагнитного полюса с периодом около 1000 лет 
и уменьшение за последние 2000 лет напряженности маг
нитного поля Земли в 1,5 раза. 
А Р Х Е О П Т Е Р И К С (Archaeopteryx) [ятерине (птерикс) — 
крыло — ископаемая птица, относящаяся к подклассу пер-
воптиц. Поздняя юра Баварии. 
А Р Х Е О П Т Е Р И С (Archaeopteris) [apxaiog (архэос) — древ
ний]— папоротник, довольно крупный древний гетеро-
споровый прапапоротник с дважды перисторассеченными 
листьями значительной величины, конечные перышки 
цельные, клиновидные, с веерным дихотомическим жил
кованием. В. девон. 
А Р Х Е О Р Н И С (Archaeornis) [6pvig (орние) — птица] — 
ископаемая птица, относящаяся к подклассу первоптиц 
величиной с ворону. Тело покрыто перьями, клюв отсутст
вовал, имелись зубы на челюстях. Хвост длинный. На ко
ротких крыльях имелись три подвижных пальца с когтями. 
Поздняя юра Баварии. 
А Р Х Е О Ц И А Т Ы (Archaeocyatha) [xoctuog (киатос) — чаша, 
кубок] — тип одиночных иди колониальных морских жи
вотных. Обладали внутренним известковым скелетом кубт 
ковидным, дисковидным или пластинчатым. Скелет моно
литный. Вероятно, вели прикрепленный образ жизни. 
Нередко являлись рифообразователями. Появились, по-

видимому, в докембрии. Характерны для раннего кембрия. 
В силуре Урала найдены остатки своеобразных организмов, 
отнесенных к одному из классов (Aphrosalpingidea) архео
циат. 
А Р Х И П Е Л А Г [греч.] — гр. островов, лежащих на неболь
шом расстоянии друг от друга, имеющих чаще всего оди
наковое происхождение и более или менее сходное геол. 
строение. Различают вулк., коралловые и материковые А. 
А Р Х И П Е Л А Г В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — гр. сближенных 
островов вулк. происхождения. Выделяются: 1) архипелаги 
типа островных дуг Тихого океана, вытянутые дугообразно 
вдоль границ океанского и материкового секторов Тихого 
океана. Действующие вулканы, находящиеся на них, отно
сятся к центр, типу, часто к стратовулканам, извергающим 
лавы от основных до кислых, среди которых особенно 
характерны гиперстен-авгитовые андезито-базальты; 2) ар
хипелаги вулк. островов океанского сектора Тихого океана 
(Гавайи и др.), цоколь которых сложен толеитовыми ба
зальтами. Высота подводной части вулканов на Гавайи 
составляет 4000 м, а вершины их достигают 4000 м над ур. 
океана. Вулканы принадлежат к трещинным и щитовид
ным, дающим излияния базальтов, часто оливиновых ще
лочных с их производными. В Атлантическом океане неко
торые А. в. расположены в пределах шельфа Африки, 
др.— на Срединно-Атлантическом хребте и его отрогах, 
в обл. погрузившейся суши. Для них характерны щелочные 
лавы (щелочные базальтоиды, трахиты, фонолиты и др.). 
В палеозойских и мезозойских геосинклинальных обл. 
палеогеографическими исследованиями наиболее уверенно 
выделяются вулк. архипелаги островных дуг по наличию 
синхронных прижерловых фаций субаэрального типа и 
подводных отл. склонов, выделенных как формация зе
леных туфов. См. Вулканизм островной. 
А Р Х О З А В Р Ы (Archosauria) [otpxog (архос) — главный; 
Savpog (саврос) — ящер] — подкласс, объединяющий гос
подствовавшие в мезозое гр. пресмыкающихся: динозавров, 
летающих ящеров и крокодилов; только последние дожи
ли до настоящего времени. 

А Р Ш И Н О В И Т — м-л, колломорфная разнов. циркона. 
А С Б Е К А С И Т — м-л, CajSii.sBeo.TsTio.sAlo.iSno.iTlo.os 
[As0 3 ] s . Триг. Сп. сов. по ромбоэдру. Агр.: зернистые, 
радиальнолучистые. Лимонно-желтый. Тв. 6,5—7. Уд. 
в. 3,7. В трещинах гнейса с кварцем, магнетитом, малахи
том и др. 
А С Б Е С Т [fiaPeo-tog (асбестос) — неугасаемый, неразруши
мый] — волокн. м-л, легко расщепляющийся на тонкие 
прочные волокна. Этим свойством обладают м-лы двух 
гр. серпентина и амфибола, известные под назв. хризо-
тил-А. и амфибол-А. Среди амфиболов выделяется не
сколько минер, видов — крокидолит-, родусит-, режикит 
(магнезиоарфведсонит)-, антофиллит-, амозит-, кумминг-
тонит-, тремолит-, актинолит-А. Существует несколько ге
нетических типов и подтипов м-ний А. Хризотил-А. связан 
с гипербазитами и доломитами, крокидолит- и амозит-А. 
встречаются в тонкослоистых джеспилитах и железистых 
кварцитах, куммингтонит-А.— в железистых кварцитах, 
родусит-А.— в горизонтах аргиллитов пестроцветных ла
гунных отл. и сиенитах, антофиллит-А.— в метаморфизо
ванных гипербазитах (тальк-антофиллит-карбонатных п.), 
тремолит- и актинолит-А.— в основных вулканогенных п., 
доломитизированных известняках и оталькованных гипер
базитах. Наибольшее промышленное значение имеет хри-
зотил-А. (более 95% мировой добычи). Из амфибол-А., 
менее распространенных в природе, наибольшее применение 
в промышленности находит крокидолит-А. и меньшее — 
амозит-, антофиллит-, родусит- и режикит-А. Номенкла
тура изделий, вырабатываемых на основе А., в настоящее 
время превышает 2000. Наиболее крупными м-ниями хри-
зотил-А. в СССР являются Баженовское, Джетыгаринское 
и Киембайское на Урале, Актовракское в Тув. АССР и 
Молодежное в Бурят. АССР,. 

А С Б Е С Т А М Ф И Б О Л О В Ы И — син. термина амфибол-
асбест. 
А С Б Е С Т П И Л О Т И Ч Е С К И И — то же, что спутанноволокн., 
но с преобладающей ориентировкой волокон в одном на-
цравлении. Изл. термин. 
А С Б Е С Т Х Р И З О Т И Л О В Ы И — син. термина хризотил-
асбест. 
А С Б О Л А Н — м-л, разнов. вода, содер. Со. Син.: кобаль
товая чернь. 



А С Б 

А С Б О Ф И Т — м-л, разнов. серпентина, промежуточная 
между асбестом и офитом; структура либо хризотила, либо 
лизардита. 
А С И М М Е Т Р И Я [asymmetria — несоразмерность] —в гео
морфологии обычно применяется к двум сопряженным 
склонам долин, водоразделов, гряд, хребтов и пр., имею
щим разную крутизну. А. долин обусловливается рядом 
причин: отклоняющим влиянием вращения Земли (см. 
Закон Бэра-Бабине); смещением русла в сторону падения 
п. (см. Долина моноклинальная); поднятием складки или 
блока со стороны одного из склонов долины; наличием пер
вичного топографического уклона местности, обусловли
вающего большую обводненность и эрозионный размыв 
прилежащего склона субсеквентных долин и слабый раз
мыв противолежащего; влиянием климатических причин — 
таяния, снега, оттаивания мерзлоты (см. Солифлюкция), 
дефляции, наиболее интенсивно происходящей на склоне 
южной экспозиции (подверженном инсоляции). А. водо
разделов возникает в результате далеко зашедшего про
цесса формирования А. долин, неравномерного тект. под
нятия, неравномерной аккумуляции (если водораздел обра
зован аккумулятивной формой, напр. мореной и др.). 
А С К А Н И Т Е Л Ь — см. Асканит. 
А С К А Н И Т [по сел. Аскани, СССР] — разнов. отбеливаю
щих глин (бентонитов), м-ние которых находится в ГССР. 
Продукт коры выветривания вулканогенно-осад. п. эоце-
нового возраста. По составу представлен гл. обр. тонко
дисперсной смесью бейделлита и монтмориллонита. А. 
является высокоактивным адсорбентом, особенно интенсив
но поглощающим окрашивающие пигменты из масел и жи
ров, а также слизи, жиры и т. д. Коллоид, его разнов. 
(аскангель) используется в формовочных землях и в виде 
добавок к разл. наполнителям. 
А С О - Л А В А [назв. по р. Асо на о. Кюсю, Япония], Iki, 
1899,— отвердевший пирокластический материал, окру
жающий кальдеру. Такие образования теперь описываются 
как сваренные туфы и потоки пемзовые. Местный термин. 
А С П И Т — изл. син. термина вулкан щитовидный. 
А С С Е Л Ь С К И Й Я Р У С [по р. Ассель, Ю. Приуралье], 
Руженцев, 1954,— н. ярус пермской системы. Характерны 
представители рода Schwagerina, поэтому часто обознача
ется как швагериновый горизонт. 
А С С И М И Л Я Ц И Я [assimilatio — уподобление] —вгеоло-
гии процесс полного усвоения и плавления постороннего 
материала (боковых п. и пр.) в интрудировавшей магме, 
без сохранения реликтов материального каркаса поглощен
ных п., с образованием гибридной магмы, кристаллизация 
которой вызывает появление г. п., обладающих признаками 
гибридных образований. А. может происходить у контакта 
интрузии или на глубине вследствие опускания обрушаю-
щихся частей кровли в магму. Вопрос о масштабах А. спор
ный, хотя процессу А. некоторые исследователи приписы
вают важную роль как фактора металлогенической специа
лизации (Абдуллаев и др.). По В. Николаеву, процесс А. 
является резко эндотермическим и поэтому не может про
являться в значительных масштабах из-за ограниченных 
запасов тепла в магме. 
А С С И М И Л Я Ц И Я У Г Л Е К И С Л О Т Ы — биологический 
процесс включения углекислоты в орг. вещества живой 
клетки. При фото- и хемосинтезе за счет А. у. синтези
руются все вещества клетки. При гетеротрофной А. у. 
некоторыми микроорганизмами параллельно с использо
ванием орг. углерода в клетку включается до 30% углеро
да углекислоты, содержащегося в бактериальной клетке. 
А С С О Ц И А Ц И И В И З В Е Р Ж Е Н Н Ы Х Г О Р Н Ы Х П О Р О 
Д А Х М Е Т А С Т А Б И Л Ь Н Ы Е — обладающие ограниченной 
устойчивостью й переходящие под влиянием относительно 
слабых внешних воздействий в другие, более устойчивые 
(стабильные). Как примеры метастабильных ассоциаций 
можно привести: вулк. стекла (см. Расстеклование), анор-
токлаз и санидин при быстром охлаждении вместо устой
чивых альбита и ортоклаза. Вторичное увеличение темпе
ратуры восстанавливает равновесие, разрушая при этом 
метастабильные м-лы и создавая на их месте устойчивые. 
А С С О Ц И А Ц И И В У Л К А Н О - П Л У Т О Н И Ч Е С К И Е (или 
Р Я Д Ы В У Л К А Н О - П Л У Т О Н И Ч Е С К И Х Ф О Р М А Ц И Й ) — 
образуются в результате последовательного развития комаг-
матических вулк. и плутонических серий. Они развиваются 
в пределах единого тектоно-магм. этапа и единой структуры. 
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и металлогенических признаков. Формируются в длитель
ный промежуток времени и вулк. серии предшествуют 
плутоническим (Симпозиум по вулкано-плутоническим фор
мациям, Алма-Ата, 1966). 
А С С О Ц И А Ц И И Т Я Ж Е Л Ы Х М И Н Е Р А Л О В — комплексы 
разнообразных тяжелых минералов, содер. в обломочных 
п., нерастворимом остатке карбонатных п. и солей, а также 
в др. осад. п. и совр. осадках. Характеризуют состав источ
ников сноса (терригенные м-лы), удаленность от источни
ков сноса (обеднение состава терригенных м-лов), геохим. 
условия среды осадконакопления (сингенетические и диа-
генетические м-лы) и интенсивность процессов вторичных 
изменений м-лов при литификации осадков (эпигенетиче
ские м-лы). Обеднение состава тяжелых м-лов может вы
зываться не только удаленностью от источников сноса, но 
и постседиментационными изменениями их комплекса. 
А С С О Ц И А Ц И Я В У Л К А Н И Ч Е С К А Я , Kennedy, 1938,— 
совокупность изв. п. (как эффузивных, так и интрузив
ных), генетически связанных с единым магм, циклом. По
роды, входящие в нее, обладают общими хим., петрогра
фическими и геохим. характеристиками. Первоначально 
А. В. разделялись по географическому признаку (напр., 
атлантические и тихоокеанские п., по Харкеру), в настоя
щее время установлено, что появление тех или иных асе. 
определяется геотект. особенностями. Так, известна при
уроченность недосыщенных щелочных п.— нефелиновых 
базальтов и фонолитов — к платформенным, а андезитов, 
дацитов и липаритов — к складчатым обл. 
А С С О Ц И А Ц И Я М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я , Билибин, 
1949, опубликовано в 1961 г.,— совокупность ведущих 
(промышленно интересных) металлов или рудных м-лов 
каждой данной серии месторождений. Термин малоупотре
бительный. 

А С С О Ц И А Ц И Я М И Н Е Р А Л О В П А Р А Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — 
по Петровской (1965) и др., закономерное сообщество одно
временно образовавшихся м-лов, возникшее в течение одной 
стадии минерализации или части стадии. В последнем слу
чае в одну стадию могут последовательно возникать две 
и более А. м. п. По предложенной Петровской системе тер
минов. А. м. п.— низшая единица систематики минер, 
сообществ. Следующей единицей такой систематики явля
ется минер, комплекс, объединяющий несколько А. м. п. 
Однако большинство исследователей в этом значении 
применяют термин «минер, ассоциация». По Петровской, 
термины А. м. п. и «парагенезис минералов» — синонимы, 
что неправильно. 
А С С О Ц И А Ц И Я М И Н Е Р А Л Ь Н А Я — понятие, по мнению 
большинства исследователей, более широкое, чем парагене-
тическая ассоциация (см. Парагенез). Так, по С. С. Смир
нову (1937), Нопфу (Knopf, 1924) и др., под А. м. следует 
понимать сообщество м-лов, образовавшихся в целом врдну 
стадию или даже в течение одного этапа минерализации. 
Т . о . , А . м . представляет собой всю минер, продукцию 
одной стадии в виде одной или нескольких парагенетиче-
ских асе. и является вещественным отображением стадии 
в целом. Петровская (1965) А. м. в указанном понимании 
называет минер, комплексом («одностадийным комплексом 
минер, ассоциаций»), а термин А. м. считает синонимом 
парагенетической асе. Как асе. м-лов более высокого поряд
ка она выделяет также минеральную гр. («одноэтапную гр. 
минер, асе.»). В качестве термина свободного пользования 
Петровская предлагает термин «минеральное сообщество», 
освободив тем самым от аналогичной роли А. м. 
А С С О Ц И А Ц И Я О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — 1. По Шат-
скому (1960 и др.), сообщество г. п.; различаются две груп
пы: а) отл. разл. типа и происхождения — литолого-геНе-
тические комплексы или генетические типы; б) форм.— 
парагенетические естественные сложные сообщества, глав
ными особенностями которых являются разл. по типу 
и происхождению осад. п. и отл. 2. По Дж, Л. Нилу [Knill, 
1959), асе. определенных литологических типов п., часто 
встречающихся совместно. В отличие от понятия об ассо
циации породной и ассоциации породной элементарной, 
с понятием об А. о. п. не связываются какие-либо признаки 
особенностей ее строения. Пример: асе. массивных квар
цитов, мусковитовых и серицитовых филлитов, известко-
вистых филлитов и известняков в далредской серии (верх
ний докембрий, Шотландия). См. Парагенерация, Ассо
циация породная. 3. Имеющий широкий смысл, термин 
свободного пользования для обозначения того или иного 
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сообщества г. п. Попытки придать этому термину узкий 
смысл должны быть отброшены. 
А С С О Ц И А Ц И Я П О Р О Д Н А Я , Хворова, 1961,— литоло-
гический комплекс или сочетание г. п., характеризующееся 
их определенным набором — особенностями их сочетания, 
стратификацией и в некоторых случаях латеральными 
изменениями. А. п. называются либо по наименованию п., 
либо получают географическое обозначение. А. п. возни
кают в связи с особыми палеогеографическими условиями 
и занимают определенное положение в форм. См. Ассоциация 
осадочных пород. Термин малоупотребительный. 
А С С О Ц И А Ц И Я П О Р О Д Н А Я Э Л Е М Е Н Т А Р Н А Я — 
1. По Вассоевичу, парагенез п. низшего ранга, напр. фли-
шевый ритм (многослой, циклотема). 2. По Айнемеру 
(1965), геол. тело, представляющее собой парагенез п. и 
имеющее геол. границы, при переходе через которые изме
няются параметры закона распределения стационарной 
случайной функции, описывающей чередование п. в разре
зе и отражающей процесс образования данной асе. п. 
А С Т Е Н О Л И Т [ceaftevog (астенос)— слабый; Xiuog (литое) — 
камень] — гипотетическая глубинная структура, представ
ляющая собой горячее и богатое газами тело сиалического 
состава (смесь кислой магмы и мигмы), имеющее относи
тельно высокую температуру. По первоначальному опре
делению Уиллиса [Willis, 1938), А.— магм, тело местного 
плавления в любой период геол. прошлого и настоящего, 
в любой твердой части земного шара. История развития 
А., по Уиллису, включает местное плавление, рост, пере
мещение, охлаждение, затвердевание и повторные сопутст
вующие явления: плавление предположительно за счет 
тепла, выделяемого при радиоактивном распаде. По ван 
Беммелену (1958), А. обладает малой вязкостью и неболь
шим уд. в. (2,4—2,6). На первых стадиях своего формиро
вания А. значительно легче окружающих масс и поэтому 
стремится всплыть кверху. В дальнейшем после дегазации 
и затвердевания с образованием гранитных и мигматитовых 
п. А. приобретает жесткость и большой уд. в. (2,7). См. 
Гипотеза ундационная. Белоусов (1966), считающий, что 
важнейшим процессом, связанным с верхней мантией, 
является выделение огромных объемов базальтовой магмы, 
развил гипотезу А., конкретизировав само понятие А. как 
обособленного тела базальтового расплава, отделившегося 
от волновода в верхней мантии. В волноводе перидотит 
(или пиролит) частично плавится и образуются капли 
базальта, собирающиеся вначале в мелкие, а затем в круп
ные А. Предполагается, что деэмульгирование перидотит-
базальтовой смеси происходит вследствие движений внутри 
волновода, приводящих к накоплению базальтовых капель 
в вершине волны. Отрыв А. от волновода приводит к обра
зованию антиастенолита. Подъем А. из мантии осуществ
ляется по глубинным разломам, представляющим собой 
«каналы малой вязкости». 
А С Т Е Н О С Ф Е Р А [aanevog (астэнос) — слабый] — пред
полагаемый слой мантии, подстилающий литосферу, спо
собный к вязкому или пластическому течению под дейст
вием относительно малых напряжений, позволяющий путем 
медленных движений постепенно создавать условия гидро
статического равновесия. Термин введен Барреллом (Ваг-
rell) в 1914 г. после открытия явлений изостазии. Понятие 
А. аналогично понятию «жидкий подкоровый слой», пред
ложенному Дэна (1873) и др. для объяснения орогенических 
и др. движений земной коры, хотя А. приписывают более 
высокую вязкость. Концепция А. укрепилась данными 
о наличии волновода, и теоретическими расчетами, устанав
ливающими в верхней мантии наличие минимума для вели
чин вязкости (10 1 9 —10 2 1 пуаз) и сопротивления пластиче
скому течению (Магницкий, Артюшков, 1968). Средняя 
глубина А. оценивается ~100—200 км, под срединно-оке-
анскими хребтами 30—50 км. Предполагается (Гутенберг, 
1963), что А. «является главным местоположением процес
сов, вызывающих горизонтальные и вертикальные движе
ния протяженных участков земной коры». 
А С Т Е Р О К А Л А М И Т (Asterocalamites) [йоттю (астэр) — 
звезда, xaXoqiog (калямос) — тростник] — древовидное 
растение, относящееся к членистостебельным. Наружная 
поверхность стебля несет продольные ребра, продолжаю
щиеся в смежных междоузлиях. Листья в мутовках, длин
ные, повторно дихотомирующие, генеративные органы 
в виде рыхлых многоярусных стробилов. Поздний девон — 
ранний карбон. 

А С Т Е Р О Л И Т — изл. син. термина каменный метеорит. 
См. Метеорит. 
А С Т И Й С К И Й Я Р У С [по дер. Асти в Пьемонте, Италия], 
Rouville, 1853,— в. ярус плиоцена 3 . Средиземноморья. 
А С Т Р А Х А Н И Т [по г. Астрахань] — м-л, N a 2 M g [ S 0 4 ] 2 -
• 4 Н 2 0 . Мон. К-лы короткостебельчатые, изометрические. 
Агр.: зернистые, плотные, шестоватые. Бесцветный, алло-
хроматичен. Тв. 2—3, Уд. в. 2,3. Растворим в воде. Вкус 
солоновато-горький. В соляных отл. 
« А С Т Р О » ...(буквально — звездо»...) — приставка, часто 
добавляемая к названиям наук физ., хим., биологического, 
геол. и географического циклов в знак того, что речь идет 
об изучении физики, химии, биологии, геологии, географии 
небесных тел, напр. астрогеография, астробиология, астро
геология. В применении к двум последним наукам термин 
неточен, так как практически речь идет о биологии и гео
логии не звезд, а планет. См. Планетология. 
А С Т Р О Б Л Е М А — нерекомендуемый син. термина кратер 
метеоритный. 
А С Т Р О Ф И Л Л И Т [cpuXXitng (филлитес) — листоватый] — 
м-л, (К 2 , Na 2 , Ca)(Fe, Mn) 4 (Ti, ZrXOHlSi 2 0 7 ] 2 ; примесь 
Ва, Mg, Nb. Трикл. К-лы пластинчатые, игольчатые. Сп. 
сов. по {100}, несов. по {001}. Агр.: звездчатые, параллельно-
волокн. Тв. 3—3,5. Уд. в. 3,3. Бронзово-бурый. Бл. брон
зовый. В нефелиновых сиенитах и пегматитах. Разное.: 
магнезиоастрофиллит, манганастрофиллит. 
А С Ф А Л Ь Т Е Н Ы — см. Вещества асфальто-смолистые. 
А С Ф А Л Ь Т И Т Ы - групповое классификационное название 
твердых высокоплавких асфальтовых битумов, составляю
щих высшее звено в ряду разностей, полностью (или прак
тически полностью) растворимых в хлороформе, бензоле 
и аналогичных растворителях. Следующую классифика
ционную гр. составляют кериты, растворимые лишь частич
но. В классификации Успенского (1964) А. отграничиваются 
от асфальтов по содер. масел (не выше 25% ), а от керитов— 
по растворимости в хлороформе. А. разделяются на два 
подкласса — гильсониты и грэемиты. Термин А. введен 
амер. исследователем Блейком (Blake) в 1890 г. 
А С Ф А Л Ь Т О И Д Ы — см. Классификация битумов. 
А С Ф А Л Ь Т Ы (природные) — групповое классификацион
ное название битумов, промежуточных между мальтами 
и асфальтитами (см. Классификация битумов). Обычно 
к А. относят высоковязкие, полутвердые и твердые легко
плавкие битумы. По классификации Успенского (19̂ 64) 
рамки класса А. определяются содер. от 25 до 40% масел, 
по классификации зарубежных нефтяников, не выделяю
щих мальты в особую категорию, граница между нефтями 
и А. устанавливается по содер. масел 50%. Количество ас-
фальтенов в А. варьирует от 10—15 до 50%, иногда выше. 
Наиболее типичные разности А. содер. близкие количества 
масел, смол и асфальтенов. В зависимости от группового 
состава температура размягчения А. колеблется от 20—30 
до 80—100° С. Средний элементарный состав: 80—85% С, 
9—10% Н, уд. в. 1,0—1,1, выход беззольного кокса 10— 
20%. 

А С Х И С Т О В Ы Й — см. Ашистовый. 
А Т А В И З М [atavus — предок] — появление у потомков 
признака, характерного для более или менее отдаленного 
предка. 
А Т А К А М И Т [по пустыне Атакама, Ю. Америка] — м-л, 
Си 2(ОН) 3С1. Ромб. Габ. тонкопризм. и таблитчатый, реже 
псевдооктаэдрический. Сп. сов. по {010}, ср. по {101}. Агр.: 
спутанно-кристаллические, волокн., зернистые до плотных; 
в виде песка. Ярко-зеленый до темно-изумрудно- и черно
вато-зеленого. Бл. алмазный до стеклянного. Тв. 3—3,5. 
Уд. в. 3,78. В з. окисл. Си М-НИЙ в засушливых р-нах. 
А Т А К С И Т — см. Такситы. 
А Т А Ч И Т [по горе Атач близ Магнитогорска], Заварицкий, 
1922,— г. п. образовавшаяся в результате изменения пнев-
матолитическими процессами верхней части порфировой 
интрузивной массы, содер. калиевые полевые шпаты (орто
клаз и др.), часто кварц, иногда плагиоклаз, слюду, маг
нетит, апатит, турмалин, реже хлорит, эпидот, роговую 
обманку, изредка андалузит и лейкоксен. 
А 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 атектонического класса. 
А Т Е Л Е С Т И Т — м-л, B i 2 [ 0 | ( O H ) | A s 0 4 ] . Мон. К-лы таб
литчатые. Агр.: сферические и сосцевидные с гладкой 
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поверхностью. Серно-желтый. Бл. смолистый до алмазного. 
Тв. 3—5. Уд. в. 6,82. В з. окисл. с висмутином, эвлитином. 
А Т Л А Н Т И Т — богатый цветными м-лами (до 60%) нефе
линовый тефрит с выделениями титан-авгита, основного 
плагиоклаза и оливина. Уст. термин. 
А Т Л А Н Т О З А В Р (Atlantosaurus) [atXag (Атляс) — Ат
лант — по греч. мифологии гигант, поддерживающий не
бесный свод; aaupog (саврос) — ящер] — гигантский дино
завр из подотряда ящероногих, близкий к диплодоку. 
Поздняя юра С. Америки. 
А Т Л А Н Т Р О П (Atlanthropus mauritanicus) — ископаемый 
человек, принадлежащий на основании характера его остат
ков к архантропам Африки. Его остатки (три челюсти 
и зубы) найдены в 1954 г. К. Арамбуром в Алжире, близ 
г. Маскара, совместно с орудиями шелль-ашельской куль
туры. Относится ко времени миндельского оледенения 
(Chubert, 1961). 
А Т Л А С Ы П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е , И Л И С Е Р И И 
П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х К А Р Т —составлены и из
даны по всем геол. периодам, отделам. Бывают разных 
масштабов, обычно региональные; составляют существен
ную часть в учебных курсах исторической геологии (Ога, 
Чернышева, Борисяка, Мазаровича, Страхова, Дэнбара, 
Маршалла, Кэя, Бончева и др.). А. п. нередко являются 
самодовлеющей задачей региональных исследований, со
провождаются объяснительным текстом и публикуются 
геол. учреждениями в ряде стран. Приобрели известность, 
в частности: «Палеогеографический атлас Сев. Америки» 
Шукерта (перев. на русск., 1957; оригинал, 1910); состав
ленные Л. Уиллсом «Палеогеографические карты Британ
ских островов», Лондон, 1951; составленные Лю Хун-
юнем «Палеогеографические карты Китая (Чжунго-Дали-
гу)»; «Карты синия-триаса с объяснительным текстом», 
Пекин, 1955; составленные Эдв. Мак Ки, Имлеем, Орие-
лем, Свансоном и др. «Палеотектонические карты США»; 
опубликованные карты юры, триаса, перми (англ., ориг. 
Вашингтон, 1947—1968); составленный Леоном Жоло 
«Французский палеобиогеографический атлас», Париж, 
1940; составленные коллективами авторов, под ред. Бон
дарчука, «Атлас палеогеографических карт Украинской 
и Молдавской ССР», Киев, 1960; под ред. акад. Виногра
дова «Атлас литолого-палеогеографических карт Русской 
платформы и ее геосинклинального обрамления», Мас
штаб 1 : 500 000, в двух частях, 1961; под ред. Эйнора, 
Айзенверга, Бельговского, Познера, Радченко, Смирнова 
й Хабакова «Атлас карт каменноугольного периода (по 
СССР)». Масштаб 1 : 7 500 000, Л.— Киев, 1965; под ред. 
акад. Виноградова, Верещагина, В. Д. Наливкина, Ронова, 
Хабакова, Хаина «Атлас литолого-палеогеографических 
карт СССР» в четырех частях (Кайнозой, Мезозой, Палео
зой, Докембрий), Л.— М., 1968. Пояснительные записки 
к Атласам характеризуют принятые системы условных 
обозначений, а также особенности Земли и древней жизни 
в течение избранных интервалов геол. времени. А. В. Ха-
баков. 
А Т М О Г Е Н Н Ы Й —общий термин для образований, воз
никших в результате действия атмосферных агентов. 
А Т М О С Ф Е Р А — газовая оболочка Земли, состоящая, 
исключая воду и пыль (по объему), из азота (78,08%), кис
лорода (20,95%), аргона (0,93%), углекислоты (око
ло 0,09%) и водорода, неона, гелия, криптона, ксенона и 
ряда др. газов (в сумме около 0,01%). Состав сухой А. 
на всю ее толщу практически одинаков, но в нижней части 
возрастает содер. воды, пыли, а у почвы — углекислоты.. 
Нижняя граница А.— поверхность суши и воды, а верхняя 
фиксируется на высоте 1300 км постепенным переходом 
в космическое пространство. А. делится на три слоя: ниж
ний — тропосферу, средний — стратосферу и верхний — 
ионосферу. Тропосфера до высоты 7—10 км (над поляр
ными обл.) и 16—18 км (над экваториальной обл.) вклю
чает более 79% массы А., а ионосфера (от 80 км и выше) 
всего около 0,5%. Вес столба А. определенного сечения 
на разных широтах и при разл. температуре несколько 
отличен. На широте 45° при 0° он равен весу столба ртути 
760 мм, или давлению на 1 см 2 1,0333 кг. 

Во всех слоях А. совершаются сложные горизонтальные 
(в разл. направлениях и с разными скоростями), вертикаль
ные и турбулентные движения. Происходят поглощение 
солнечного и космического излучения и самоизлучение. 
Особо важное значение как поглотитель ультрафиолетовых 

лучей имеет в А. озон с общим содер. всего 0,000001% объе-. 
ма А., но на 60% сосредоточенный в слоях на высоте 16—> 
32 км — озоновый слой, а для тропосферы — пары воды, 
пропускающие коротковолновое излучение и задерживаю
щие «отраженное» длинноволновое. Последнее приводит 
к нагреванию нижних слоев А. В истории развития Земли 
состав А. не был постоянным. В архее количество COj, 
вероятно, было много большим, а О] — меньшим и т. д. 
Геохим. и геол. роль А. как вместилища биосферы и агента 
гипергенеза весьма велика. Помимо А. как физ. тела су
ществует понятие А. как величины технической для выра
жения давления. А. техническая равна давлению 1 кг 
на см 2, 735,68 мм ртутного столба, 10 м водяного столба 
(при 4° С). В. И. Лебедев. 
А Т М О С Ф Е Р А Р У Д Н И Ч Н А Я — см. Рудничная атмосфе
ра. 
А Т О К С К И Й Я Р У С [по г. Атока, шт. Оклахома, США], 
Taff, Adams, 1900,— ср. (второй снизу) ярус ср. карбона 
в С, Америке; рассматривается там как ср. отдел пенсиль
ванской системы. Приблизительно соответствует низам 
московского яруса ср. карбона, принятого в СССР и др. 
странах (возможно, отчасти захватывает верхи башкир
ского яруса). 
А Т О Л Л [малайское adol — замкнутый] — коралловый 
остров в виде узкой кольцевой гряды рифового известняка 
(кораллового барьера), замыкающего внутреннюю лагуну. 
Внешний склон крутой (порядка 45—60°), иногда даже 
нависает. С внутренней стороны кольца нередко распола
гаются волноприбойньдй вал и пляж, песчаная отмель, 
окружающие подводное плато" лагуны. А. поднимаются 
над водой на несколько м, и в поперечнике достигают 90 км. 
Часто А. не является сплошным, а представляет собой пло
скую мель с цепочкой возвышающихся над ней кольцеоб
разных (серповидных) островов (атоллонов). А. образуется 
в результате жизнедеятельности кораллов и известковых 
водорослей, мшанок. Из всех многочисленных гипотез про
исхождения А. наиболее удовлетворительной остается ги
потеза погружения вулк. островов, окруженных вначале 
рифами барьерными. По Дели, А. образовались вследствие 
поднятия уровня океана после таяния ледников. Встре
чаются А. только в тропических зонах. Син.: риф коль
цевой. 
А Т О Л Л О Н Ы—отдельные острова, образующие кольцо 
атолла. Они часто имеют собственную лагуну или представ
ляют собой неполное кольцо, открывающееся в сторону 
главной лагуны широким каналом. 
А Т О М И Л И А Т О М В Е Щ Е С Т В А [атоцое (атомос) — неде
лимый] — наименьшая частица хим. элемента, которую нель
зя изменить (разделить или увеличить) без потери присущих 
ему свойств. Каждому элементу соответствует определен
ный вид атома, обозначаемый символом элемента. А. со
стоит из ядра и электронной оболочки и характеризуется 
определенным числом положительных зарядов ядра (от 1 
у водорода и до 104 у курчатовия) и соответствующим 
числом электронов (зарядов отрицательного электричества) 
в оболочке. В естественной системе классификации — пе
риодической системе элементов Менделеева — каждый вид 
А. занимает определенное место или клетку. Различают 
атомный вес, объем атома и объем атомный. См. Ряд 
диагональный. 
А Т О М Н А Я Е Д И Н И Ц А М А С С Ы — значение массы атома, 
принятое за единицу. До 1961 г. были приняты два значения 
величины А. е. м.: химическая для выражения атомных 
масс хим. элементов и их соединений, равная 1,66022- Ю - 2 * г, 
составляющая 1/16 атомной массы элемента кислорода, 
и физическая, равная 1,65976-Ю - 2 4 г, составляющая 1/16 
наиболее распространенного (одного из трех) и наиболее 
легкого стабильного изотопа кислорода О". В настоящее 
время Международным соглашением принято единое значе
ние А. е. м., равное (1,66043 ± 0,00031)- Ю - 2 4 г, составляю
щее 1/12 массы наиболее распространенного и легкого изо
топа углерода С 1 2 . 
А Т О М Н А Я С Ф Е Р А — см. Сфера действия атома (иона), 
Радиус атомный. 
А Т О М Н О Е П Р О Ц Е Н Т Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е — величина, 
показывающая, сколько атомов из 100 атомов г. п. или 
м-ла приходится на данный элемент. Может быть выраже
но в виде отношений: 100N : 2 N или 100А : ХА, 
где N и 2 N — соответственно количество атомов данного 
элемента и всех элементов в стандартном объеме (г. п. или 
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м-ла), А и 2Л — атомное количество данного элемента 
и всех элементов в г. п. или м-ле. 
А Т О М Н Ы Й В Е С — см. Атомная единица массы. 
А Т О М Н Ы Й В Е С Х И М И Ч Е С К И Х Э Л Е М Е Н Т О В — 
средний относительный вес, выраженный в атомных еди
ницах массы, характеризующий хим. элементы, представ
ляющие в большинстве случаев смеси ряда изотопов. 
А Т О М Ы М Е Ч Е Н Ы Е — См. Меченые атомы. 
А Т О П И Т — м-л, разное, ромеита, содер. Na. 
А Т Р И О [итал. atrio — передняя, лат. atrium — внутрен
ний двор] — кольцевая долина между соммой и молодым 
вулканом у двойных вулканов. См. Вулкан двойной. 
А Т Т А П У Л Ь Г И Т — м-л, близок к палыгорскиту, но с це-
почкообразной кристаллической структурой. Главный ком
понент некоторых глин — адсорбентов. Используется как 
адсорбент, катализатор и для др. целей. Из кристалли
ческого А. искусственно получается его коллоид, форма, 
которая используется для приготовления глинистых раство
ров при бурении нефтяных скважин, для некоторых удоб
рений, разл. сортов клея, красителей, адсорбентов, в фар
мацевтической промышленности. 
А Т Т Р И Н И Т —по ГОСТу 12112—66 микрокомпонент бу
рых углей, из гр. витринита, представляющий собой мелкие 
обрывки гелифицированных растительных тканей без види
мой структуры, размером до 30 и, 
А Т Т Р И Т [attritus — обтертый] — скопление мельчайших 
обрывков растительных остатков (древесины, пыльцы, спор, 
кутикулы, смоляных телец и др. частей и органов растений), 
измельченных истиранием при переносе и разложении. 
Входит в состав торфа, угля и др. осад. п. Согласно номен
клатуре Вальц (1956) в углях различают лигно-, ксило-, 
витро-, паренхо-, семифюзено- и фюзеноаттриты. 
А Т Т Р О С Е М И Н И Т — по ГОСТу 12112—66 микрокомпо
нент бурых углей, представляющий собой мелкие частицы 
слабо фюзенизированных растительных тканей размером 
до 30 ц.. 
А Т Т Р О Ф Ю З И Н И Т — по ГОСТу 12112—66 микрокомпо
нент бурых углей из гр. фюзинита, представляющий собой 
мелкие частицы фюзенизированных растительных тканей 
размером до 30 р. 
А У Г Е Л И Т —м-л, А 1 2 [ ( Р 0 4 ) | ( 0 Н ) 3 ] . Мон. Габ. толсто
таблитчатый, реже призм., игольчатый. Сп. сов. по {110}, 
ср. по {201}. Агр. землистые, массивные. Бесцветный, бе
лый, розовый и др. В железорудных м-ниях. 
А У Р И К У П Р И Д — м-л, твердый раствор Аи и Си, по со
ставу близкий к AuCua- П. м. обнаруживается два компо
нента — медистое золото и золотистая медь. При понижении 
температуры распадается с образованием AuCu и AuCu 3. 
Син.: купроаурид. 
А У Р И П И Г М Е Н Т [auripigmentum — золотая краска] — 
м-л, As2S3. Мон. К-лы короткопризм. с искривленными 
гранями. Дв. по {100}. Сп. сов. по {001}, несов. по {100}. 
Агр.: зернистые, порошк., столбчатые, почковидные, грозде
видные; ориентированные сростки с реальгаром. Лимонно-
желтый, оранжево-желтый. Тв. 1,5—2. Уд. в. 3,4 9. Бл. 
жирный до алмазного, перламутровый, полуметал. Просве
чивает до прозрачности. В низкотемпературных гидротерм, 
м-ниях с реальгаром, антимонитом, марказитом, гипсом, 
опалом, золотом и др., в отл. горячих источников, в возго
нах вулканов; изредка — гипергенный и биогенный. Син.: 
желтая мышьяковая обманка. 
А У Р И Х А Л Ь Ц И Т [opeixahxoc, (орихалькос) — медная руда, 
желтая медь] — м-л, (Zn, C u ) 5 [ ( O H ) 3 | C 0 3 ] 2 . Ромб. Габ. 
тонкоигольчатый, иногда- уплощенный. Сп. сов, по {010}. 
Агр.: пучкообразные, перистые корки. Бледно-зеленый 
до зеленовато-синего. Бл. шелковистый до перламутрового. 
Тв. 1—2. Уд. в. 3,64. В з. окисл. Си и Zn м-ний с мала
хитом, смитсонитом и др. 
А У Р О Р И Т [по руднику Аурор, шт. Невада, США] — м-л, 
(Ag 2, Ва, Са, Pb, К 2 , Си, М п 2 + ) М п 3

4 + 0 7 • З Н 2 0 (сереб
ряный халькофанит). Габ. уплощенный, Агр.: прожилки. 
Тв. < 3 . В Мп и Ag рудах. 
А У Р О С М И Р И Д — м-л, осмирид, содер. 19,3% Аи. Не изу
чен. 
А У Р О С Т И Б И Т — м-л, AuSb2. Куб. Мелкие округлые зер
на: Серый, белый. Тв.^3,5—4. Уд. в. 9,98. В гидротерм, 
м-ниях с Аи, сульфидами и арсенидами. 
А У С Т И Н И Т [по имени Аустин(Роджерс)] — м-л, CaZn 
[OH|As0 4 ] . Ромб. К-лы плосковытянутые или игольчатые. 
Сп. сов. по {011}. Агр.: радиальноволокн. корки и конкре

ции. Бесцветный, белый, кремово-белый. Бл. полуалмазный 
до шелковистого. Тв. 4—4,5. Уд. в. 4,13. В з. окисл. Zn 
м-ний с адамином, лимонитом и кварцем. А. и конихальцит 
образуют изоморфный ряд. 
А У Т Е Н И Т — м-л, идентичен отениту. 
А У Т И Г Е Н Н Ы Й ( А В Т И Г Е Н Н Ы Й ) —образовавшийся на 
месте нахождения (in situ), 
А У Т О М О Л И Т — м-л, (Zn, Mg, F e ) A l 2 0 4 . Член изоморф^ 
ного ряда гонит — шпинель. 
А У Э Р Б А Х И Т — м-л, морфологическая разнов. циркона. 
А У Э Р Л И Т — м-л, фосфорсодержащий торит, богатый 
водой. 
А Ф А Н Е Р И Т — г. п. с неявнокристаллической (микрозер
нистой или микролитовой) или неполнокристаллической 
и стекловатой структурой. Малоупотребительный термин. 
А Ф А Н И Т — тонкозернистая п., в которой отдельные м-лы 
неразличимы невооруженным глазом. При рассмотрении 
А. п. м. структура их может оказаться микрокристалличе
ской, криптокристаллической или даже стекловатой. Уст. 
термин, применяемый сейчас только при полевом описании 
г. п. См. Структура осадочных пород афанитовая. 
А Ф Г А Н И Т — м - л , (Na, Са, K) i 2 (S i , A l ) i 6 0 3 4 ( C l , S 0 4 , 
С 0 3 ) 4 • 6 Н 2 0 . Геке. Гр. канкринита. Сп. сов. по {1010}. 
Тв. 5,5—6. Уд. в. 2,55. А. сложены ядрами лазурита. Асе. 
с содалитом, нефелином, флогопитом в лазуритовом м-нии. 
А Ф Л Е Б И И (Apnlebia) — листоподобные образования, .рас
положенные в нижней части листьев некоторых древних 
папоротников, значительно отличающиеся по форме от 
остальных перьев. А. по их функции можно сравнить 
с прилистниками некоторых совр. папоротников. Они вы
полняли защитную роль, предохраняя недоразвитые, неок
репшие перья от повреждения. 
А Ф Р И К А Н Д И Т [по м-нию Африканда на Кольском 
п-ове] — интрузивная ультраосновная п., состоящая из пи
роксена, оливина, слюды, мелилита (присутствуют порознь 
или вместе), а также из кнопита и титаномагнетита. Послед
ние два м-ла находятся приблизительно в равных коли
чествах и в сумме составляют 40—50%. В качестве приме
сей отмечаются: роговая обманка, нефелин, кальцит, апа
тит, сфен, шорломит и др. В зависимости от преобладания 
того или иного силиката различают А.: оливиновый, слю^ 
дяной, оливин-пироксеновый, мелилит-оливиновый и др. 
А Ф Р О Л И Т — син. термина камень пенистый. 
А Ф Р О С И Д Е Р И Т — м-л, железистый хлорит изменчивого 
состава, близкий гл. обр. дафниту. Изл. термин. 
А Ф Т И Т А Л И Т — м-л, син. глазерита. 
А Ф Ф И Л И А Ц И Я О С А Д О Ч Н А Я (англ. sedimentary affi
liation), Дж. Л. Роберте (Roberts), 1966,— сообщество (англ. 
affinity — родственность) определенных типов карбонат
ных и обломочных п. с широко варьирующей размерностью 
зерен и отложившихся в одинаковых условиях осадконакоп
ления. По мнению автора термина, это понятие близко к по
нятию ассоциации осадочных пород. Породы, принадлежа
щие одной и той же А. о., наиболее часто встречаются сов
местно; литологические изменения и изменения размерности 
зерен п. в ее пределах происходят постепенно, поскольку 
они (породы) отлагались в одинаковых условиях. Названия 
А. о. даются по наиболее развитым в них типам п. При
меры: черносланцевая, кварцитовая и граувакковая А. о. 
дальредской серии (в. докембрий) юго-запада Шотландского 
нагорья. 
А Х О И Т [по м-нию Ахо, США] — м-л, Си 2 А1[ОН 3 |О э ] • 
• 2 Н 2 0 . Мон. К-лы уплощенные и удлиненные таблички. 

Агр. плотные, кристаллические. Сине-зеленый (напоминает 
хризопраз). Уд. в. 2,96. С конихальцитом, серицитом, 
кварцем, пиритом, лимонитом, шаттукитом. 
А Х О Н Д Р И Т [а (а) не, без; xov6pog (хондрос) — зернышко, 
крупинка] — общий термин для бедных железом каменных 
полнокристаллических метеоритов, лишенных сферолито-
вых округлых образований (хондр). А. подразделяются 
на эвкриты — небрекчированные и мономиктовые брекчи-
рованные и говардиты — полимиктовые брекчированные. 
Предполагается их астероидное происхождение. 
А Х Р О И Т — м-л, почти бесцветный, турмалин. 
А Ц Е Р В О Л И Т Ы , С. Иванов, 1966,— древние вулк. пост
ройки подводных вулканов, частично разрушенные и раз
битые сбросами и перекрытые облекающими их более 
молодыми морскими осадками. Некоторые называют их 
вулк. брахиантиклиналями. 



А Ц И 

А Ц И Д И Т Ы [acidus — кислый] — изд. син. термина поро
ды кислые. 
А Ш А В А Л И Т — м-л, FeSe. Тв. 2—3. Магнитен. Изучен 
плохо. 
А Ш А Р И Т [по древнеримскому названию Ашерслебена 
в Саксонии — Ашария] — м-л, M g [ H B 0 3 ] . Ромб. Габ. 
волоки., игольчатый, мелоподобный. Белый. Тв. 3,5. 
Уд. в. 2,68. В осад, м-ниях боратов, в соляных г. п. и 
в гипсовых шляпах; в метасоматических м-ниях с людвиги-
том и серпентином. Борная руда. 
А Ш А Ф Ф И Т — слюдяной лампрофир керсантитовопУ со
става, отличающийся от нормального типа керсантита нали
чием крупных выделений (возможно, включений) кварца 
и полевого шпата (гл. обр. плагиоклаза). Уст. термин. 
А Ш Т И Л Л С К И Й Я Р У С , А Ш Г И Л Л [по местности Ашгилл 
в Ланкашире, Англия], Магг, 1905,— в. ярус ордовикской 
системы Северо-Европейской палеозоогеографической пров. 
Характерны: Stygina latifrons ( P o r t 1.), Tretaspis granulata 
bucklandi B a r г., Phillisinella parabola B a r r . , Stauro-
cephalus clavifrons A n g. и др. Соответствует граптолито-
вой зоне Dicellograptus anceps. 
А Ш Е Л Ь — см. Культура ангельская, ашель. 
А Ш И С Т О В Ы Й ( А С Х И С Т О В Ы Й ) — см. Породы асхисто-
вые. 
А Ш Т О Н И Т — м-л, идентичен птилолиту. Изл. термин. 
А Э Р А Ц И Я П О Т О К А — насыщение водной массы потока 
воздухом, происходящее при больших скоростях движения 
воды. 
А Э Р И Р О В А Н Н О С Т Ь Г Р У Н Т А — отношение объема воз
духа, находящегося в порах, трещинах и др. пустотах 
грунта (пород), к объему всего грунта. 
А Э Р И Р О В А Н Н О С Т Ь Г Р У Н Т А П Р И В Е Д Е Н Н А Я — отно
шение объема воздуха, находящегося в порах, трещинах 
и др. пустотах грунта, к объему скелета грунта. 
А Э Р О Б И О З , — жизнь за счет свободного кислорода. 
А Э Р О Б Н Ы Й [&f|p (аэр) — воздух] — термин, применяе
мый в отношении организмов, нуждающихся для своего 
развития в присутствии свободного кислорода, а также 
в отношении обстановок, процессов и др. явлений, связан
ных с наличием свободного кислорода. А. процессы и обл. 
существования А. организмов приурочены к субаэральной 
сфере земной поверхности и к зоне проникновения воздуш
ного кислорода в верхние слои литосферы. В открытом 
океане благодаря циркуляции вод обл. А. процессов рас
пространяется на самые большие океанские глубины. А. 
обстановка характеризуется специфическими условиями 
образования м-лов, типичных для зоны выветривания 
(коллоид, м-лы, гумпновые вещества). 
А Э Р О Б Ы — сокр. назв. аэробных организмов. 
А Э Р О В И З У А Л Ь Н Ы Е Н А Б Л Ю Д Е Н И Я ( С Ъ Е М К А ) [ у ь 
sus — зрение] — комплекс разнообразных (ландшафт
ных, орографических, геоморфологических, геол. и пр.) 
наблюдений, которые производятся с самолета, вертолета. 
См. Аэрометоды. 
А Э Р О Г А М М А - С Ъ Е М К А — радиометрический метод раз
ведки, основанный на измерении интенсивности гамма-излу
чения г. п. радиометром, установленным на самолете или 
вертолете. А. обычно комплексируется с др. аэрогеофизи
ческими методами (прежде всего с аэромагниторазведкой 
и аэроэлектроразведкой) благодаря использованию аэро
геофизических станций. А. применяется для выделения 
перспективных площадей под наземные поиски радиоактив
ных руд, для поисков м-ний радиоактивных руд по хорошо 
проявленным ореолам, для геол. картирования и для поис
ков нефтяных и газовых полей и м-ний (по аномалиям 
радиоактивности). Возможности А. в последнее время 
возросли за счет использования гамма-спектральных изме
рений, с помощью которых можно определять содер. радио
активных элементов (урана по радию, тория и калия) в г. 
П., выходящих на дневную поверхность. 

Основное преимущество аэрогамма-поисков по сравнению 
с наземными гамма-поисками (см. Гамма-методы) — их 
высокая производительность и дешевизна. Аэропоиски осо
бенно эффективны при благоприятных для них условиях 
(хорошая обнаженность, элювиально-делювиальный харак
тер рыхлых отл. при их небольшой мощн., слабая изрезан-
ность рельефа). В неблагоприятных условиях (плохая 
обнаженность, развитие аллохтонных отл., сложный рель
еф) аэропоиски по своей эффективности значительно усту

пают наземным поисковым методам (Гамма-метод, Метод 
поисков эманационный). 

Измеряемая в воздухе интенсивность гамма-излучения 
зависит от высоты полета, радиоактивности г. п. и рыхлых 
отл., содер. в воздухе радиоактивных эманации, космиче
ского излучения и радиоактивного загрязнения самолета. 
Последние две составляющие называются остаточным фо
ном и в совр. аэрогамма-радиометрах компенсируются. 
Влияние радиоактивных эманации составляет около 5% от 
гамма-излучения г. п. Нормальное поле гамма-излучения 
на высоте 30—40 м над кислыми интрузивными п. состав
ляет около 7—10 мкР/ч, над основными интрузивными п. 
и известняками — около 1,5-2,0 мкР/ч и над почвами — 
около 5 мкР/ч. Чтобы исключить влияние изменений вы
соты в процессе полета, измеряемая интенсивность гамма-
излучения автоматически приводится к земной поверхно
сти. Амплитуда гамма-аномалии в воздухе зависит от со
дер. радиоактивных элементов в приповерхностном слое 
г. п. или рыхлых отл., размеров участка, расстояния между 
участками и прибором, а также от инерционных искажений 
самолетного гамма-радиометра. В связи со сложным харак
тером зависимости приведенные к Земле значения интен
сивности гамма-излучения для локальных аномалий могут 
отличаться от истинных. 

А. с целью поисков м-ний радиоактивных руд выполня
ется обычно в масштабах 1 : 25 000 (при среднем расстоя
нии между маршрутами 250 м) и крупнее на высоте полета 
около 30—50 м. В р-нах со спокойным рельефом А. про
водится по сети коротких (30—50 км) параллельных мар
шрутов, ориентированных вкрест основным простираниям 
г. п. и тект. нарушений. В горных р-нах применяется слож
ная система облета (скатывание вкрест склону, полеты 
вдоль склона), и наряду с самолетом используется верто
лет. При аэрогамма-спектральных измерениях основное 
внимание обращается на выделение аномалий чисто ура
новой или смешанной урано-ториевой природы. Локальные 
аномалии в процессе съемки подвергаются детализации 
системой коротких маршрутов. 

Результаты А. изображаются обычно в виде карт изо
линий интенсивности гамма-излучения (приведенной к по
верхности Земли) или изолиний содер. радиоактивных 
элементов. Правильная оценка выявленных аномалий воз
можна только при использовании всех имеющихся геол., 
геофиз. и геохим. данных (структурная позиция аномалии, 
приуроченность ее к тем или иным комплексам п., связь 
с потоками и ореолами рассеяния). Поэтому выделенные 
аномальные участки подвергаются детальной наземной 
проверке комплексом радиометрических, геофиз. и геохим. 
методов. Наземная проверка сопровождается геол. наблю
дениями и в необходимых случаях горными работами. 
А. Ю. Тафеев. 
А Э Р О Г Е О Л О Г И Я — термин, обозначающий метод геол. 
съемки и поисков полезных ископаемых, основанный на 
комплексном применении аэрофотографии, аэровизуальных 
наблюдений и наземных полевых работ. Термин •— непра
вильно образованный и поэтому изл. 
А Э Р О Г Е О С Ъ Е М К А — геол. съемка с применением аэро-
фотометодов: аэровизуальных наблюдений и разнообразных 
фотографических документов, получаемых путем аэрофо
тосъемки. Некоторые рассматривают А. как самостоятель
ный вид съемки, что неправильно, так как геол.'съемка 
и любые геол. исследования не могут быть выполнены 
только с помощью одних аэрометодов. Изл., неправильно 
образованный термин. 
А Э Р О З О Л И — дисперсные системы, состоящие из мелких 
твердых или жидких частиц, взвешенных в газовой среде 
(обычно в воздухе). А., дисперсная фаза которых состоит 
из капелек жидкости, называются туманами, а в случае 
твердой дисперсной фазы — дымами; пыль относят к гру-
бодисперсным А. Размеры частиц в них изменяются от не
скольких мм (хлопья снега, капли дождя) до Ю - 8 мм. 
Образуются при механическом измельчении и распылении 
твердых тел или жидкостей, дроблении, истирании, взры
вах, распылении в пульверизаторах. 
А Э Р О Л И Т — см. Метеориты. 
А Э Р О М А Г Н И Т О М Е Т Р — прибор для измерения магнит
ного поля Земли в воздухе. Устанавливается на самолете 
или вертолете, может входить в состав аэрогеофизической 
станции. Чаще всего в воздухе измеряется полный вектор 
напряженности земного магнитного поля Т или его прира-
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щение ДГ, реже — приращения вертикальной составляю
щей AZ, все три составляющие X, У и Z (трехкомпонентный 
А.; см. Элементы земного магнетизма) и градиенты. Точ
ность измерения у А. АЭМ-49 и АММ-13 — первые гаммы, 
а у А. АМФ-21 — 25—30 гамм. Запись измерений — авто
матическая. См. Магнитометры. 
А Э Р О М А Г Н И Т О Р А З В Е Д К А — син. термина съемка 
аэромагнитная. 
А Э Р О М Е Т О Д Ы — в геологии совокупность разнообразных 
методов, начиная от использования самолета или вертолета 
для рекогносцировки, аэровизуальных наблюдений, про
изводства специальной аэрофотосъемки и аэрогеофизиче
ских съемок до детального геол. и геоморфологического 
дешифрирования аэрофотоснимков и использования разл. 
материалов аэрофотосъемки в полевых условиях и во время 
камеральной обработки. Применение А. основано на сущест
вовании тесной связи между геол. строением, с одной сто
роны, и рельефом, гидрографией, почвенными образования
ми, растительностью, цветовыми и тональными особенно
стями ландшафта земной поверхности, с другой. Изучая 
перечисленные особенности земной поверхности с самолета 
или по аэрофотоснимкам путем их дешифрирования, мож
но установить многие особенности геол. строения иссле
дуемого р-на. А. являются подсобным средством при про
изводстве геологосъемочных работ и при составлении геол. 
карт; они повышают эффективность и качество геол. съем
ки, которая, однако, остается основным методом изучения 
геол. строения земной коры. Поэтому термины «аэрогео
логия» и < фотогеология > неправильны и употреблять их 
не рекомендуется. 
А Э Р О М Е Т О Д Ы В П О И С К А Х — совокупность приемов 
использования летательных аппаратов для рекогносциро
вочного осмотра местности, аэровизуальных наблюдений, 
фотограммометрии, аэрогеофизических (аэромагнитной, 
аэрограмма-съемки) и др. исследований в связи с поисками 
м-ний полезных ископаемых. Установив с помощью аэро
методов особенности земной поверхности, важные осо
бенности геол. сгроения исследуемой территории, можно 
выявить поисковые предпосылки и поисковые признаки. 
А Э Р О Ф О Т О С Х Е М А =а в аэрофотосъемке син. термина 
фотосхема. 
А Э Р О Ф О Т О С Ъ Е М К А •= фотографирование земной по
верхности (суши и моря) с самолета или вертолета при 
помощи обыкновенных фотографических аппаратов, спе
циальных ручных легких камер и тяжелых автоматически 
действующих аппаратов, смонтированных на борту само
лета. Различают горизонтальную А. при отвесном поло
жении оптической оси фотографического аппарата, плано
вую — при наклоне оптической оси до 3° и перспективную 
А. при косом положении оптической оси к плоскости гори
зонта. В результате А. получаются отдельные аэрофото
снимки, плановые или перспективные, но чаще серии аэро
снимков, располагающихся рядами по маршрутам залетов, 
имеющих перекрытие до 60% и обладающих стереоэффек
том. В целях получения наиболее четкого изображения 
при А. применяются специальные объективы, светофильтры 
и разл. фотопленки. В последнее время наряду с черно-
белым стали применять цветное фотографирование. Осо
бенно перспективной является А. спектрозональная. Раз
личают следующие материалы А.: 1) отпечатки контакт
ные; 2) репродукции накидного монтажа; 3) фотосхемы; 
4) фотокарты; 5) фотопланы. А. находит широкое при
менение в разл. отраслях народного хозяйства, особенно 
в геодезии и картографии, а также при разнообразных геол. 
исследованиях. 
А Э Р О Ф О Т О С Ъ Е М К А С П Е К Т Р О З О Н А Л Ь Н А Я — осу
ществляется на аэрофотопленках с несколькими фотогра
фическими слоями, различающимися по спектральному рас
пределению эффективной чувствительности, благодаря чему 
при экспонировании соотнощения опт. плотностей одних 
и тех же элементов объекта для каждого из этих слоев бу
дут разл. В настоящее время А. с. обычно осуществляется 
на двух- или трехслойную пленку. В первой применяются 
компоненты, дающие пурпурный и зеленый цвета, во вто
рой — желтый, пурпурный и голубой. А. с. не преследует 
цели правильного воспроизведения цветов снимаемых объ
ектов, но добивается получения их изображений с наи

большим цветовым контрастом. Это позволяет при дешиф
рировании фотоизображений снимков выделять объекты, 
которые на обычных черно-белых или цветных (т. е. с пра
вильной передачей цвета объектов) снимках трудно раз
личимы или совсем не выделяются. 
А Э Р О Э Л Е К Т Р О Р А З В Е Д К А — геофиз. метод разведки, 
основанный на зависимости напряженности и поляризации 
искусственно создаваемых или естественных переменных 
электромагнитных полей от электрических свойств г. п., 
слагающих исследуемый р-н и осуществляемый с помощью 
аппаратуры, установленной на самолете или вертолете. 
А. широко применяется при поисках м-ний полезных иско
паемых, геол. картировании, решении некоторых задач 
гидрогеологии. Применяются следующие методы А.: 1) Ме
тод бесконечно длинного кабеля (БДК), в котором электро
магнитное поле создается протекающим по заземленному 
на концах прямолинейному кабелю длиной 20—30 км пере
менным током звуковой частоты, вырабатываемым гене
раторной гр. Измерительная аппаратура устанавливается 
на вертолете. Измерения производятся по профилям дли
ной 15—30 км, идущим вкрест направления заземленного 
кабеля. Измеряются действительная и мнимая компоненты 
или модуль и фаза горизонтальной составляющей магнит
ной компоненты поля. 2. Метод индукции. Источником 
электромагнитного поля служит питаемая переменным 
током генераторная рамка, установленная на самолете или 
вертолете вместе с измерительной аппаратурой. Измеря
ются действительная и мнимая компоненты или модуль и 
фаза горизонтальной или вертикальной составляющих маг
нитного поля. 3. Метод вращающегося магнитного поля 
(ВМП). Используется вращающееся магнитное поле, созда
ваемое с помощью двух взаимно перпендикулярных рамок, 
которые питаются переменными токами, одинаковыми 
по силе, но сдвинутыми между собой по фазе на 90°. В ме
тоде используются два самолета: на одном устанавлива
ются генераторные рамки, на втором, летящем за первым 
по одному с ним курсу, располагается измерительная ап
паратура. Измеряются амплитудный и фазовый параметры, 
определяющие степень поляризации электромагнитного 
поля. 4. Метод <радиокип>. Источником электромагнит
ного поля являются длинноволновые или средневолновые 
широковещательные радиостанции. С помощью аппаратуры, 
установленной на самолете или вертолете, измеряется ве
личина электрической или магнитной компоненты поля. 
5. Метод переходных процессов. Электромагнитное поле 
создается импульсами тока, протекающего по генераторной 
рамке. Мгновенные значения напряженности поля изме
ряются через некоторый промежуток времени после выклю
чения тока в генераторной рамке. Частота следования 
импульсов составляет несколько десятков герц. Генератор
ная и измерительная аппаратура располагаются в одном 
самолете. Установлено, что чем ниже сопротивление г. п., 
тем быстрее происходит затухание электромагнитного поля 
после выключения тока в генераторной рамке. Это свойство 
используется для разделения выявленных геол. объектов 
по величине электрического сопротивления. 6. Метод, 
основанный на измерении естественных переменных элект
ромагнитных полей Земли (метод АФМАГ). Измеряется 
угол наклона плоскости поляризации поля или отношение 
вертикальной и горизонтальной составляющих магнитной 
компоненты поля и разность фаз между ними. Вся изме
рительная аппаратура расположена на самолете или вер
толете. 

Во всех методах А. регистрация электромагнитного поля 
производится непрерывно вдоль профилей, ориентирован
ных перпендикулярно основным структурам. По данным 
съемки строятся крупномасштабные структурно-геол. кар
ты, которые используются для выделения участков, пер
спективных на поиски м-ний или непосредственного выяв
ления м-ний руд, обладающих высокой электрической про
водимостью,— меди, свинца, никеля и др. Работы произво
дятся в комплексе с наземной электроразведкой или др. 
методами разведочной геофизики или геохимии, в задачу 
которых входит детализация выявленных аномалий. Основ
ной масштаб съемки 1 : 50 000. А. является очень высоко
производительным методом. С ее помощью за сравнительно 
короткий срок можно изучить большие площади.М.Г. Илаев. 
А Я Т И Т — м-л, тонко дисперсный агр. корунда. Изл. тер
мин. 



Б 
Б А Б А Б У Д А Н И Т — м-л, щелочной амфибол, близкий к 
рибекиту. Изл. термин. 
Б А Б Е Ф Ф И Т — м-л, ВаВе [ Р 0 4 ] F или Ва(Ве, P ) 2 0 4 F . 
Ромб. Габ. изометрический, уплощенный. Белый. Бл. стек
лянный до жирного. Уд. в. 4,31. В редкометальном флюо-
ритовом м-нии. 
Б А Б И Н Г Т О Н И Т [по фам. Бабингтон] — м-л, пироксе-
ноид, близкий к родониту; C a 2 F e 2 + F e 3 + [ S i 5 0 i 4 0 H ] . Обыч
на примесь Na, К, Мп, Mg, Al, Н. Трикл. К-лы клиновид
ные, призм. Агр. зернистые. Зеленый до черного. Тв. 5,5— 
6. Уд. в. 3,36. В пустотах гранита, гнейса в асе. с эпидотом 
и гранатом, в кварц-пренитовой жиле, в диабазе, в скар
нах, в шлаках. Разнов.: магниевый Б., натро-алюминие-
вый Б. 
Б А В А Л И Т — м-л, железистый хлорит, близкий к даф-
ниту, иногда его син. Изл. термин. 
Б А В Е Н И Т [по м-нию Бавено, Италия] — м-л, Са(ВеН, 
AlH,S iXSi 2 0 7 ] . Ромб. Габ. игольчатый, пластинчатый. 
Дв. по {100} полисинтетические. Сп. сов. по {100} и ср. по 
{001}. Агр. радиальНолучистые, шестоватые, порошк. Бе
лый. Бл. шелковистый. Тв. 5,5. Уд. в. 2,74. Хрупкий. В пу
стотах гранитных пегматитов и как продукт изменения 
берилла. Редкий. 
Б А Г А М И Т Ы — зернистые карбонатные образования, воз
никающие в результате слипания более мелких зерен кар
бонатов на отмелях Багамской банки. См. Хондролиты. 
Б А Г О Т И Т — м-л, радиальнолучистый линтонит. Изл. 
термин. 
Б А Г Р Я Н К И К А М Е Н Н Ы Е — багряные водоросли, выде
ляющие известь в стенках своих клеток, в результате чего 
все слоевище фоссилизируется еще при жизни растения, 
образуя желваки и кустики, сохраняющиеся в ископаемом 
состоянии. 
Б А Д Д Е Л Е И Т [по фам. Бадделей] — м-л, Zr0 2 , примеси 
Hf, TR, Th и др. Мон. Удлиненные и таблитчатые к-лы. 
Сп. ср. по {001}, {010} и {ПО}. Бл. жирный, стеклянный. 
Тв. 6,5. Уд. в. 5,4—6,0. В нефелиновых сиенитах, карбо-
натитах, алмазоносных и др. россыпях. 
Б А Д Д И Н Г Т О Н И Т [по фам. Баддингтон] — м-л, (NH 4 ) 
[ A l S i 3 0 8 ] • 0,5Н 2 О. Изоструктурен с санидином. Мон. 
Сп. сов. по {001} и несов. по {010}. Бесцветный. Бл. стек
лянный. Тв. 5,5. Уд. в. 2,32. Псевдоморфозы по плагио
клазу андезита. 
Б А Д Е Н И Т — смесь саффлорита с висмутом, тетраэдри
том и халькопиритом (?). Изл. термин. 
Б А З А В О Л Н О В А Я , Johnson, 1919,— гипотетическая под
водная выровненная поверхность, которая может образо
ваться при неограниченной абразии, способной срезать 
остров и целый материк до глубины максимального воз
действия океанских волн (до 50—100 м). По совр. пред
ставлениям (Зенкович, 1962), Б. в.— наклонная поверх
ность предельной абразии с минимальным уклоном 0,01, 
шириною не более 10 км, поскольку при приближении 
профиля дна подводного склона к теоретическому абразия 
практически прекращается. 
Б А З А Л Ь Т — темная кайнотипная вулк. п., являющаяся 
эффузивным эквивалентом габбро, состоящая гл. обр. 
из основного плагиоклаза (Лабрадора, битовнита или даже 
анортита), авгита и часто оливина. Обычно присутствует 
магнетит или ильменит. Порода то целиком состоит из плот
ной или очень мелкозернистой массы (преимущественно 
интерсертальной структуры), то содержит в основной массе 
порфировые выделения авгита, одного или вместе с оли
вином, основным плагиоклазом и изредка базальтической 
роговой обманкой. Плагиоклазовые микролиты, как пра
вило, кислее фенокристаллов и обычно представлены Лаб
радором (в отличие от андезитов, у которых чаще андези-
новые микролиты). Б. нередко обладают пористой тексту
рой и в некоторых случаях — миндалекаменной; часто 
имеют столбчатую отдельность. 
Б А З А Л Ь Т В Е С Н У Ш Ч А Т Ы Й — син. термина базальт 

64 кокколитовый. 

Б А З А Л Ь Т К О К К О Л И Т О В Ы Й — выветрелый базальт, 
иногда с мелкой шаровой отдельностью (размер шаров 
с горошину). Возникновение последней объясняют гидро
лизом стекла в процессе выветривания базальта. Син.: 
базальт веснушчатый. 
Б А З А Л Ь Т С У Б С И А Л И Ч Е С К И Й — оливиновый базальт, 
распространенный преимущественно среди лав океанских 
островов и в окраинных обл. орогенических поясов, тогда 
как бедные оливином и безоливиновые (толеитовые) раз
новидности преобладают среди платформенных лав. Пред
полагают, что п. на океанских островах образуются гл. обр. 
при загрязнении первичной оливиновой базальтовой магмы 
в контакте С основанием сиалической оболочки. Уст. тер
мин. 
Б А З А Л Ь Т О И Д Ы — общее назв. для гр. родственных ба
зальтам и близким к ним по составу п. 
Б А З А Л Ь Т О И Д Ы Щ Е Л О Ч Н Ы Е — голомеланократовые 
г. п., содер. в своем составе глинозем и щелочи. По За-
варицкому (1929), Б. щ. относятся к особой генетической 
гр., близкой по свойствам как к гипербазитам, так и к гра-
нитоидам; по Джохенсену (Johannsen, 1931—1938), Б. щ.— 
представители фельдшпатоидных г. п.; по Холмсу (Hol
mes, 1932, 1952), Б. щ. слагают верхние части некков, вы
полненных кимберлитами. Разнов.: мелилитовые базальты, 
нефелиновые базальты и др.; предположительно, согласно 
Гапеевой (1958), и кимберлиты. 
Б А З А Л Ю М И Н И Т ( Б А З А Л У М И Н И Т ) — м-л, А1 4[(ОН),„ 
S 0 4 ] • 3,3 •— 5 Н 2 0 . Геке. Агр. плотные, микрокристалли
ческие. Белый. Уд. в. 2,12. В сидеритовых рудниках в виде 
налетов в трещинах. В з. окисл. м-ния S. 
Б А З А Н И Т — щелочная базальтоидная п., состоящая из 
плагиоклаза, оливина, авгита и заметного количества одного 
или нескольких фельдшпатидов. Различают Б. лейцитовые, 
нефелиновые, лейцит-нефелиновые, анальцимовые и др. 
Б А З И С — 1. В кристаллографии см. Пинакоид. 2. В петро
графии син. термина мезостазис. 
Б А З И С А К К У М У Л Я Ц И И , Чемеков, 1965,—точка, выше 
которой аккумуляция не может происходить и сменяется 
денудацией. Горизонтальная плоскость, проходящая через 
Б. а., называется уровнем Б. а. На уровне Б. а, происхо
дит аккумулятивное выравнивание рельефа и образование 
аккумулятивных равнин. Различаются базисы подводной 
и наземной (или субаквальной и субаэральной) аккумуля
ции. 
Б А З И С Д Е Н У Д А Ц И И , Пенк, 1924,— уровень, соответст
вующий перелому профиля склона, разделяющий участки 
более крутого и более пологого падения, где прекращается 
движение масс по склону. По отношению Б. д. происходит 
плоскостной снос гравитационными перемещениями, интен
сивность которых определяется крутизной склона. Разли
чают местный Б. д., разделяющий разные участки склонов, 
снос с которых привязан к разным уровням, и общий Б. д., 
приуроченный к урезу реки или водного басе, т. е. к месту, 
где прекращаются гравитационные перемещения, а следо
вательно, и плоскостной смыв. 
Б А З И С К А Р С Т А — уровень, по отношению к которому 
развивается карст. Может быть ниже базиса эрозии до глу
бины циркуляции подземных вод — при наличии глубин
ных сифонных каналов. См. Каналы подземные Карстовые, 
Карст. 
Б А З И С О П О Л З Н Я — п о д о ш в а склона (откоса) или от
дельный выполаживающийся участок склона, где движение 
оползневых масс прекращается под влиянием факторов 
сопротивления и происходит аккумуляция оползневых 
масс. Изл. термин. 
Б А З И С Э Р О З И И —поверхность, на уровне которой вод
ный поток (река, ручей) теряет свою живую силу и ниже 
которой он не может углубить свое ложе. Различают Б. э. 
общий и местный. За Б. э. общий, или главный, условно 
принимается уровень Мирового океана, хотя на самом деле 
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все реки, впадающие в моря и океаны, углубляют свои русла 
ниже уровня моря, являясь переуглубленными в устьях. 
Объясняется это тем, что реки в устье имеют еще большой 
запас энергии и продолжают эродировать свое русло до тех 
пор, пока динамика реки не затухает и не сменяется дина
микой волнового процесса и господством приливо-отливных 
течений. Дальность продвижения речной эрозии на морском 
дне зависит от водоносности реки, скорости ее течения, 
режима стока и глубины прибрежной части. Местные Б. э. 
располагаются на любой высоте и могут быть либо постоян
ными (уровень океана, бессточный водоем, напр.: Кас
пийское и Аральское моря и др.), либо временными. Лю
бая точка русла реки, в т. ч. и устья притоков, а особенно 
водопады и пороги являются местным Б. э., непрерывно 
меняющимся, но определяющим эрозию на выше располо
женном участке. 
Б А З И Т Ы — син. термина порода основная. 
Б А З И Ф И К А Ц И Я , Reynolds, 1946, 1947; Lapadu-Hargues, 
1945 и др.,— процесс обогащения г. п. Mg, Fe (в меньшей 
степени Ti, Р, Мп и Са), наряду с выносом Si, предшест
вующим в пространстве и во времени гранитизации ввиду 
более высокой подвижности указанных выше хим. компо
нентов по отношению к более медленно перемещающемуся 
фронту гранитизации. Фронт Б. выражается как в форми
ровании каемок из темноцветных м-лов в контакте с пег-
матоидными и гранитоидными п., так и в увеличении содер. 
в г. п. Fe, Mg и уменьшении содер. Si и Na при умень
шении степени метаморфизма. Предполагается, что фронт 
Б. формируется в результате высвобождения при гранити
зации соответствующих элементов. Большинство исследо
вателей темноцветные минеральные каемки(леляносол«, 
кинцигит) рассматривают как остаточные г. п. процесса 
селективной мобилизации вещества (Менерт, 1963). Заклю
чения о развитии Б. при уменьшении степени метаморфизма 
не бесспорны (Joplin, 1952). 

Согласно Судовикову (1964), Б. осуществляется под воз
действием растворов, формирующихся в результате про
грессивной дегидратации гранитизируемых г. п.; эти раство-

•ры при своем движении кверху являются одновременно 
и переносчиком и средой миграции вещества, выносимого 
при гранитизации (Mg, Fe, Са) и откладываемого на пери
ферии обл.,ультраметаморфизма в виде метасоматических 
пироксеновых, пироксен-амфиболовых, слюдяно-амфибо-
ловых п., сопровождаемых нередко железорудным, поли
металлическим и боровым оруденением; Б. развивается 
регионально, но проявлена, как правило, неравномерно, 
что обусловлено неоднородным распределением растворов 
в сложнодислоцированных толщах и их разнообразным 
составом. Некоторые исследователи (Шабынин, 1958) по
добные образования не считают продуктами Б., а связы
вают их с магнезиальным скарнообразованием. Рамберг 
(Ramberg, 1952) обращает внимание на то, что элементы 

ронта Б. являются менее подвижными, чем элементы 
ронта гранитизации, и как следствие они формируют 

остаточные г. п. в процессе выборочной мобилизации кварц-
полевошпатового материала и его удаления в вышележащие 
горизонты. Кинцигитовые, литогенитовые и чарнокитовые 
п. глубинных зон земной коры могут рассматриваться как 
немобилизованные в процессе гранитообразования остатки 
(Менерт, 1963) или дегранитизированные г. п. (Noe-Nyga-
ard, 1955)1 Барт (1956) допускает возможность миграции 
вещества как: в верхние, так и в более глубинные зоны. 

Наиболее-целесообразно выделять три вида Б. (Рудник, 
1967, 1968): 1) опережающая Б., предшествующая грани
тизации и обусловленная выносом в процессе последней 
фемических компонентов; 2) остаточная Б., развивающаяся 
в процессе селективной мобилизации вещества и приводя
щая к формированию остаточных г. п. (в т. ч. и каемок) 
среди гранитизированных образований; 3) остаточная замы
кающая, или замыкающая Б., развивающаяся в глубинных 
зонах земной коры в процессе дегранитизации п., приводя
щей к выносу кремнезема и щелочей и к обогащению вследст
вие этого п. фемическими компонентами; зоне замыкающей 
Б. предшествует зона анортозитизации, сменяющаяся в верх
них структурных этажах зоной гранитообразования. 
Т. В. Перекалина, В. А. Рудник. 
Б А З О В И С М У Т И Т ( Б А З О Б И С М У Т И Т ) — м-л, иденти
чен бисмутиту. 
Б А З О К В А Р Ц Е В Ы Й — прилагательное, присоединяемое 
к.назв. кислых эффузивных п., содер. избыток кремнекис-
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лоты в виде кварца только в мелкозернистой основной массе-
базисе), и не содер. фенокристаллов кварца (напр., базо-
кварцевый порфир). 
Б А З О П И Н А К О И Д — пинакоид с символом {001} и {0001}; 
третий пинакоид. Уст. термин. 
Б А Й Д Ж А Р А Х И [якут.] — бугры из мерзлого льдистого 
грунта на склонах эрозионного или абразионного рельефа, 
разделенные ложбинами; часто в плане расположены в шах
матном порядке, наиболее резко выражены вблизи бровок 
уступов склонов. Типичны для Крайнего Севера, возни
кают под влиянием вытаивания жильного льда, залегающего 
в грунтах в виде объемной решетки на участках с трещинно-
полигональным микрорельефом. Размеры Б. от одного до 
многих м по высоте и от 3—5, до нескольких десятков м 
в диаметре основания. Являются останцами минер, грунта, 
слагавшего ядро мерзлотного полигона. 
Б А Й Е Р И Т — м-л, а-А1(ОН) 3. Мон. Агр.: дисперсные вы
деления, волокн. Белый. Уд. в. 2,5. В бокситах. Сходен 
с гиббситом; устанавливается точными методами. 
Б А Й К А Л И Т — м-л, разнов. маложелезистого диопсида 
или салита. Изл. термин. 
Б А Й К Е Р И Т ( Б А Й К А Л Ь С К И Й О З О К Е Р И Т ) — озоке
рит, встречающийся на побережье оз. Байкал. Отличается 
низкой t„.i (40—50° С) в связи с высоким содер. масляных 
и смолистых компонентов. Термин классификационного 
значения не имеет. Син.: морской воск. 
Б А Й Л Ь Д О Н И Т ( Б Е Й Л Ь Д О Н И Т ) [по фам. Бейлдон] — 
м-л, PbCu 3[OH(AsO-i)]. Мон. Агр.: мелкие конкреции 
волокн. строения, плотные, мелкозернистые до порошк., 
корочки. Травяно- и яблочно-зеленый. Бл. сильный, смо
листый. Тв. 4,5. Уд. в. 5,5. В з. окисл. полиметалличе
ских м-ний. Син.: купроплюмбит. 
Б А Й О С С К И Й Я Р У С , Б А Й О С [по г. Байэ, Нормандия], 
Orbigny, 1850,— второй снизу ярус ср. отдела юрской 
системы. Характерны аммониты Sonniniinae, Stephanoce-
ratidae, Sphacroceratidae, Parkinsoniidae. В основании зона 
Sonninia sowerbyi, в кровле зона Parkinsonia parkinsoni. 
До выделения нижней части в ааленский ярус рассматри
вался как н. ярус ср. юры. 
Б А К Е Р И Т — см. Бейкерит. 
Б А К Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й К А Л Ь Ц И Т — см. Дрюит. 
Б А К Т Е Р И И [Раитцрих (бактэриа) — палка] — гр. пре
имущественно одноклеточных микроорганизмов, не имею
щих оформленного ядра и размножающихся простым деле
нием. Палочковидные Б. делятся на бесспоровых (Bacte
rium, Pseudomonas) и спорообразующих (Bacillus), кроме 
того, встречаются шарообразные Б. (Micrococcus) и витые 
формы (Spirillum). Некоторые представители железобак
терий и серобактерий являются многоклеточными ните
видными организмами. Подавляющее большинство Б. отно
сится к гетеротрофным микроорганизмам, использующим 
самые разнообразные орг. вещества. Геохим. роль Б. заклю
чается прежде всего в минерализации огромных масс отми
рающего вещества и в проведении ряда важнейших реакций 
круговорота в природе N, S, Fe и др. элементов. 
Б А К Т Е Р И И Д Е Н И Т Р И Ф И Ц И Р У Ю Щ И Е — микроорга
низмы, способные осуществлять восстановление нитратов. 
Разделяются на две гр.: одна восстанавливает нитраты до 
нитритов, другая — истинные Б. д. доводит восстановление 
до элементарного азота. Процесс денитрификации проте
кает только в анаэробных условиях; в условиях аэробных 
Б. д. также способны развиваться, но в этом случае они 
используют свободный кислород и не осуществляют про
цесса денитрификации. В качестве источника углеродного 
питания Б. д. могут служить разл. орг. соединения. Про
цессы денитрификации играют значительную роль в круго
вороте азота в природе. 
Б А К Т Е Р И И Д Е С У Л Ь Ф А Т И З И Р У Ю Щ И Е — син. тер
мина бактерии сульфатвосстанавливающие'. 
Б А К Т Е Р И И Д Е С У Л Ь Ф И Р У Ю Щ И Е ( Д Е С У Л Ь Ф У Р И -
Р У Ю Щ И Е ) — неудачные по словообразованию син. тер
мина бактерии сульфатвосстанавливающие. 
Б А К Т Е Р И И К Л Е Т Ч А Т К О В Ы Е — гр. гетеротрофных бак
терий, разлагающих клетчатку. Среди них имеются как 
аэробные, так и анаэробные формы. Эти бактерии игра
ют огромную роль в разложении растительных остатков в 
почвах и водоемах. Син.: бактерии целлюлозоразру-
шающие. 
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БАКТЕРИИ МЕТАНОБРАЗУЮЩИЕ — гр. анаэробных 
микроорганизмов, конечным продуктом обмена веществ 
которых является метан. Наиболее подробно изучены ге
теротрофные формы Б. м., развивающиеся за счет солей 
жирных кислот и нефти. Имеется гр. автотрофных Б. м., 
осуществляющих реакцию: С 0 2 + 4Н 2 = СН 4 + 2 Н 2 0 . 
Б. м. широко распространены в иловых отл. водоемов, 
и именно их деятельностью объясняется образование болот
ного Таза. Б. м. также широко распространены в подземных 
водах. 
БАКТЕРИИ МЕТАНОКИСЛЯЮЩИЕ — одна из гр. угле-
водородокисляющих бактерий, развивающихся в минер, 
средах в атмосфере воздуха и метана; используются при 
поисковых работах на нефть и газ. 
БАКТЕРИИ НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ — проводят реак
ции окисления восстановленных соединений азота. Пред
ставители рода Nitrosomonas окисляют аммиак до нитритов, 
а бактерии рода Nitrobacter окисляют нитриты до нитратов. 
Относятся к автотрофным хемосинтезирующим аэробным 
микроорганизмам и играют большую роль в круговороте 
азота и при образовании м-ний селитры. Син.: нитрифика-
торы. 
БАКТЕРИИ ПУРПУРНЫЕ — преимущественно водные 
бактерии, содер. в своих клетках особый пигмент — бак-
териохлорофилл и осуществляющие процесс фотосинтеза 
в анаэробных условиях; делятся на серные (Thiorhodaceae) 
и несерные (Athiorhodaceae). При массовом развитии Б. п. 
наблюдается красный цвет воды. 
БАКТЕРИИ СУЛЬФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
(СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИЕ) — гр. строго анаэробных 
микроорганизмов, восстанавливающих сульфаты до серо
водорода (см. Десулъфатизация вод). Б. с. используют 
в качестве источника энергии окисление орг. веществ или 
молекулярного водорода. В последнем случае они частично 
пользуются автотрофной системой питания. Широко рас
пространены в природе (в солоноватоводных водоемах, 
в подземных водах, в м-ниях нефти, серы, сульфидных 
руд и пр.), участвуя прямо или косвенно в образовании 
сероводорода, самородной серы, пирита, сернистых соеди
нений нефти и др. Процесс восстановления сульфатов 
в биосфере в подавляющем большинстве случаев связан 
с деятельностью Б. с. Являются активным агентом фрак
ционирования изотопов серы в природе. Син.: бактерии 
десульфатизирующие, бактерии десульфирующие (десуль-
Фурирующие). Последние два синонима неточны, так как 
специфика процесса, осуществляемого Б. с , состоит не 
в удалении серы (десульфуризации), а в восстановлении 
сульфатов (десульфатизации). 
БАКТЕРИИ ТИОНОВОКИСЛ ЫЕ — син. термина бак
терии тионовые. 
БАКТЕРИИ ТИОНОВЫЕ — гр. подвижных палочковид
ных бесспоровых бактерий, хорошо развивающихся при 
окислении восстановленных соединений серы. Типичные 
их представители являются автотрофными микроорганиз
мами. Отдельные представители рода Thiobacillus разли
чаются по своим физиологическим особенностям, распрост
ранению и геохим. роли. Бактерии Th. thioparus являются 
аэробами и развиваются в, слабощелочной и слабокислой 
среде, энергично окисляя сероводород и гипосульфит 
до серы, которая отлагается в среде. Эти бактерии играют 
большую роль в формировании м-ний самородной серы. 
Бактерии Th. denitrificans способны развиваться без кисло
рода, если в среде имеются нитраты. Бактерии Th. thio-
oxidans и Th. ferrooxidans являются аэробами и развиваются 
только в сильнокислой среде при рН ниже 4, причем Th. 
thiooxidans интенсивно окисляет серу до серной кислоты 
и играет большую роль в окислении м-ний серы, a Th. 

^ferrooxidans окисляет многие сульфиды и закисное железо 
и участвует в окислении сульфидных руд. Син.: бактерии 
тионовокислые, тиобактерии. 
БАКТЕРИИ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИЕ — сбор
ная гр. истинных бактерий и микробактерий, развивающих
ся при окислении самых разл. углеводородов (см. Бактерии 
метанокисляющие). Активно участвуют в окислении газов 
над залежами углеводородов и применяются при поисково-
разведочных работах на нефть и газ. См. Методы поисково-
разведочные микробиологические. 
БАКТЕРИИ ХЕМОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ — бактерии, 
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БАКТЕРИИ ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗРУШАЮЩИЕ — син., 
термина бактерии клетчатковые. \ 
БАКУЛИТ (Baculites) [baculum — падка] — аммонит, ра
ковина которого имеет вид прямой почти цилиндрической 
палочки. Мел, особенно поздний мел. >• • 
БАЛАНС ВЕЩЕСТВА — количественное выражение пере
распределения элементов в процессе замещения (метасома-
тического, магм, и др.) исходных перерабатываемых п. 
минер, новообразованиями вновь возникающих г. п. и (или) 
руд, показывающее изменение содер. (в частности, прйвнос 
или вынос) каждого хим. компонента и их суммарного со
дер. (в атомной или окисной форме) из расчета на величину 
какого-либо постоянного объема, называемого стандарт
ным объемом. Б. в. может быть выражен в абсолютных еди
ницах измерения и в относительных; в первом случае содер. ; 

хим. компонентов дается либо в количествах атомов эле
ментов, либо в единицах массы (г, кг, т) элементов или их 
окислов из расчета на стандартный объем, во втором слу
чае — в относительных процентах, представляющих собой 
отношение Б. в. в абсолютных единицах к содер. хим. ком
понентов (компонента) в исходной перерабатываемой п., 
представленному в тех же единицах измерения. Для уста
новления Б. в. используются методы петрохим. пересчетов, 
учитывающие объемные соотношения сравниваемых п.' 
(см. Системы петрохимических пересчетов), иногда 
используются и другие методы, что неправильно. Анализ 
петрохим. методов пересчета для установления Б. в. дан 
в работе Казицына и Рудника (1968). Наиболее прогрессив
ным методом установления Б. в. как при постоянстве геол. 
объема п., так и в случае изменения является атомно-
объемный метод (система). Иногда исходные перерабаты
ваемые п. называются термином «эдукт», а метасоматиче-
ские новообразования за их счет — «продукт» (Наковник, 
1964). В. А. Рудник. 
БАЛАНС ВОДНЫЙ — соотношение между приходом и 
расходом воды в пределах конкретного р-на. Составными 
частями Б. в. являются атмосферные осадки, поверхност
ные воды, испарение, транспирация растительности и сток 
воды (поверхностный и подземный). ' 
БАЛАНС ВОДНЫЙ ПОЧВЫ — соотношение между коли
чеством воды, поступающей в почву, и расходом ее из поч
вы за определенный промежуток времени. 
БАЛАНС ЛЬДА — соотношение между накоплением (акку
муляцией) льда в леднике и его расходом (абляцией). Б. л. 
может быть положительным (при преобладании аккумуля-' 
ции, что приводит к увеличению оледенения) или отрица- • 
тельным (при преобладании абляции, что приводит к его 
сокращению). См. Оледенение. ' < 
БАЛАНС НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫЙ — 
см. Материальный баланс нефтеобразования. 
БАЛАНС ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА — система коли
чественных показателей, характеризующих содерж., соот
ношение поступления и выноса материала и его отдельных 
компонентов в единице объема воды на отдельном участке 
или в водоеме в целом. 
БАЛАНС ПОДЗЕМНЫХ ВОД — соотношение количест
ва воды, пополнившей запасы подземных вод рассматривае
мого объема водоносной г. п., с количеством воды, израсхо
дованной из этих запасов за некоторый период времени. Его 
исследование позволяет установить закономерности пита
ния и режима подземных вод в связи с процессами влагообо-
рота. 
БАЛАНС ПОЧВ И ГОРНЫХ ПОРОД ТЕПЛОВОЙ — со
поставление (равенство) прихода и расхода тепловой энер
гии, поступающей в почву или г. п. в системе атмосфера — 
почва — литосфера, отражающее закон сохранения энер
гии. Элементы, составляющие тепловой баланс, обладают 
суточным и годовым ходом изменений. По величине и по 
знаку они существенно меняются во времени и в зависи
мости от географической широты и долготы местности. Наи
более важной составляющей теплового баланса является ра
диационный баланс (R ) , затем — тепло образующееся при 
конденсации и испарении (L,), турбулентный теплообмен 
между атмосферой и подстилающей поверхностью (Р), теп-
лоперенос, или адвокция (А), а также поток тепла, идущий 
внутрь подстилающей поверхности, в почву (Ф). Уравнение , 
теплового баланса подстилающей поверхности имеет вид: 
R + Lr + Р + А + Ф = 0. Для условий суши Ф служит 



показателем теплообмена в почве и Г. п., в среднем за много
летний период, за год близок к нулю. См. Геокриология. 
Б А Л А Н У С (Balanus) — представитель отряда усоногих 
(класс ракообразных). Раковина Б., состоящая из несколь
ких сросшихся пластинок, образует подобие усеченного 
конуса. Прикрепляясь к скалам, сваям, раковинам моллю
сков, образуют колонии. Палеоген — настоящее время. 
Син.: желудь морской., 
Б А Л А Х А Н С К И Й « Я Р У С » , « П Р О Д У К Т И В Н А Я Т О Л Щ А » 
[по сел. Балаханы в Азербайджане, продуктивная по содер. 
нефти и газа], Абрамович, 1913; стратиграфическое положе
ние уточнено Голубятниковым и Губкиным в 1914 г.,— мощ
ный комплекс (до 4000 м) среднеплиоценовых фациально 
разнообразных песчано-глинистых, иногда грубообломоч-
ных отл. на Апшеронском п-ове. В Черноморском барс, 
нижняя часть соответствует киммерийскому, средняя и 
верхняя — значительной части куяльницкого яруса. 
Б А Л Д И Т — щелочной лампрофир из гр. мончикитов и 
камптонитов, характеризующийся наличием анальцима, 
канкринита и цеолитов (до 50% ). 
Б А Л К А — в обл. предгорий, лесостепи и степи, эрозионная 
сухая или с временным водотоком долина с пологими скло
нами, обычно покрытыми плащом делювия. Коренные п. 
обнажаются редко. В обл. лесостепи облесенные Б. чаще 
называются логами. Ранее Б. считали конечной стадией 
развития оврага. Сейчас установлено, что Б. представляют 
собой измененные долины древней речной1 сети и являются 
более древними, чем овраги. 
Б А Л Л А С — м-л, разнов. алмаза, мелкие шаровидные волок
нисто-лучистые агр. 
. Б А Л Л А С Т Т О П Л И В А — компоненты, не относящиеся 
к его орг. веществу, т. е. сумма влаги и золы. 
Б А Л Л Ь Н О С Т Ь З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — интенсивность 
землетрясения, выраженная в баллах. В СССР с 1952 г. 
принята 12-балльная шкала С. В. Медведева. При опреде
лении Б. з. по этой шкале учитывается совокупность многих 
признаков: показания сейсмологических станций, характер 
повреждений зданий и сооружений (с раздельным учетом 
типов зданий, степени повреждений и количества повреж
денных зданий), остаточные явления в грунтах и изменения 
режима грунтовых и наземных вод, субъективные ощущения 
толчков и колебаний. Упрощенная характеристика земле
трясений разной балльности: 1—4 — слабые, не вызывают 
разрушений; 5—7 :— сильные, разрушают ветхие построй
ки; 8 — разрушительные, падают фабричные трубы, частич
но разрушаются прочные здания; 9 — опустошительные, 
разрушается большинство зданий, появляются значитель
ные трещины на поверхности Земли; 10 — уничтожающие, 
разрушаются мосты, разрываются трубопроводы, происхо
дят оползни; 11'— катастрофы, разрушение всех сооруже
ний, изменения ландшафта; 12 — сильные катастрофы, 
большие изменения рельефа местности на обширном про
странстве. . . 

Б А Л Т И М О Р И Т —м-л, хризотил-асбест, содер. Fe. Изд. 
термин. 
Б А Л Х А Ш И Т — своеобразная разнов. сапропеля, встречен-, 
ного у берегов оз. Балхаш. Продукт субаэрального преобра
зования водорослевого материала, подвергавшегося перво
начально разложению в условиях сероводородного зараже
ния. Эластичный, реже хрупкий, от желтого до почти черно
го цвета. Средний состав: С 76%, И 10,5%, О + N +. S 
13,5%. 
Б А Л Ь Д А У Ф И Т — м-л, идентичен гюролиту. 
Б А Л Ь З А М Ы [|ЗсЛааноу) (балсамон) — бальзамное дере
во] — особая гр. липоидов, характерная только для некото
рых растений (напр., хвойных). Б. представляет собой соче
тание эфирных масел с. растворенными в них смолами, при-т 

чем между этими двумя категориями веществ существует 
тесная структурная и генетическая связь, обусловленная 
единством порождающих их биосинтетических реакций,,! 
В растительном организме Б. играют защитную .родь,, уси
ленно генерируясь в условиях повреждения растения,. К Б: 
относятся живица хвойных растений, камфарцое. масло,; 
перуанский и копайский Б. и др. См. Канадский, бал-ьзацА 
Б А Н А К И Т , Iddings, 1895,— жильная или эффузивная г. и. 
андезит-трахитового типа, образующая вместе с брлер основ
ными шошонитом и абсарокитом единую серию эффузивд 
ных п. Иеллоустонского парка. Характерно присутствие! 

ортоклаза в основной массе и плагиоклаза среди вкрап- •> 
ленников; существуют также разности с лейцитом или квар
цем. Цветная составная часть —• гл. обр. биотит, а также 
авгит. По Трёгеру, в составе Б. 43% санидина, 19% плагио
клаза, 12% авгита, 9% анальцима, 6% биотита, 5% оливина, 
6% рудных м-лов. См. Абсарокит. 
Б А Н А К И Т К В А Р Ц Е В Ы Й , Iddings, 1895,— наиболее бога
тая кремнеземом разнов. банакита, содер. вкрапленники 
плагиоклаза и слюды и сравнительно мало кварца. Полевых 
шпатов в породе 81%, биотита 7%, кварца 7%, второсте
пенных м-лов 5%. 
Б А Н А К И Т Л Е Й Ц И Т О В Ы Й , Iddings, 1895,—лейкокра-
товый лейцитовый тефрит. Содер. 38% плагиоклаза, 23% са
нидина, 15% лейцита, иногда с нефелином, 14% авгита, 
5% оливина, 5% рудных м-лов, апатита, биотита. 
Б А Н А Л Ь С И Т — м-л, B a N a 2 [ A l 2 S i 2 0 8 ] 2 близок к бариевым 
полевым шпатам, но по структурным особенностям относит
ся к гр. парацельзиана. Ромб. Сп. сов. по {110} и {001}. 
Белый. Тв. 6. Уд. в. 3,06. В м-ниях Мп асе. с тефроитом 
и аллеганиитом, а также с пеннантитом и анальцимом. 
Редкий. 
Б А Н А Т И Т [по пров. Банат в Ю.-В. Европе] — ортоклаз-: 
содер. разнов. авгитового кварцевого диорита. Левинсон-
Лессинг (1937) рассматривает Б. как гранитоидную п., бо
лее бедную ортоклазом, чем гранодиорит. Изл. термин. 
Б А Н Д И Л И Т [по фам. Банди] — м-л, Си[В(ОН) 4]С1. 
Тетр. Габ. таблитчатый, изометрический. Сп. сов. по {001}. 
Агр.: субпараллельные сростки. Темно-синий. Бл. стеклян
ный до перламутрового. Тв. 2,5. Уд. в. 2,81. Очень гибкий. 
Гипергенный, в засушливых обл. 
Б А Н К А [bank— отмель] 1. В палеозоологии прижизненное 
или образованное движением воды скопление раковин мол
люсков или брахиопод в виде подводных барьеров и мелей. 
Этим термином обозначается также скопление ископаемых 
раковин. 2. В океанологии отдельно расположенная мель,, 
образованная резким местным поднятием дна. В зависимо
сти от характера донных отл. различают Б. песчаные, каме
нистые, коралловые, ракушечные, устричные и др. 
Б А Н К А Д Л И Т Е Л Ь Н О Г О С У Щ Е С Т В О В А Н И Я — син. 
термина биостел. 
Б А О Т И Т [по г. Баотоу, Китай] — м-л, Ba 4(Ti, Nb) 8 [Cl| 
0 , 6 | S i 4 0 1 2 ] . Тетр. К-лы изометричные, призм,.-дипирами-
дальные. Сп. ср. по {110}. Коричневато-черный. Бл. стек- • 
лянный. Тв. 6. Уд. в. 4,4. В кварцевых и карбонатных жи
лах, связанных с щелочными г. п. 
Б А Р — в геоморфологии крупная песчаная гряда, образо
вавшаяся в результате поперечного перемещения донных 
наносов в сторону берега водоема. Различают: 1) подводный 
Б;, представляющий собой асимметричную гряду с крутым 
береговым склоном, формирующийся на участках резкого 
уменьшения глубин, где происходит падение энергии волн 
и аккумуляция песка, ракуши и др. осад, материала (Одес* 
екая, Евпаторийская банки Черного моря); 2) островной Б., 
образующийся из подводного Б. в процессе перемещения 
последнего к берегу и выхода его гребня из-под воды 
(о. Огурчинский в Каспийском море); 3) береговой Б., воз
никающий в результате причленения Островного Б. к бере
гу, выраженный в виде пересыпи, отделяющей от моря мел-, 
ководные залтщы; лахуцы^но отличающийся от нее тем, 
что сложен^рочТи: исключительно материалом, поступившим 
с морского' диад v ' •, -„ • \F ~У I 
В А Р УСТЬЕВОЙ, —..изог'вдфый в форме.полумесяца акку
мулятивный: ,pji ,в. устьД'фёдр,, выпуклая сторона которого 
ОО^р/Ё^'^^^^С^^^^^^^щ^ГЕ падения скоро
сти речной струя;' *вь1з'ыйет"подпруживание речной воды, 
прорыв которой * море дреобдазует его в^остров рта косу — 
осер^док.',.;,; •.?.:,]"",:";,:.':^'.-:;.? kV:.ul; i).,' ': 
БАРАНКИ J\^T.^&MW3№IJ6№¥to-#>MLF№№& плотными! 
г. ni, сглаженными и отгшщредадавдда .-ЙТДВЮМ-' Склон 
его, рбаащдакйй AmBBMMW) ле^йш*;Чн»ксиМ№И1«й.),^ 

п., издшшод^ВаздЕВДЮ^ШтиЮЗ 

Б,:, Я ,;Ш!ШШ№Мк>е;6^^ 

БАРАРИТ1,Н_ЩКАММЩЯЖ№ Л&ЬЩТ И н д и я ] Г Н Д Н А Ч Й А Й 

в виде стрелы. Агр.: дендриты, сосцевидные. Белый{«6я^ 
5* 



Б А Р 

стеклянный. Тв. ~ 2 , 5 . Уд. в. 2,2. Вкус соленый. Легко раст
воряется в воде; возгоняется без отстатка. В вулк. возгонах. 
Б А Р Б Е Р Т О Н И Т [по местности Барбертон, Трансвааль] — 
М-л, M g 6 C r 2 ( O H ) 1 6 [ C 0 3 ] - 4 H 2 0 . Геке. Сп. сов. по {0001}. 
Агр. пластинчатые, спутанно- и поперечноволокн. Лиловый 
до розового. Бл. восковой, перламутровый.Тв. 1,5—2. Уд. в. 
2,1. В серпентинитах, асе. с хромитом и стихтитом. Димор
фен со стихтитом. 
Б А Р Б О С А Л И Т — м-л, Fe 2 +Fe 2

3 +[P0 4 |OH] 2 . См. Лазулит. 
Б А Р Б Ь Е Р И Т — м-л, высокотемпературная мон. модиф. 
альбита. Ошибочный термин. 
Б А Р Е Ж И Н [по курорту Бареж (Bareges) во фр. Пирине-
ях] — студневидные образования, состоящие из скоплений 
клеток серобактерий, железобактерий, синезеленых и диа
томовых водорослей и продуктов их обмена веществ. Обра
зуется на дне и камнях разл., гл. обр. сероводородных, 
источников. 
Б А Р З А С С И Т [по р. Барзас] — разнов. кутикулового липто-
биолита, встречающаяся в девонских отл. Кузбасса. Термин 
местного значения. 
Б А Р И Е В А Я С Е Л И Т Р А — м-л, син. нитробарита. 
Б А Р И Л И Т [(Зарис, (барис) — тяжелый] —м-л, B e 2 B a [ S i 2 0 7 ] . 
Ромб. Габ. призм., таблитчатый. Сп. сов. по {001} и {100} и 
ср. по {010}. Белый. Бл. стеклянный. Тв. 7. Уд. в. 4.7. Асе. 
с гедифаном и кальцитом; с виллемитом в контактово-мета-
соматических м-ниях. Редкий. 
Б А Р И О Г Е Й Л А Н Д И Т — м-л, син. бомонтита. 
Б А Р И С И Л И Т (БАРИЗИЛИТ) — м-л, P b 3 [ S i 2 0 7 ] . Содер. 
МпО до 3,33%. Триг. Габ. пластинчатый. Сп. ср. по {0001}. 
Серый, белый. Тв. 3. Уд. в. 6,72. В м-ниях Мп. 
Б А Р И С Ф Е Р А — внутренняя часть земного шара, состоя
щая из ядра и мантии. Иногда под Б. понимают только ядро 
земного шара. 
Б А Р И Т — м-л, B a S 0 4 . Ва частично замещается Sr (бари-
тоцелестин, целестобарит), Pb (хокутолит, англезиобарит), 
Са (кальциобарит). Ромб. К-лы таблитчатые, призм. Дв. 
по {ПО}. Сп. сов. по {001} и {210}, несов. по {010}. Агр.: 
зернистые, пластинчатые, лучисто-волокн. (болонский шпат), 
столбчато-волокн. и др. Бесцветный, белый, серый, голубой 
и др. Бл. стеклянный. Тв. 2,5—3,5. Уд. в. 4,5. В гидротерм, 
средне- и низкотемпературных м-ниях; в известняках, пес
чаниках и др. осад. г. п., в остаточных отл. глин в м-ниях 
озерного и морского типов, в пустотах основных изв. г. п. 
Применяется в качестве утяжелителя глинистых растворов 
при бурении нефтяных скважин; в производстве лаков и 
красок, резины, бумаги, пластмасс; для получения Ва. 
Разнов. гепатит. Син.: тяжелый шпат. 
Б А Р И Т О К А Л Ь Ц И Т — м-л, СаВа(С0 3 ) 2 . Мон. К-лы призм, 
или изометричные. Сп. сов. по {110}, несов. по {001}. 
Бесцветный, белый, сероватый, зеленоватый, желтоватый. 
Бл. стеклянный. Тв. 4. Уд. в. 3,6. В жилах среди известня
ков, асе. с баритом, флюоритом, альстонитом. 
Б А Р И Т О Л А М П Р О Ф И Л Л И Т — м-л, крайний бариевый 
член изоморфного ряда лампофиллит — Б. с отношением 
Ва : Sr = 2,10 : 0,23. Мон. Сп. сов. по {100} и несов. по 
{011} и {010}. Темно-бурый. Уд. в. 2,66. В ийолите. 
Б А Р И Т О Л И Т — осад. г. п., на 50% или более состоящая 
из барита. См... Лит. 
Б А Р К Е В И К И Т [по м-нию Баркевик, Норвегия) — м-л, 
кальциевый амфибол с высоким содер. F e 2 + + Fe3"1" и низ
ким отношением F e 3 + : F e 2 + ; Ca 2(Na,K) (Fe 2+, Mg, F e 3 + , 
Mn)5[ (0H,F 2 |A l 1 , 5S i6 ,50 2 2] - Черный. В эссекситах, нефели
новых сиенитах, фойянитах; в комптонитовых и мончикито-
вых дайках, долеритах, реже в трахитах, фонолитах, теф-
фитах и др. г. п. 
Б А Р Н Е С И Т [по фам. Барнес] — м-л, N a 2 V 6 0 i 6 - 3 H 2 0 . 
Мон. Натровый аналог хъюэттита. Габ. таблитчатый, 
игольчатый. Агр. почковидные. Темно-красный с буро-крас
ной побежалостью. Бл. алмазный. 
Б А Р О Л И Т Ы — по Уэдсворту (Wentmorth, 1896), хим. осад
ки, обогащенные баритом и целестином. Пустовалов (1940) 
предложил сохранить этот термин только за г. п., обогащен
ными баритом, понимая Б. как синоним баритолитов. 
Б А Р Р А Ж — подземная плотина или шпунтовое ограждение, 
сооружаемое для устройства подземного водохранилища или 
для предотвращения поступления воды в каптаж источника. 
Б А Р Р А Н Д Й Т — м-л, штренгит, содержащий А1. 
Б А Р Р А Н Д О В Ы — см. Колонии баррандовские (барран-
довы). 

Б А Р Р А Н К О С Ы [исп. barranco — глубокий овраг, уще
лье] — овраги, радиально расходящиеся от вершины к под
ножию вулкана. Образуются в результате размыва склонов 
дождевыми и талыми водами, а также выпахивающего дей
ствия сухих лавин, скатывающихся из кратера. Б. особенно 
отчетливо развиты на склонах вулканов правильной кониче
ской формы, лишенных растительности. 
Б А Р Р Е М С К И Й Я Р У С , Б А Р Р Е М [до дер. Баррем, Ю.-В. 
Франция], Coquand, 1862,— четвертый снизу ярус н. отде
ла меловой системы. Разделяется на два подъяруса. 
Б А Р Р И Н Г Т О Н И Т [по горам Баррингтон, Австралия] — 
м-л, M g C 0 3 - 2 H 2 0 . Трикл. Сп. по {001}, {100} и {010}. Агр.: 
веерообразные, скопления волокон и иголочек. Бесцветный. 
Уд. в. 2,82. На поверхности оливинового базальта с неске-
гонитом. Очень редок. 
Б А Р Р У А З И Т —м-л, идентичен обыкновенной роговой 
обманке. Изл. термин. 
Б А Р С А Н О В И Т [по фам. Барсанов] — м-л, (Na, Са, Sr, 
Se) 9 (Fe, Mn) 2(Sr, N b ) 2 [ C l | S i i 2 0 3 6 ] . Мон. Агр. зернистые. 
Красно-бурый, желтовато-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 
5. Уд. в. 3,1. В щелочных пегматитах в асе. с нефелином, 
микроклином, эгирином, эвдиалитом. 
Б А Р Т И Т — м-л, разнов. аустинита, содер. Си. 
Б А Р Т О Н С К И Й Я Р У С [по утесам Бартон, Англия], 
Mayer-Eymar, 1857,— в. ярус эоцена 3 . Европы. Иногда 
Б. я. называют весь в. эоцен. 
Б А Р Х А Н [тюрк.] — подвижная песчаная форма рельефа 
пустынь и полупустынь, поперечная к направлению ветра. 
Образуется у небольших препятствий, создающих в призем
ном слое потока зону затишья высотой порядка не менее 
20 см, заполненную песком. Б. представляет собой асим
метричный холм (высотой от 1—10 до 150—200 м) с пологим 
наветренным и осыпающимся подветренным склонами, 
образующими острый гребень на их стыке. Крутизна склона 
осыпания соответствует углу естественного откоса и колеб
лется от 28 до 38°. У одиночного Б., образующегося на не
песчаной поверхности, склон осыпания и гребень имеют 
дугообразную в плане форму (в виде полумесяца). Выдаю
щиеся вперед края называются рогами. Все не осыпающиеся 
поверхности Б. покрыты ветровой рябью. Б. подвижен 
благодаря существованию поверхностей естественного от
коса, обращенных в подветренную сторону (склон осыпа
ния Б.), и способности песчинок перекатываться по поверх
ности. Чередование процессов накопления песка у гребня 
и сползания избытков его по откосу приводит к наращива
нию длины Б. в направлении действия ветра за счет материа
ла, вынесенного с лобового склона. Скорость движения Б. 
по плотной подстилающей поверхности при ветре 15— 
16 м/сек может достигать 7—10 м в сутки. При изменении 
направления ветра на противоположное у вершины Б. обра
зуется небольшой склон осыпания, высота которого увели
чивается по мере движения вниз по бывшему лобовому 
склону. 
Б А Р Х А Н Ы М Н О Г О С Л О Ж Н Ы Е — крупные формы (до 
30—40 м высоты) относительно древнего песчаного рельефа, 
осложненные барханами и барханными цепями. На подвет
ренном склоне часто образуется единый склон осыпания 
высотой в несколько десятков м. Б. м. распространены 
в р-нах с сильными ветрами и соответствующей им ветровой 
эрозией и аккумуляцией. Син.: барханы полисинтетические. 
Б А Р Х А Н Ы П О Л И С И Н Т Е Т И Ч Е С К И Е — син. термина 
барханы многосложные. 
Б А Р Ь Е Р Б И О Л О Г И Ч Е С К И Й — препятствие для рассе
ления тех или иных форм организмов, обусловленное суще
ствованием (или отсутствием) в данной обл. животных 
и растений, являющихся конкурентами, врагами или, нао
борот, пищей. 
Б А Р Ь Е Р Л Е Д Н И К О В Ы Й — крутой край шельфового ма
терикового ледника, обрывающийся в море, напр. в море 
Росса (Антарктида). См. Берег ледяной. 
Б А Р Ь Е Р Ы Ф А Ц И А Л Ь Н О - С Т Р У К Т У Р Н Ы Е — выражен
ные в рельефе аккумулятивные, эрозионные или тект. 
образования, разделяющие р-ны или зоны с разл. фациаль-
ными или фацйально-тект. условиями. Существование этих 
барьеров определяет возникновение всех типов водоемов 
замкнутых или полузамкнутых — лагун, отчлененных за
ливов, внутренних морей (типа Азовского, Черного или 
Балтийского). Аккумулятивные барьеры представлены спе
цифическими барьерными фациями. 
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Б А С К У Н Ч А К С К И Й « Я Р У С » [по оз. Баскунчак], Маза-
рович, 1939,— верхнее подразделение н. триаса на Восточно-
Европейской платформе, соответствует баскунчакской се
рии. Ныне не употребляется. 
Б А С С А Н И Т [по фам. Бассанит] — м-л, [CaSO4]-0,5H 2O. 
Ромб, устойчивая модиф. при t <45" и гекс. (0-Б.) при 
t > 45°. К-лы игольчатые. Бесцветный, белый. Уд. в. 2,76. 
В лавах^ Везувия, продукт обезвоживания гипса. 
Б А С С Е Й Н — 1. В геоморфологии часть суши с центростре
мительной системой склонов и стока. Различают: а) Б. водо
сборный, речной или водосборная площадь — часть по
верхности суши, ограниченная водоразделами, с которых 
стекают поверхностные или подземные воды в одну какую-
либо главную реку; водосборная воронка — водосборный 
Б. горного ручья, углубление в склоне в виде полуворонки 
или обращенного вниз полуконуса, прорезанное бороздами 
размыва, ко дну воронки сходящимися в одно русло; 
б) замкнутый или бессточный Б.— изолированная обл. 
внутриматерикового стока, лишенная связи через речные 
системы с океаном; в) искусственный или естественный (мор
ской) озерный водоем; г) фирновый Б.— полукруглое рас
ширение, в виде амфитеатра, в верховьях трога, запол
ненное фирном, являющееся обл. питания долинного ледни
ка (син. мульда фирновая); д) концевой, или языковый, Б. 
(см. Комплекс ледниковый); е) троговый Б.— переуглуб
ленный участок дна трога, ограниченный ригелями. 2) В тек
тонике крупная структура синклинального строения и оваль
ной формы (Лизе, 1935; Ирдли, 1954). В большинстве слу
чаев используется как син. термина синеклиза или впадина. 
Широко распространен в амер. лит. 
Б А С С Е Й Н А Р Т Е З И А Н С К И Й — гидрогеол. структура, 
приуроченная к впадинам (прогибам, синеклизам и др.), 
выполненным преимущественно осад, слоистыми п., содер. 
пластовые артезианские воды. Б. а. включает и горизонты 
грунтовых вод, распространенных в пределах данной струк
туры. В Б. а. различают чехол и фундамент. К чехлу отно
сится толща преимущественно осад, п., к которой приуроче
ны водоносные горизонты и комплексы артезианских обычно 
напорных вод, а к фундаменту — толщи преимущественно 
сильно дислоцированных и метаморфизованных п., подсти
лающих чехол и содер. трещинно-жильные воды. 
Б А С С Е Й Н В О Д О С Б О Р Н Ы Й — в гидрологии часть зем
ной поверхности, вместе с толщей почв и г. п., откуда проис
ходит сток в реку, речную систему, озеро или море. Каждая 
река (озеро) имеет поверхностный и подземный водосборы, 
границы которых, как правило, полностью не совпадают. 
Поверхностный водосбор представляет собой участок земной 
поверхности, с которого поступают воды в данную речную 
систему или отдельную реку (озеро или море). Подземный 
водосбор образуется толщей почв и п., из которых вода 
поступает в речную сеть (озеро, море). Син.: бассейн гидро
логический, площадь водосборная. 
Б А С С Е Й Н Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — гидрогеол. 
структуры разного типа: артезианские басе, басе, стока 
трещинно-грунтовых вод и др. Син.: бассейн подземных вод. 
Б А С С Е Й Н Г И Д Р О Л О Г И Ч Е С К И Й — син. термина бас
сейн водосборный. 
Б А С С Е Й Н Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — басе, стока грунтовых 
вод. Обычно его границы совпадают с орографическими водо
разделами реки, озера и т. п. 
Б А С С Е Й Н И З О Л И Р О В А Н Н Ы Й — внутриплатформен-
ная впадина, имеющая эллиптические или удлиненные очер
тания. Б. и. не сопутствуют примыкающие поднятия. Вы
полнены Б. и. преимущественно тонкообломочными и кар
бонатными п., а также связанными с последними — эвапо-
ритами. Пример: Мичиганский басе, в силуре (Крумбейн, 
Слосс, 1960). Термин малоупотребительный. См. Сине
клиза. 
Б А С С Е Й Н И Н Т Р А К Р А Т О Н И Ч Е С К И Й — расположен
ный в пределах древней платформы. См. Синеклиза. 
Б А С С Е Й Н Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н Ы Й — обл. крупного и 
длительного погружения в современной структуре земной 
коры, с которыми связаны многочисленные зоны нефтега-
зонакопления и питающие их зоны нефтегазообразования. 
Нефтегазоносные басе. (осад, басе.) в сводке «Нефтегазо
носные бассейны земного шара» (1965 г.) приняты в качестве 
основного элемента районирования земного шара с подраз
делением их на три типа: платформенные, предгорные, меж
горные. Каждый тип подразделяется на подтипы и виды в за
висимости от возраста и строения фундамента и особенно

стей тектоники осад, толщ (Еременко, 1957; Брод и др., 
1965). 
Б А С С Е Й Н П Л А С Т О В Ы Х В О Д — гидрогеол. структура 
с преимущественным распространением пластовых скопле
ний подземных вод (напр., артезианский басе, и др.). 
Б А С С Е Й Н П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — СИН. термина бассейн 
гидрогеологический. 
Б А С С Е Й Н П О П Е Р Е Ч Н Ы Й —интракратонический басе, 
протягивающийся к границе кратона как продолжение 
окаймляющей кратон геосинклинали. Обломочный мате
риал (граувакковые песчаники, алевритовые сланцы, реже 
известняки), выполняющий Б. п., поступал из геосинкли
нали. Пример: докембрийский басе. шт. Монтана (Крум
бейн, Слосс, 1960). Близкие термины: прогиб пригеосинкли-
налъный, прогиб поперечный краевой, геосинклиналь по
бочная. 
Б А С С Е Й Н П Р И М Ы К А Ю Щ И Й — о в а л ь н ы й или линейно 
вытянутый интракратонический басе, расположенный на 
периферии платформенных поднятий, с которых происходит 
снос обломочного материала. Б. п. выполнены песчаниками, 
нередко аркозовыми, алевритовыми сланцами и карбонат
ными отл. Примеры: басе. Нью-Йорк и Фаунтин (Крум
бейн, Слосс, 1960). ^Близкий термин зевгогеосинклиналь. 
Б А С С Е Й Н Р Е Ч Н О Й —водосборная площадь реки с ее 
притоками. 
Б А С С Е Й Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И И — см. Бассейны седимен
тации. 
Б А С С Е Й Н С Т О К А Т Р Е Щ И Н Н О - Ж И Л Ь Н Ы Х В О Д — 
части гидрогеол. массивов, отделенные друг от друга водо
разделами . 
Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й ( У Г О Л Ь Н Ы Й ) — крупная 
площадь (тысячи км 2) сплошного или прерывистого развития 
угленосных отл. (угленосной форм), с пластами (залежами) 
ископаемого угля (лигнита, бурого, каменного); для разл. 
частей Б. у. характерна общность геолого-исторического 
процесса накопления осадков в единой крупной тект. струк
туре (прогибе, грабене, синеклизе). В некоторых случаях, 
по исторически сложившимся представлениям, расчлененные 
крупные угленосные площади не объединены в бас'с, не
смотря на общность генезиса, и рассматриваются как отдель
ные м-ния. Границы Б. у. генетические, тект., эрозионные, 
а при глубоком залегании углей условные, определяемые 
техническими возможностями разведки, шахтной или карь
ерной добычи. По степени доступности угленосных отл. и 
углей для разведки и эксплуатации различаются Б. у. 
открытые (обнаженные), полуоткрытые и закрытые, по 
фациальным обстановкам накопления осадков — параличе-
ские, лимнические, потамические, по геотект. признаку — 
геосинклинальные, платформенные и промежуточные. По 
структурно-тект. признакам басе, различаются отдельные 
угленосные (угольные) р-ны и угольные м-ния. В условиях 
СССР запасы углей Б. у. исчисляются млрд. т и имеют 
промышленное значение в масштабе народного хозяйства 
страны, республики, края, обл. В большинстве зарубежных 
стран к ним относят угленосные площади, значительно 
меньшие по размерам и запасам. В СССР имеется более 
25 Б. у.: Донецкий, Печорский, Кузнецкий, Карагандин
ский, Подмосковный, Челябинский, Иркутский, Канско-
Ачинский, Тунгусский, Ленский и др. Крупные басе, за 
рубежом: Верхнесилезский (Польша), Рурский (ФРГ), 
Коммантри (Франция), Южно-Уэльский (Англия), Пен
сильванский, Аппалачский (США), Северо-Китайские и 
Южно-Китайские, Новый Южный Уэльс (Австралия) и др. 
В. А. Котлуков. 
Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й , 
Г. А. Иванов, 1936,— сложен угленосными п., образовавши
мися при геосинклинальном режиме (см. Классификация 
угленосных формаций генетическая). Характерными при
знаками его являются: большая мощн. осадков (несколько 
км), многочисленность угольных пластов, широкая гамма 
углей по степени метаморфизма (от длиннопламенных до то
щих и антрацитов включительно) и дислоцированность отл. 
Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й З А К Р Ы Т Ы Й — в басе, этого 
типа угленосные отл. залегают под мощным покровом более 
молодых п. и границы их распространения на площади мо
гут быть определены только разведочными выработками 
или геофиз. методами. 
Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й Л И М Н И Ч Е С К И Й — харак
теризуется преобладанием в угленосной толще озерных (лим-
нических) отл. 
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Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й О Т К Р Ы Т Ы Й ( О Б Н А Ж Е Н 
Н Ы Й ) — в таком басе, угленосные отл. всюду обнажены 

вили залегают>под покровом рыхлых четвертичных образова
ний небольшой мощн. 
Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й П А Р А Л И Ч Е С К И И — харак-

1!геризующийся преобладанием в угленосной толще прибреж-
но-морских (паралических) отл., многократно переслаиваю
щихся с континентальными. 
^ Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Й , 
Г. А. Иванов, 1936,—характеризуется угленосными форм., 
образовавшимися при .платформенном' тект. режиме, (см. 
Классификация угленосных формаций генетическая). От
личается относительно малой мощн. угленосной толщи, за
легающей несогласно на п. до угленосного фундамента, не-

-Оольщим количеством преимущественно мощных пластов 
угля, низкой степенью углефикаций (марки углей Б^и ДБ) 

йи горизонтальным или слабоволнистым залеганием слоев. 
Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н Р С Н Ы Й П О Л У О Т К Р Ы Т Ы Й ( П О Л У 
О Б Н А Ж Е Н Н Ы Й . ) — угленосные отл., на части площади та
кого басе, обнажены или находятся под маломощным покро
вом, рыхлых четвертичных отл.; на остальной площади они 
-залегают под толщей п. более молодого, а в случае шарья-
,жа,1—более древнего возраста. 
- Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й Л О Т А М И Ч Е С К И И , Усов, 
1934,— характеризуется преобладанием в угленосных тол
щах осадков речного генезиса. 
Б А С С Е Й Н У Г Л Е Н О С Н Ы Й П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Й ( П Е 
Р Е Х О Д Н Ы Й ) , Г. А. Иванов, 1936,— сложенный угленос
ными, форм.., образовавшимися при тект. режиме, промежу
точном "между геосинклинальным и платформенным (см. 
-Классификация' угленосных формаций генетическая). 
'Басе, этого типа характеризуются относительно большой 
мощн. угленосной толщи, средним количеством (несколько 
десятков) пластов, угля, средней степенью метаморфизма 

с.углей (от длинвопламенных до газовых, как исключение, до 
жирных), слабой дислоцированностью п. 
Б А С С Е Й Н Ф И Р Н О В Ы Й — см. Бассейн. 
Б А С С Е Й Н Э В К С И Н С К И Й ^ полупресноводный басе, 
существовавший на месте Черного моря в начале четвертич
ного времени (в течение плиоцена). Устанавливается сущест-

• вование древйёэ>вксйнского басе, сменившего Чаудинское 
море, и более позднего — новоэвксинского, являвшихся ста
диями развития Черного моря, для которых была харак
терна тесНая связь с древнекаспийскими басе, опреснение 
и изолированность от Средиземного моря. 
Б А С С Е Й Н Я З Ы К О В Ы Й —эллиптическая или округлая 
впадина в горах или предгорьях, где в прошлом распола
гался ледниковый! язык, покрытая донной мореной, по пери
ферии ограниченная радиально расположенными друмли-
нами и валами конечных морен. Часто содер. озеро напр., 
Цюрихское в Альпах) или следы спущенного озера., 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И — водоемы (совр., древ
ние), в которых;]происходит (или происходило в геол. про
шлом) осадкообразование. Тегдаин применяют в широком 
смысле, обычно в сочетании с прилагательными, указываю
щими на тип басе Так, по физико-географическим призна
кам различают Б. ю. океанские, морские,, озерные и др.; 
по составу вод — Б. с , нормальной солености, солоновато-
водные, осолоненные, пресные, с сероводородным зараже
нием и др. 

Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И З А С О Л О Н Е Н Н Ы Е — 
син. термина бассейны седиментации осолоненные. 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И М О Р С К И Е — водоемы, 
заполненные морскими водами. Кроме морей к ним относят 
более или менее изолированные их части (заливы, бухты), 
а иногда также океаны и крупные озера, недавно утратившие 
связь с океаном (напр., Каспийское море). Термин чаще 
применяют к басе нормальной солености, но нередко и к не
которым солоноватоводным. 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И Н О Р М А Л Ь Н О Й С О 
Л Е Н О С Т И — водоемы, заполненные нормальной морской 
водой, близкой по суммарному содер. солей (солености) и по 
их соотношениям (солевому составу) к составу вод Мирового 
океана. См. Вода морская. 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И О К Е А Н С К И Е — круп
нейшие глубоководные водоемы Земли, части Мирового оке
ана. Отличаются от др. басе седиментации прежде всего 
своими размерами, а также высокой гидродинамической ак
тивностью, что накладывает свой отпечаток на протекающие 

в них природные процессы, в том'числе на осадкообразова
ние..,См.: Океан, Осадки океанские,. 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И О П Р Е С Н Е Н Н Ы Е — 
термин свободного пользования, характеризующий при
родные, лагунные, внутри-, меж- и зпйконтинентальныё 
басе или их части, соленость вод в которых меньше соле
ности нормальной морской воды (3,5 ±.0,2%), иногда соот
ветствует солености солоноватоводных и даже почти прес
ных .басе Возникают и.могли возникать в прошлом при 
превышении поступления в них пресных вод (с суши й в виде 
атмосферных осадков) над испарением. Отложения; В» с. о. 
отличаются ,(Д.. В, Наливкин,, ,1956; Швецов, 1958; Рухин, 
1961 и др.) своеобразием фауцы, представленной солонова-
товодными, пресноводными, ,И .эвригалинными, нередко 
угнетенными формами и ДР- чертами. Осадки Б. с. о. могут 

.переходить по простиранию в континентальные и мор(ркир 
или переслаиваться с ними. I'•'.., , 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И О С О Л О Н Е Н Н Ы Е — 
термин свободного пользования, под которым понимают 
природные.басе, или их части, имеющие соленость вод выше 
нормальной, морской (3,5 ± ,0 ,2%) и обычно ;характеризую-
щиеся проявлениями тех или иных стадий галогенеза 
(Д. В. Наливкин, 1956; Швецов, 1958; Рухин, 196.1; Страхов, 
1962 и др.). Б. с. о. .возникают и возникали в прошлом(см. 
Режим лагунный) гл. обр! в аридных зонах, прилревышении 
испарения над поступлением пресных вод, (с-суши и в виде 
атмосферных осадков) и при затрудненна водообмене дан-
ного басе с открытым морем. ,При этом может произойти 
осолонение всего басе, (озера, лагуны, залива, внутри-
и межконтинентального,, или эпиконтинентального моря) 
или его части. Отложения Б. с. о. характеризуются бедно
стью и своеобразием фауцы, остатки которой присутствуют 
лишь вне слоев галогенных п.,-и представлены эвригалин
ными или эндемичными формами' и иногда организмами 
галофильными. Отложения Б. е О,., могут смен^т^ся'по про
стиранию, континентальными и нормальнее-морскими и пере
слаиваться с ними. Син.: бассейны,^седиментации засолонен-
ные. 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И П Р Е С Н Ы Е — водоемы, 
заподненные пресными (сухой остаток менее, 1 г/л) водами 
(озера, болота, старицы, некоторые лагуны, эстуарии). 
Распространены гл. обр. в гумидных зонах. 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И 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 —водоемы,,в которых глубинные 
воды содер. в растворенном виде, свободный сероводород 
(H 2 S), образовавшийся,в результате деятельности сульфат-
редуцирующих бактерий в условиях слабой вертикальной 
циркуляции вод и высокого содер. в осадках орг. вещества. 
Осадкообразование в Б. с. ср. ,з . происходит в резко вос
становительной среде прц отсутствии доцной фауны. 
К таким басе относятся многие фиорды, закрытые заливы, 
лагуны. Крупнейшим Из них .является Черное море, воды 
которого содер. H 2S глубже 200 м и до дна.' 
Б А С С Е Й Н Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И И С О Л О Н О В А Т О В О Д -
Н Ы Е — водоемы, заполненные водами существенно пони
женной (по сравнению с нормальной морской водой) соле
ности, что обусловлено интенсивным поступлением в них 
пресных (речных) вод и ограниченным-водообменом с океа
ном. Их солевой состав отличается, от состава морской воды 
прежде всего относительно повышенным со дер ...анионов СОз, 
SO4 и катионов Са и Mg. Характеризуются, специфической 
фауной и флорой, обедненной качественно, но часто весьма 
обильной количественно. При этом цередко наблюдается 
высокая степень эндемизма. Современные Б. с. с. встре
чаются в условиях как гумидногр, (Балтийское море, губы 
Сибирских рек), так и аридного (Черное, Каспийское, 
Аральское моря) климата.; рсадки их разнообразны, чаще 
терригенные и хемогеннЫе' карбонатные (в аридной зоне). 
Б А С С Е Й Н Ы У Г Л Е Н О С Н Ы Е ( И М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ) 
А Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О К Л А С С А — по А. К. Матвееву 
(1967), характеризуются угленосными, форм., образованны
ми без воздействия тект. процессов. Различаются типы: 
карстовый, присолянокупольный и выравнивания (или пла-
нации). 
Б А С С Е Й Н Ы У Г Л Е Н О С Н Ы Е ( И М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ) 
Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О К Л А С С А — согласно А. К. Матвее
ву (1967), угленосные форм, в таких басе образуются при 
участии тект. процессов. Выделяются гр.: а) политипных 
басе, или м-ний, включающих все три тект. зоны (геосинк
линальную, переходную и платформенную) или две сосед-



Б А Ц 

ние; б) монотипных басе.— с одной из этих зон — оста
точной или первичной. 
БАССЕТИТ (по м-нию Бассет, Англия) — м-л, 
F e [ U 0 2 | P 0 4 ] 2 - 1 0 — 1 2 Н 2 0 . Гр. урановых слюдОк. Тетр. Агр. 
веерообразные. Желтый. Уд. в. 3,1. В з. окисл. с отенитом, 
торбернитом, цейнеритом, ренардитом и др. Неустойчив. 
По Б. нередки псевдоморфозы лимонита. 
БАСТАРД — см. Янтарь. 
БАСТИТ — м-л, псевдоморфозы серпентина по энстатиту 
или бронзиту. 
БАСТНЕЗИТ [по м-нию Бастнез, Швеция] — м-л, 
Се[Р|СОз]. Триг. К-лы таблитчатые. Бесцветный, желтый. 
Бл. стеклянный, жирный. Тв. 4,5. Уд. в. 4,9. В сидерит-
баритовых жилах, связанных с щелочными граносиенитами, 
в гранитах, пегматитах щелочных гранитов, в гипергенных 
условиях. Разнов.: гидроксилбастнезит, итрийбастнезит, 
фторбастнезит, торбастнеЗит. Син.: вейбиеит. 
БАСТОНИТ — м-л, измененный флогопит или ' биотит. 
Изл. термин. 
БАТАВИТ — м-л, безжелезистая разнов. " вермикулита. 
БАТИАЛЬ [|3cm)g (батис) — глубокий] — сокр. назв. обл. 
батиальной. См. Отложения батиальные. 
БАТИМЕТРИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ — см. Области (зоны) 
батиметрические. 
БАТИПЕЛАГИАЛЬ — толща вод на глубинах от 200—500 
до 3000 м, соответствующих области батиальной, проме
жуточная глубинная зона пелагиали между зоной поверх
ностной и абиссопелагиалью; зона обитания определенного 
комплекса батипелагических организмов. Из осадкообра-
зующих планктонных организмов в Б. обитают радиолярии 
и фораминиферы. 
БАТИРЕОН, Краус, 1963,— более глубокий, чем гипореон, 
этаж подкоровых течений, почти повсеместно направленных 
с запада на восток и проявляющихся непосредственно у по
верхности только в обл. Тихого океана. Последний представ
ляет собой, по Краусу, древнюю, или первичную, впадину, 
обрамленную складчатыми и вулк. поясами, которые свя
заны с указанными глубинными подкоровыми течениями 
и с крупным «экваториальным сдвигом» по линии, идущей 
от о. Целебес к островам Фиджи и Тонга. По его представ
лениям, течения в Б. разрушают континенты и образуют 
новые океаны. Свидетельства существования Б. распрост
ранены, по Краусу, повсеместно. Это: 1) усиление (Швей
царские Альпы) или уменьшение (Анды) орокинетического 
сужения в гипореоне; 2) разламывание и разрушение оро-
генических сооружений (Антильские дуги, Япония, Индоне
зия); 3) растяжение и распадение орогенов, особенно вдоль 
первичных ослабленных зон, вдоль рубца орогена (атлан
тические края континентов); 4) опускание дальних частей 
крыльев орогена или их участков под молодые осадки; 
5) изгибание в горизонтальной плоскости горных дуг (3 . 
Альпы, Карпаты); 6) одновременное распадение горных 
дуг на части (глыбы) и их смещение (австралийско-азиат
ские краевые гирлянды); 7) перемещение тихоокеанской под-
коровой массы под обе Америки и их продольное расщепле
ние (обнаружено сходство Восточно-Тихоокеанского ПРО
ДОЛЬНОГО желоба с атлантическим обрушением); 8) разломы 
запад-северо-западного простирания с выпучиваниями вдоль 
них океанского дна в Тихом океане; 9) поднятие геоплазмы 
вдоль линеаментов (расщепление В. Африки); 10) образо
вание срединной ослабленной зоны в молодых океанах; 
11) раскрытие этой зоны и раздвигание обрамляющих кон

тинентов, прежде всего глыб Гондваны; 12) утонение и за
топление разбросанных глыб континентов; 13) дрейф кон
тинентов в неогее, начиная с поздней перми. 

Протяженные линеаменты или земные швы, парафоры, 
следы линий ослабления земной коры, существующие иногда 
с древнейших времен и неоднократно оживлявшиеся, также 
воспринимаются как следствия большой подвижности глу
бинной массы, отраженные в склеросфере. Они кажутся 
•слишком значительными, чтобы их можно было связать 
с меньшими глубинами и маломасштабными частными дви
жениями. К ним относятся также особенно крупные, пока 
еще не описанные, «экваториальные нарушения» (Краус, 
1963). Однако горизонтальные движения, документирую
щиеся по геологическим данным у поверхности земной 
коры, могут быть истолкованы по их отношению к подко-
ровым течениям на основе гипотезы пульсационной. По

следняя предполагает неодинаковую реакцию разл. тект. 
зон на попеременное сжатие и растяжение, вследствие чего 

происходят значительные горизонтальные перемещения 
глыб земной коры от зон растяжения к зонам сжатия, т. е. 
к формирующимся складчатым поясам. В. А. Унксов. 
БАТИ СИНЕКЛИЗА — см. Синеклиза узловая. 
БАТИСИТ — м-л, N a 2 B a T i 2 [ S i 2 0 7 ] 2 . Ромб. К-лы таблит
чатые. Сп. по {100}. Темно-коричневый. Тв. 8. Уд. в. 3,4. 
С рамзаитом, эвдиалитом, торитом и др. в щелочных пегма
титах. 
БАТЛЕРИТ [по фам. Батлер] — м-л, F e 3 + [ O H | S 0 4 ] - 2 Н 2 0 . 
Мон. Габ. таблитчатый, октаэдров и дный. Сп. сов. по {100}. 
Дв. по {105}. Густо-оранжевый. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. 
Уд. в. 2,55. В з. окисл. колчеданных м-ний и фумаролах. 
БАТОЛИТ [|3a6og (батос) — глубина] — по первоначаль
ному представлению Зюсса (Suess, 1888), крупное интрузив
ное тело, имеющее крутые контакты и большую вертикаль
ную мощн. Предполагалось, что Б.— бездонные тела, соеди
няющиеся непосредственно с магм, очагом и возникшие при 
внедрении магмы, расплавившей и переработавшей вмещаю
щие породы. Дели (Daly, 1929) считал, что формирование 
камерного пространства Б. происходит в процессе обруше
ния кровли и ассимиляции магм, расплавом раздробленных 
вмещающих п. Клоос (Cloos, 1929) предпринял ревизию 
представлений о природе батолитов. Он показал, что ксено
литы вмещающих п. концентрируются в апикальных частях 
Б. и не встречаются в их глубинных частях, а сами Б. имеют 
дно и подстилаются вмещающими п., иногда они распола
гаются под метаморфизованными толщами. Батолитовая 
комиссия США (1932 г.), специально занимавшаяся изуче
нием Б., пришла к заключению, что Б. следует называть 
интрузивные массивы, диаметр которых превышает, 32 км. 
В настоящее время под Б. понимают крупные интрузивные 
тела (площадью более 200 км2), сложенные гл. обр. гранито-
идами и залегающие среди осад, толщ складчатых обл. в яд
рах антиКлинориев. Внедрение Б. происходило во время 
главной складчатости или сразу после нее. Нередко Б. пред
ставлены продольными плутонами, ориентированными своей 
длинной осью параллельно простиранию складчатых струк
тур. Контакты Б. с. вмещающими п. могут быть согласными 
и секущими. Б. образуются на значительной глубине и об
нажаются в результате последующей эрозии. Вопрос о про
исхождении Б. во многом является дискуссионным и. не ре
шен окончательно. Некоторые исследователи относят к Б. 
также крупные ареаль-плутоны, развитые в пределах зон 
ультраметаморфизма в докембрийских щитах. Образова
ние таких тел одни исследователи (Судовиков, Баклунд 
и др.) связывают с процессами метасоматической гранити
зации, а др. (Коржинский, Ю. А. Кузнецов) — с явлениями 
магм, замещения. Большинство исследователей считают, 
что главную роль в формировании пространства Б. играют 
вертикальные блоковые перемещения. 
БАТОЛИТИТ — глубинная п., слагающая батолит. Изл. 
термин. 
БАТОМЕТР — прибор для взятия пробы воды с разл. за
данных глубин из поверхностных водоемов (морей, озер, 
рек) и из разведочных и горных выработок (буровых сква
жин, колодцев и др.). 
БАТРАХИТ — м-л, изл. син. монтичеллита. 
БАТСКИЙ ЯРУС, БАТ [по г. Бат, Англия], Halloy, 1843,— 
в. (третий снизу) ярус ср. отдела юрской системы. Харак
терны аммониты Clydoniceratidae, Tulitidae, Pseudoperis-
phinctinae (б. ч.), Morphoceratidae (б. ч.). В основании — 
зона Zigzagiceras zigzag, в кровле —• зона Clydoniceras 
discus. 
БАУМАНА МЕТОД — см. Метод Баумана. 
БАУМГАУЕРИТ [по фам. Баумгауер] — м-л, Pb 3 As 4 S 9 . 
Трикл., псевдомон. К-лы призм, до таблитчатых. Дв. по 
{100} полисинтетические. Сп. сов. по {100}. Агр. зернистые. 
Серый. Черта коричневая. Бл. метал. Тв. 3. Уд. в. 5,33. 
Гидротерм, в доломите с сульфосолями Pb. Редок. 
БАФЕРТИСИТ — м-л, BaFe 2 Ti[02|Si20 7 ] . Ромб, или мон, 
YJ-лы пластинчатые. Сп. ср. по двум плоскостям. Агр. сфе-
ролитовые. Ярко-красный до бурого. Тв. 5. Уд. в. 4,2. 
В Fe рудах и вмещающих их биотитовых сланцах. 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ЯРУС [по г. Бахчисарай в Крыму], 
Стратиграфическая комиссия по палеогеновой системе, 
МСК, 1964,—н. ярус эоцена Крымско-Кавказской обл. Соот
ветствует приблизительно ипрскому ярусу 3 . Европы. 
БАЦИЛЛАРИИ —• син. термина водоросли диатомовые. 
БАЦЦИТ — м л , богатая Sc разнов. берилла. 
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БАШКИРСКИЙ ЯРУС [по Башкирии], Семихатова, 
1934,— н. ярус ср. отдела каменноугольной системы. В 
основании зона Pseudostaffella antiqua, Choristites bisulca-
tiformis, Bilinguites superbilingue, в кровле — зона Profi-
sulinella parva, Choristites uralicus, Castrioceras. Соответ
ствует «намюру С» и вестфалу А-fB западноевроп. схемы. 
Син.: кальяский ярус. 
БЕАРСИТ — м-л, B e 2 [ 0 H | A S 0 4 ] - 4 H 2 O . Мон. Изострук-
турен с мораэситом. К-лы тонкие призм, и игольчатые. 
Агр. спутанноволокн. Белый. Бл. шелковистый. Уд. в.>1,8, 
но < 2. В поверхностных частях з. окисл. редкометальных 
м-ний с As и U минерализацией. 
БЕ БЕДУ РИТ [по местности Бебедуро, Бразилия] — ще
лочной пироксенит, связанный с нефелиновыми сиенитами 
и содер. диопсид (около 50% ), биотит (около 20% ), перов-
скит (до 15% ), рудные м-лы, апатит, санидин и оливин. 
БЕГГИЛЬДИТ — м-л, Na 2 Sr 2 Al 2 [F 9 |PC>4] . Мон. Столбча
тые к-лы. Сп. несов. Агр. кристаллические. Розовый. Бл. 
в изломе жирный, на гранях стеклянный. Тв. 4,5. Уд. в. 
3,66. В слюдите криолитового м-ния. 
БЕДАНТИТ [по фам. Бёдан] — м-л, P b F e 3

3 + 

[(OH^IAsChSOv,]. В небольших количествах F e 3 + заме
щается Al, a As — Р. Триг. Габ. ромбоэдрический, часто 
псевдокуб. Сп. ср. по {0001}. Черный, темно-бурый, травяно-
и темно-зеленый. Бл. стеклянный до смолистого. Тв. 3,5— 
4,5. Уд. в. 4,3. В з. окисл. с Pb-содержащим ярозитом, анг
лезитом, фармакосидеритом, лимонитом. 
БЕДЕНИТ — м-л, ромб. амфибол, Ca 2 (Mg,Fe 3 +,Al) 5 

[OH|(Si, A l ) 4 0 , , ] 2 . Белые асбестовидные агр. в аплите, 
заключенном в серпентините. 
БЕДИАЗИТЫ — см. Тектиты. 
БЕДЛЕНД (БЭДЛЭНД, БЭД-ЛЕНД) [bad lands — дур
ные земли] — глубоко и резко расчлененные предгорья или 
обособленные возвышенности (некоторые хребты 3 . Копет-
дага и др.), сложенные рыхлыми или слабо сцементирован
ными г. п. Глубина и густота вреза овражной сети такова, что 
их крутые обнаженные склоны часто смыкаются, образуя 
острые гребни, усложненные зубцами, пирамидами, обе
лисками. Б. характерен для засушливых территорий и доста
точно рыхлых п. Образует более высокий и расчлененный 
ярус рельефа, чем адыры. 
БЕДУЛЬ, БЕДУЛЬСКИЙ ПОДЪЯРУС [по населенному 
пункту Ля Бедуль, Ю.-В. Франция], Toucas, 1888,— н. 
подъярус аптского яруса. 
БЕЕГЕРИТ [по фам. Беетер] — м-л, P b 6 B i 2 S 9 ( ? ) . Иногда 
примесь Ag. Куб. (?). Дв. пластинчатые, редки. Сп. сов. 
по {100}. Агр.: зернистые, вкрапленность. Свинцово-серый 
до темно-серого. Черта черная. Бл. метал. Тв. 2. Уд. в. 
7,27. В среднетемпературных гидротерм, м-ниях, в скар
нах с сульфидами Си, Fe, Pb, Zn. Плохо изучен. 
БЕЕРБАХИТ [по сел. Беербах, ФРГ] — по первоначально
му представлению, мелкозернистое жильное габбро, встре
чающееся среди габбровых массивов. Позднейшие исследо
вания показали, что и в Беербахе и на Урале, где выделялись 
беербахиты, это не изв. п., а метам, пироксен-плагиоклазо-
вые роговики, возможно, контактового происхождения. 
Термин изл., так как он потерял свое первоначальное опре
деленное содер. 
БЁЖЕНИИТ — м-л, син. верлита. 
БЕЗРУДНОЕ ОКНО — см. Окно безрудное (некондици
онное). 
БЕЙДЕЛЛИТ [по м-нию Бейделл, шт. Колорадо, США] — 
глинистый м-л, высокоглиноземистый, крайний член 
серии монтмориллонита и промежуточный член серии 
монтмориллонит — нонтронит; Al 2 [ (OH) 2 |A lo ,5S i 3 , s O i o ] 0 ' 5 - -
•{(Ca,Na ~ о ,з) (Н 2 0) 4 } . В древней коре выветривания ульт
раосновных г. п.; основной компонент бентонитовых глин; 
продукт изменения нефелина. Разнов.: ферри-, магнезио-
и магнобейделлит. 
БЕЙЕРИТ — м-л, C a B i 2 [ 0 | C 0 3 ] 2 . Тетр. Габ. пластинчатый. 
Сп. по {001}. Агр. скрытокристаллические. Желтый, серо
вато-зеленый. Бл. алмазный. Уд. в. 6,1. Экзогенный. 
БЕЙКЕРИТ (БАКЕРИТ) [по фам. Бейкер] — м-л, 
Ca4B4[(Si04) 3 (B0 3 OH)](OH)4. По-видимому, является да-
толитом, в котором '/< тетраэдров [ S i 0 4 ] 4 - замещена 
[ В О з О Н ] 4 - . Агр. плотные, фарфоровидные. Белый. Тв. 
4,5. Уд. в. 2,7—2,9. В соленосных отл. с бурой и говлитом, 
в измененных эффузивных г. п. с натролитом и томсонитом. 
БЕЙЛИИТ [по фам. Бейли] — м-л, Mg 2 [U0 2 1(СОз)з ] -
• 1 8 Н 2 0 . Мон. К-лы призм. Желтый. Люминесценция сла

бая, голубовато-зеленая. Уд. в. 2,06. В з. окисл. с андерсо-
нитрм. 
БЕЙЛЬДОНИТ — см. Байлъдонит. 
БЕИМЛЕРИТ (БОЙМЛЕРИТ) — м-л, идентичен хлоро-
кальциту. Изл. термин. 
БЕЙРИХИТ — м-л, 1) миллерит; 2) виоларит. Возможно, 
Б. является псевдоморфозой виоларита по миллериту. Тер
мин неопределенный. 
БЕКИНКИНИТ [по горе Бекинкине на Мадагаскаре] — 
очень меланократовая зернистая п., состоящая гл. обр. 
(до 80% ) из баркевикита и титанистого авгита. Кроме того, 
присутствуют нефелин (замещаемый местами анальцимом) 
с небольшим количеством полевого шпата, оливина. Розен-
буш рассматривает Б. как глубинный аналог нефелинового 
базальта, Лакруа — как анальцимизированную разнов. 
тералита. 
БЕККЕ ПОЛОСКА — см. Полоска Бекке. 
БЕККЕЛИТ — м-л, син. бритолита. 
БЕККЕРЕЛИТ [по фам. Беккерель] — м-л, 6 [U0 2 1 ( Р Н ) 2 ] 4 -
•Са(ОН ) 2 . 4 Н 2 0 . Ромб. К-лы таблитчатые. Штриховка 
вдоль удлинения. Дв. полисинтетические и простые. Сп.сов. 
по {001}, ср. по {101} и {ПО}. Буровато-желтый. Тв. 2—3. 
Уд. в. 5,3—5,6. В з. окисл. гидротерм, м-ний на первом 
этапе полного окисления и гидратации настурана. 
БЕЛЕМНИТИДЫ (Belemnitida)—отряд вымерших деся-
тируких головоногих моллюсков, имевших плавники, круп
ные глаза, роговые челюсти, чернильный мешок. На руках 
были крючки. Основной частью скелета, хорошо сохраняю
щейся в ископаемом состоянии, является раковина, состоя
щая из трех частей: фрагмакона, проостракума и ростра. 
Ранний карбон — эоцен. 
БЕЛЕМНИТЫ (Bebemnites) [fkAspvov (белемнон) — гро
мовая стрела; по форме, похожей на стрелу] — прежнее 
назв. белемноидей, когда их рассматривали как род. Те
перь выделен отряд Belemnitida. 
БЕЛ EH ИТ — перидотит, содер. оливин, энстатит, ди-
аллаг и значительное количество корунда. По Трёгеру,— 
это лерцолит с энстатитом вместо бронзита. Изл. термин. 
БЕЛИКИ —термин, употребляемый на ряде уральских 
рудных м-ний. На Алапаевском железорудном м-нии им 
обозначены белые (осветленные) делювиальные и пролю-
виальные п., покрывающие размытую поверхность извест
няков и содер. в нижней части залежи бурого железняка. 
Породы представлены грубыми конгломератами с глини
стым цементом, переходящими в крупнозернистые пески 
с гальками и щебнем кремня, кремнистого сланца, яшмы, 
кварца, реже эффузивов. На других м-ниях (Туканское, 
Березовское) термин применяется для обозначения разло
жившихся до глины белесых продуктов выветривания разл. 
п. Термин рекомендуется сохранить лишь для м-ний типа 
Алапаевского. 
БЕЛКИ, БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА — высокомолекуляр
ные коллоид, азотистые орг. соединения, играющие наряду 
с углеводами и липидами важнейшую роль в живых орга
низмах (особенно животных и низших растительных). 
Химически Б. представляют собой поликонденсаты различ
ных аминокислот, способные при гидролизе расщепляться 
на индивидуальные аминокислоты. Различают Б. простые 
(протеины) и сложные (протеиды, в состав которых входят не 
только белковые элементы). Б. содер. до 15—17% N, обла
дают оптической активностью. Особую группу Б. состав
ляют кератины, входящие в состав наружных покровов жи
вотных (эпидермис, волосы, роговые вещества и др.). При 
разложении остатков отмерших организмов Б. в основном 
разрушаются, но часть продуктов распада образует в резуль
тате реакций вторичного синтеза стойкие соединения (ме-
ланоидины), являющиеся основным носителем N в иско
паемом орг. веществе. В некоторых старых (отнасти и в сов
ременных) гипотезах происхождения нефти Б. приписыва
ется существенная роль в нефтеобразовании. 
БЁЛЛИНГ — фаза позднеледникового потепления климата 
между древней и средней дриасовыми фазами похолодания 
(приблизительно от 12 800 до 12 300 лет назад). 
БЕЛЛИНДЖЕРИТ — м-л, С и 3 [ Ю з Ь - 2 Н 2 0 . Трикл. К-лы 
призм., таблитчатые со штриховкой. Дв. по {101}. Светло-
зеленый. Тв. 4. Уд. в. 4,89. Вторичный с лейгтонитом и гип
сом. 
БЕЛЛИТ —м-л, (Pb,Ag) 5 [Cl |Cr0 4 , As0 4 , S i 0 4 ) 3 . Геке. 
Габ. игольчатый. Агр.: корки. Желтый до красного. Тв. 2,5. 
Уд. в. 5,5. 
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Б Е Л О В И Т [по фам. Белов] — м-л, S r 3 [ O H | ( P 0 4 ) 3 ] . При
меси: Се, Na, Са, Ва. Гр. апатита. Агр. зернистые. Медово-
желтый. Тв. 5. Уд. в. 4,19. Вторичный; включения в уссин-
тите в пегматитовой линзе нефелиновых сиенитов. Син.: 
стронцййапатит. 
Б Е Л О Г Л А З К А — разнов. лёссовидных п., содер. обиль
ные конкреции углекислого кальция разнообразной причуд
ливой формы (журавчики, или лёссовидные куколки). Рас
пространена в четвертичных отл. Приазовья, Белоруссии 
и др. местах. 
Б Е Л О М О Р И Т — м-л, лунный камень из беломорских пег
матитов. Изл. термин. 
Б Е Л О Н И Т — 1. Игольчатый микролит, закругленный на 
концах. Изл. термин. 2. Вулк. экструзии типа иглы Пеле. 
Изл. термин. 
Б Е Л О Н О С Ф Е Р И Т — радкальнолучистое сферолитовое об
разование. Уст. термин. 
Б Е Л Т , С Е Р И Я ( С И С Т Е М А ) [по горам Б. и М. Белт, шт. 
Монтана, США], Peale, 1893,— мощная (до 15 тыс. м) се
рия докембрийских (верхнепротерозойских) отл., развитая 
в Скалистых горах (Монтана, Айдахо и др. штаты США) 
и в Британской Колумбии (Канада). Сложена слабо мета-
морфизованными глинистыми сланцами, песчаниками и из
вестняками. Для некоторых пачек слоев характерны пестрая 
окраска и наличие следов мелководья (трещины усыхания, 
волновая рябь и др.). Встречаются строматолиты и проб
лематические остатки. Прежде считалась самой молодой 
серией докембрия на западе С. Америки; в настоящее время 
установлено, что ее секут кварц-карбонатные жилы, содер. 
урановые м-лы, возраст которых 1000—1100 млн. лет (свин-
цово-изотопный метод). Перекрывается несогласно более 
молодыми докембрийскими отл. 
Б Е Л Ь Д О Н Г Р И Т [по м-нию Бельдонгри, Индия] — м-л, 
вад, богатый МпО и S i 0 2 ; в виде псевдоморфоз по спессар-
тину. Изл. термин. 
Б Е Л Я Н К И Н И Т [по фам. Белянкин] — м-л, T i ( 0 , O H ) 2 -
•2Н 2 0(?). Примеси Zr, Nb, Fe и др. Ромб. Пластинчатые вы
деления. Сп. сов. по пластинчатое™. Тв. 2—3. Уд. в. 2,4. 
Белый до коричневого. Бл. стеклянный, жирный. В нефе
лин-сиенитовых пегматитах. Разнов. манганбелянкинит. 
Б Е Л Я Н К И Т — м-л, син. кридита. 
Б Е М Е Н Т И Т [по фам. Бемент] — м-л, Mn e[(OHXo|Si 6Ois]. 
Близок к пиросмалиту. Ромб. Габ. волокн., пластинчатый. 
Сп. в. сов. по {001} и сов. по {010} и {100}. Бурый Тв. 6. 
Уд. в. 3,1. В метаморфизованных рудах; в гидротерм, жи
лах с гониеритом и баритом; в контактово-метаморфизован-
ных известково-силикатных г. п. с родонитом, бустамитом 
и тефроитом. Редкий. 
Б Ё М И Т [ п о ф а м . Бём] — м-л, -у-АЮОН. Ромб. Габ. пла
стинчатый. Сп. сов. по {010}. Агр.: скрытокристаллические, 
бобообразные. Бесцветный, белый. Тв. 3,5—4. Уд. в . ~ 3 . 
Важная составная часть осад, и латеритных бокситов; асе. 
с диаспорой, гидраргиллитом и др. Образуется при гидро
терм, изменелии нефелина. Руда А1. 
Б Е Н Ж А М И Н И Т — м-л, идентичен аляскаиту. 
Б Е Н И Т О И Т [по р. Сан-Бенито, Калифорния) — м-л, 
BaTi[Si3Og]. Тргт. Габ. пирамидальный, таблитчатый. Сп. 
несов. по {1011}. Цвет. разл. Бл. стеклянный. Тв .~ 6. 
Уд. в. 3,7- В жилках в глаукофановых сланцах. 
Б Е Н Н Е Т И Т О В Ы Е — см. Растения беннетитовые. 
Б Е Н С Т О Н И Т [по фам. Бенстон] — м-л, B a 6 C a 7 ( C 0 3 ) I 3 . 
Триг. Сп. сов. по {3142} или {4132}. Агр. зернистые. Белый, 
желтоватый. Бл. стеклянный. Тв. 3—4. Уд. в. 3,6. Гидро
терм, с баритом, кальцитом и др. Очень редок. 
Б Е Н Т А Л Ь — дно водоемов как среда обитания донных ор
ганизмов (бентоса); противопоставляется пелагиали. 
Б Е Н Т О Н И Т [по м-нию Бентон, США] — монтмориллони-
товая глина, редко аргиллит, обладающая резко выражен
ными коллоид., в том числе сорбционными, свойствами. 
Для щелочных Б. характерны высокая пластичность и раз-
бухаемость. Кроме монтмориллонита в Б. часто присутст
вуют гидрослюды, смешаннослойные м-лы, каолинит, сепио-
лит, палыгорскит, кристобалит, цеолиты и др. м-лы. Б. 
образуются в результате диагенетических изменений вулк. 
стекла и пепла в водных басе, гл. обр. морских, при под
водном и субаэральном выветривании и гидротерм, процес
сах, а также при седиментации в басе, кремнезема и карбо
натов кальция. Все крупные м-ния бентонитовых глин обра
зовались путем подводного разложения вулканогенных пеп-
лов и туфов (Блэк-Хилс, Сандерс-Дефайанс в США; Гумб-

рийское в Грузии; Келесское в КазССР и др.). Близкие по 
свойствам к Б. глины Советского Союза имеют местные на
звания — асканит, гиляби, гумбрин, кил. Син.: глина бен
тонитовая. 
Б Е Н Т О С — организмы, населяющие дно водоема. Разли
чают галобентос, населяющий дно моря, и лимнобентос, 
населяющий дно пресных водоемов. В зависимости от образа 
жизни животных Б. может быть сидячим и подвижным. 
Б Е Н Ч — часть побережья, выровненная действием волн 
(абразией) в коренных п. при колебаниях береговой линии. 
Иногда покрывается маломощными рыхлыми осадками. 
Расширение Б. при стабильном ур. м. происходит до выра
ботки профиля равновесия — склона подводного берегового. 
Различают грядовый Б., формирующийся в дислоцирован
ных г. п. разного состава, и ступенчатый Б., образующийся 
при горизонтальном или пологом залегании пластов г. п. 
и др. Большая часть Б. находится под ур. м., незначитель
ная по площади его часть перед клифом на берегу носит 
назв. гитранда (обнаженного Б.). Образующийся обломоч
ный материал перетирается и большая его часть сносится 
к подножию подводного склона, где возникает террасовидная 
площадка, называемая отсыпью. Син.: терраса подводная 
абразионная, платформа абразионная (береговая). 
Б Е Н Ч О Б Н А Ж Е Н Н Ы Й — син. термина штранд. 
Б Е Р А У Н И Т — м-л, F e 3

3 + [ ( O H ) 3 | ( P 0 4 ) 2 ] - 2 , 5 H 2 0 . Мон. 
Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {100}. Дв. по {100}. Агр.: ра-
диальноволокн., корки, конкреции. Красновато-бурый, 
реже темно-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 4. Уд. в. 2,99. 
В осад, железорудных м-ниях и вторичный в пегматитах. 
Син.: элеонорит. 
Б Е Р Б А Н К И Т [по фам. Бербанк] — м-л, Na 3(Ca, Се, La, 
Ba ,Sr ) 3 [C0 3 ]5 . Геке. К-лы призм. Агр. зернистые. Бес
цветный, желтоватый. Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 3,5. 
В гидротерм, жилах в связи со щелочными граносиенитами, 
в кальцит-доломитовых карбонатитах. 
Б Е Р Б О Р И Т — м-л, B e 2 ( B 0 3 ) ( O H , F ) - H 2 0 . Триг. Габ. тон
копластинчатый, изометричный. Сп. сов. по {0001}. Дв. есть. 
Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 2,2. Корки на 
магнетите и в трещинах флюорита из скарна. Асе с гамбер-
гитом, везувианом, сфалеритом и др. 
Б Е Р Г А Л И Т — щелочной лампрофир базальтового облика, 
состоящий из мелилита, гаюина, перовскита, апатита, не
фелина, магнетита, биотита с небольшим количеством 
стекла. Обладает порфировой структурой. Порфировые 
вкрапленники обычно принадлежат мелилиту, гаюину, пе-
ровскиту и иногда резорбированному авгиту. Отличается 
от альнёитов отсутствием оливина и пироксена и относитель
но малым содер. слюд. Уст. термин. 
Б Е Р Г Е Н И Т [по Бергену, Саксония] — м-л, 
B a [ ( U 0 2 ) 4 | ( O H ) 4 | ( P 0 4 ) 2 ] . Ромб. Габ. тонкотаблитчатый. 
Агр.: корочки. Желтый. Уд. в .> 4,1. В асе с ураноцирци-
том, отенитом, торбернитом и др. фосфатами урана. 
Б Е Р Г Е Р И Я [по фам. Бергер] — форма сохранения поверх
ности стволов и коры лепидодендронов, лишенных наруж
ной кожицы до фоссилизации. У Б. сохраняется форма по
душек, но исчезает листовый рубец. Дальнейшая степень 
обескоривания стволов приводит к сохранению их в форме 
кноррий. 
Б Е Р Г Ш Р У Н Д [нем. Bergschrund — подгорная трещина] — 
трещина в фирне, протягивающаяся в ледниковом цирке 
вдоль подножия горного склона в том месте, где крутой 
склон, покрытый снегом и фирном, переходит в слабона
клонную поверхность фирнового поля, постепенно оседаю
щего, уплотняющегося и приобретающего еще и горизонталь
ное смещение по уклону цирка. Ниже Б. фирновый лед 
переходит в кристаллический лед ледника. От Б. начинается 
течение фирна и льда, поэтому он постоянно возобновляется 
как граница подвижной и неподвижной масс. В летнее время 
Б. открыт и видно скалистое дно цирка, которое, подвер
гаясь периодически увлажнению днем и замерзанию ночью, 
интенсивно разрушается. Глубина Б. от нескольких до 150 м, 
ширина от 1—2 до 30 м. Если на склоне цирка нет фирна, то 
трещина, отделяющая скалистый склон от ледника, назы
вается рандклюфт, или краевой. Она может развиться из 
Б. к концу теплового сезона, когда растает фирн на склоне. 
Б Е Р Г Ш Т Р И Х — короткая черточка, ставится перпендику
лярно горизонталям обычно на местах их изгибов, указы
вает на карте падение склона. 
Б Е Р Е Г — полоса суши, примыкающая к совр. береговой 
линии; на ней развиты формы рельефа, созданные волнами 73 
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водоема при данном среднем его уровне. Факторы, опреде
ляющие рельеф Б., делятся на активные п пассивные. 
Активные: а) работа волн и береговых течений; б) приливно-
отливные и сгонно-нагонные действия водной оболочки; 
в) тект. движения земной коры; г) эвстатические колебания 
водной оболочки; д) жизнедеятельность организмов (корал
ловые постройки); е) аккумулирующая и эрозионная работа 
рек на приустьевых участках берега; ж) деятельность чело
века. Пассивные: а) литологические особенности г. п., сла
гающих Б.; б) геол. структура; в) вертикальное расчленение 
прилегающей суши. См.: Классификация берегов, Линия 
БЕРЕГ АБРАЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЙ — сочета
ние генетически связанных между собой аккумулятивных 
и абразионных береговых форм. Возникновение Б. а.-а. 
знаменует обычно зрелую стадию выравнивания морского 
берега. Аккумулятивные формы Б. а.-а. развиваются за 
счет обломочного материала, приносимого при вдольбере-
говом перемещении наносов с абразионного участка (см. Ак
кумуляция береговая). Отступание абразионного участка, 
входящего в Б. а.-а., влечет за собой отодвигание внешнего 
контура связанных с ним аккумулятивных форм. Наобо
рот, изменение очертаний аккумулятивных форм (размыв 
или нарастание) часто приводит к отмиранию или усилению 
размыва абразионного участка и общему повороту береговой 
линии всего Б. а.-а. 
БЕРЕГ АБРАЗИОННЫЙ — образуется в результате раз
рушения волнами коренных плотных п. Состоит из двух 
элементов: 1) клифа, представляющего надводный обрыв, 
(крутой склон); 2) бенча — пологонаклонной площадки, 
уходящей под уровень водоема. Клиф может граничить не
посредственно с бенчем или отделяться от последнего пля
жем. При разрушении берегов, сложенных рыхлыми обра
зованиями, действует уже не абразия, а размыв и образуется 
уступ, называемый откосом размыва. 
БЕРЕГ АККУМУЛЯТИВНЫЙ — намывной берег, на 
котором накапливаются осадки. Приурочен преимущест
венно к низменным странам, испытывающим тект. погру
жения. Развивается по профилю равновесия подводного 
склона, сложенного наносами, и характеризуется тем ( что 
профиль дна часто приближается к предельному профилю 
равновесия. 
БЕРЕГ АРАЛЬСКОГО ТИПА — отличается сильной изре-
занностью береговой линии из-за многочисленных островов, 
полуостровов, заливов и бухт извилистых очертаний. Воз
никает в результате ингрессии моря, подтопляющей эоло
вый рельеф (дюны, котловины выдувания, барханы и др.), 
а также береговые формы рельефа (береговые валы). 
БЕРЕГ АТЛАНТИЧЕСКОГО ТИПА — характеризуется 
расположением генерального направления берега под углом 
к основным простираниям геол. структур суши. 
БЕРЕГ БАЛЕАРСКОГО ТИПА — изрезанный частыми не
глубоко вдающимися бухтами лолуокруглых очертаний, 
разделенными острыми мысами. Бухтьу окружены высоки
ми клифами. Образование Б. б. т. связывается с тект. под
нятиями, предопределяющими формирование узких долин, 
и последующим опусканием суши, вследствие чего в долины 
вторгается море и абрадирует их, превращая в бухты. Более 
вероятно, что вторжение моря в долины связано не с погру
жением суши, а с эвстатическим послеледниковым повыше
нием уровня океана, и Б. б. т. приурочены к поднимающим
ся участкам суши — Мальта, Балеарские о-ва. Син.: берег 
типа Каля. 
БЕРЕГ БУХТОВЫЙ — расчлененный бухтами, расстоя
ние между которыми превышает ширину их устьев не более 
чем в 10 раз. Дно устья бухт лежит глубже основания бере
гового склона, что определяет отсутствие единого потока 
наносов вдольберегового; наблюдается перемещение нано
сов от устьев бухт к их вершинам. Б. б. подразделяются на 
открытые, у которых морские волны достигают вершин 
бухт, и закрытые, у которых волны проникают только в 
устьевые части бухт (изогнутые, закрытые островами и др.). 
БЕРЕГ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — образованный склонами 
вулканов при вторжении моря в барранкосы, кратеры и 
в промежутки между другими элементами вулк. сооруже
ний. 
БЕРЕГ ВЫРОВНЕННЫЙ— 1. Абразионный берег в стадии, 
когда абрадированы все первоначальные неровности или 
же прямолинейность береговой линии предопределена коса
ми, пересыпями и береговыми барами, соединяющими мы

сы. 2. Аккумулятивный низменный берег, являющийся 
конечной стадией эволюции аккумулятивного и латунного 
берегов. 
БЕРЕГ ГРЕЧЕСКОГО ТИПА — имеет угловатые очерта
ния, формируется в результате дифференцированного , пе
ремещения блоков земной коры по сбросам. Опущентйе 

, участки образуют заливы. Разделяющие их о-ва й п-ойа 
приурочены к поднятиям. • 
БЕРЕГ ДАЛМАТСКОГО ТИПА подтопленный морем 
продольный берег молодой складчатой суши, горные цепи 
которой вытянуты-параллельно морскому побережью.-Море 
затопило понижения горного рельефа, синклинальные про
дольные долины, превратив их в проливы между 'о-вами 
и берегом или в заливы и бухты. Все элементы сильно рас
члененного берега вытянуты в направлении, параллельном 
генеральному, простиранию берега. Б. д. т. типичен для 
Далмации (Югославия). < 
БЕРЕГ ДИАГОНАЛЬНЫЙ — береговая линия Б. д. со
ставляет с простиранием складок угол, не превышающий 
30°. Характеризуется кулисообразным несимметричнозуб-
чатым расчленением. Б. д. сочетает черты продольного и по
перечного берегов. .: i 
БЕРЕГ КЙМВРСКОГО ТИПА — частный случай лагунно
го берега с участками ледниковых форм, с пересыпями, ос
ложненными дюнами (сев. часть Кимврского п-ова Ютлан
дии). На Балтийском побережье между pp. Граве и Одером 
такой берег называется «бодден». 
БЕРЁГ КОРАЛЛОВЫЙ — см. Берег рифового типа. 
БЕРЕГ КОРЕННОЙ — берег водного басе, или реки, сло
женный отл., образовавшимися раньше данного водоема 
или долины. 
БЕРЕГ ЛАГУННОГО ТИПА — у которого все неровности 
береговой линии, (бухты, заливы и пр.) отчленяются систе
мой пересыпей от открытого моря и образуют вытянутые 
цепочки лагун. Внутренние берега имеют значительное рас
членение, внешние — прямолинейны и вытянуты. Пере
сыпи осложнены дюнами, часто прорезаются проливамиили 
каналами. 
БЕРЕГ ЛЕДЯНОЙ — образованный краем спускающегося 
в море материкового ледника. Б. л. характерны для Антарк
тического материка, Гренландии и др. , ,, 
БЕРЕГ ЛИМАННОГО ТИПА — возникает при затоплении 
устьев речных долин нейтральных берегов бесприливных 
морей. Характеризуется клиновидными бухтами,, далеко 
вдающимися в сушу, с крутыми абразионными берегами. 
Устья бухт с небольшими реками полностью перегоражи
ваются пересыпями или косами, у крупных рек наблюдается 
узкий проток — «горло», дающий выход из лимана рсчиым 
водам. , 
БЕРЕГ ЛОПАСТНОЙ — характеризуется глубоко вдаю
щимися в сушу участками моря, сообщающимися широ
кими открытыми выходами и по ширине не уступающими 
или даже превосходящими разделяющие их п-ова. Харак
терны для побережий с молодой тект. структурой суши. 
БЕРЕГ МОРСКОЙ — полоса суши, на которой имеются 
формы рельефа, образованные морем при данном среднем 
уровне. Различают Б. м. разрушенные морем (абразионные) 
и намывные (аккумулятивные). Термин применяют нередко 
в широком смысле как син. зоны береговой. См. Классифи
кация берегов. 
БЕРЕГ НЕЙТРАЛЬНЫЙ — 1. Берег столовых стран, 
сложенных горизонтальнолежащими осад. п. или наслоен
ными лавовыми покровами с крутыми клифами и простыми 
очертаниями береговой линии. 2. Берег дельт, аллювиаль
ных и зандровых равнин; предопределенный сбросом, кото
рый по мнению Джонсона (Jonson, 1919), генетически не 
связан ни с погружением суши, ни с ее поднятием, ни с 
эветатическими колебаниями уровня -басе. Термин упот
ребляется редко. Син.: берег столовых стран. 
БЕРЕГ НЕСОГЛАСНЫЙ — син. термина берег попереч
ный. 
БЕРЕГ НОВОСИБИРСКОГО ТИПА — см. Берег термо
абразионного типа.^ 
БЕРЕГ ОТМЕЛЫЙ — имеющий малые углы наклона (от 
0° 1' до 0° 30'). Отличается большой шириной подводного 
склона. При прохождении над. Б. о. волны теряют значи
тельную часть энергии, поэтому не могут абрадировать сушу 
и их работа сводится к перемещению наносов и их отложе
нию на пляже и подводном склоне. 
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БЕРЕГ ПАТАГОНСКОГО ТИПА — обрывистый берег 
столовой страны .высотой 150—200 м с широкими полукруг
лыми заливами тект.., происхождения. 
БЕРЕГ ПОГРУЖЕНИЯ — 1. Берег, формирующийся на 
участках, испытывающих отрицательные тект. движения 
(погружения). 2. Берег, образующийся при положительном 
перемещении береговой линии (в сторону суши), которое 
может быть вызвано тект. погружением побережья или эвста-
тическим подъемом уровня моря. Признаком Б. п. во вто
ром понятии считается изрезанная береговая линия, обра
зовавшаяся в результате подтопления речных долин и по
нижений суши др. генезиса. В этом Случае под понятие 
Б. п. попадают и побережья, испытывающие тект. поднятие, 
подтопление которых произошло в результате повышения 
уровня басе, напр. в результате послеледниковой транс
грессии океана. 
БЕРЕГ ПОДНЯТИЯ — 1. Берег, формирующийся на уча
стках, испытывающих положительные тект. движения (под
нятия). 2. Берег, образующийся при отрицательном пере
мещении береговой линии (в сторону моря) в результате по
нижения уровня барс,, которое может быть вызвано тект. 
поднятием побережья или эветатической регрессией басе 
Признаком Б. п. во втором понятии считается выровнен
ная береговая линия, образовавшаяся в результате освобож
дения от воды ровной поверхности дна. Однако рельеф дна 
подводного склона может быть как ровным, так и пересе
ченным. Кроме того, в этом случае под понятие Б. п. попа
дают побережья, испытывающие тект. погружение, но про
текающее на фоне эветатического Снижения уровня моря, 
скорость которого превышает скорость тект. погружения. 
БЕРЕГ ПОПЕРЕЧНЫЙ —секущий вкрест простирания 
или под углом 45° складчатые тект. структуры. Обычно 
расчленен заливами и'бухтами, вдающимися глубоко в сушу 
по долинам, разделяющим горные цепи, или же имеет зубча
тую изрезанность, связанную с разл. устойчивостью к абра
зии пластов разных г. п. Син.: берег несогласный. 
БЕРЕГ ПРИГЛУБЫЙ — имеющий значительные уклоны 
подводного склона (в среднем около 1° 45') и незначитель
ную его ширину. Волны подходят к берегу с нерастраченной 
на трение энергией, поэтому вызывают интенсивную абра
зию суши и снос обломочного материала к основанию под
водного склона. 
БЕРЕГ ПРОДОЛЬНЫЙ —син. термина берег согласный. 
БЕРЕГ РИАСОВОГО ТИПА [исп. ria — устье реки]— 
изрезанный глубоко вдающимися в сушу воронкообразны
ми, иногда ветвящимися бухтами, образовавшимися в ре
зультате затопления морем речных долин. Иногда сопро
вождается многочисленными мелкими островами. Предпо
лагается, что Б. р. т. характерны для гористых берегов, 
испытавших недавнее опускание суши. Более вероятно, 
что они характерны для тектонически поднимающихся бе
регов, затопленных в результате послеледниковой транс
грессии. 
БЕРЕГ РИФОВОГО ТИПА — сформированный рифооб-
разующими организмами (кораллами, известковистыми во
дорослями, мшанками, гидроидами и др.), часто называе
мый коралловыми рифами. Выделяются: а) окаймляющий 
Б. р. т., когда коралловые сооружения непосредственно 
причленены к коренному берегу; б) рифовый вал (барьер), 
образованный из коралловых построек на некотором расстоя
нии от берега, протягивается параллельно последнему, 
отделяясь от суши проливом; в) рифовый корковый берег, 
образующийся в результате нарастания кораллов в мелких 
морях в виде выступов, далеко вдающихся в море. 
БЕРЕГ СОГЛАСНЫЙ — общее его направление совпадает 
с простиранием геол. структур прибрежной части суши. Не
редко сильно расчленен бухтами и заливами, очертания ко
торых в. отличие от поперечного берега совпадают с общим 
направлением береговой линии. Син.: берег продольный. 
БЕРЕГ СТОЛОВЫХ СТРАН — син. термина берег нейт
ральный. 
БЕРЕГ ТЕРМОАБРАЗИОННОГО ТИПА — сложенный 
мерзлыми г. п. с линзами и жилами льда, а также чистым 
льдом. Кроме механической работы волн существенную роль 
в формировании Б. т. т. играет оттаивание п. в теплый пе
риод под действием воды и воздуха, солифлюкции, ополз
ней. Берега, сложенные ископаемыми льдами, иногда имеют 
характерный профиль: а) верхнюю ледяную стенку с навис
шим торфяным карнизом; б) террасовидную площадку — 
термотеррасу, обусловленную наличием бронирующего слоя 

обломочного материала; в) ледяного уступа с нишей вытаи-
вания. Такой тип берега, получил назв. новосибирского. 
БЕРЕГ ТИПА КАЛЯ —син. термина берег болгарского 
типа. 
БЕРЕГ ТИХООКЕАНСКОГО ТИПА —общее направле
ние береговой линии Б. т. т. совпадает с простиранием 
структур суши. Наиболее типичен для зап. побережья Аме
рики. 
БЕРЕГ ФИАРДОВОГО ТИПА — изрезанный вытянутыми, 
глубоко вдающимися в сушу бухтами в пределах низкогор
ного или равнинного побережья с ледниково-эрозиОнными 
формами рельефа материкового льда. С увеличением высоты 
склонов Б. ф. т. переходит в фиордовый. 
БЕРЕГ ФИОРДОВОГО ТИПА — сильно расчлененный 
глубоко вдающимися в горную сушу заливами — фиорда
ми с отвесными скалистыми берегами, сложенными тверды
ми, преимущественно кристаллическими п., характеризую
щимися чередованием глубоких (многие сотни м) впадин 
и подводных порогов. Б. ф. т. образовались в результате 
экзарационной работы горных ледников, преобразовавших 
речные и тект'. д'олиньт Строги, в дальнейшем подтоплен
ные. 1 

БЕРЕГ ШЕРМОВОГО ТИПА — характеризуется наличием 
слабо вдающихся в сушу бухт угловатой формы (шермовые 
бухты) с берегами прямолинейных очертаний, по-видимому 
возникших в результате опускания прибрежных блоков су
ши по сбросам. Характерен для Красного моря. 
БЕРЕГ ШХЕРНОГО ТИПА — сильно изрезанный, с уз 
кими заливами и бесчисленным количеством небольших 
и невысоких островов, разделенных неширокими пролива
ми. Склоны заливов -И' проливов невысокие, пологие. Ост
рова сложены кристаллическими <п'. 1 со следами обработки 
материковым льдом (бараньи лбы) или моренными образо
ваниями (друмлины, озы, моренные холмы). Между ост
ровами рассеяно множество подводных банок. Б. ш. т. 
свойствен обл. четвертичного материкового оледенения, под
топленным послеледниковой трансгрессией. 
БЕРЕГ ЭСТУАРНОГО ТИПА — характеризующийся на
личием эстуариев. Наблюдается в морях с приливами. 
БЕРЕГОВ МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА — с м . Мор
фология и динамика берегов. - , 
БЕРЕГОВАЯ ЗОНА — см. Зона береговая. 
БЕРЕЗИТИЗАЦИЯ —процесс преобразования гранитных 
п. типа гранит-порфиров, кварцевых порфиров, аплито-
видных гранитов и др. в березиты и березитизированные п. 
под воздействием гидротерм, растворов. Некоторые иссле
дователи (Коржинский, 1953) рассматривают, березитизацию 
как. вид околорудного изменения, считая, ее низкотемпера
турным околожильным метасоматозом. Березиты и берези
тизированные п. используются как поисковый, признак на 
золоторудные жильные м-ния и реже — на молибденовые, 
вольфрамовые, полиметаллические и медные м-ния. 
БЕРЕЗИТЫ [по Березовскому м-нию на Урале] — гидро
термально измененные и часто рудоносные п., образующиеся 
из разнообразных, но преобладающе алюмосиликатных п. 
(гл. обр. кислых) и состоящие из кварца и серицита, с по
стоянной примесью пирита, и рутила. Они вмещают руды 
золота, а такж.е др. металлов! особенно Си, Ag, Mo, Zn, 
Pb, As. Старинный термин уральских горняков', которым Б. 
служили поисковым' признаком на золото. ' Первое описа
ние Б. дано в 1875 г. Карпинским, установившим метам, 
происхождение' п.; состоящей из кварца,' светлой слюды и 
пирита. В конце XIX столетия этот термин появляется в нем. 
и амер. лит. До конца 20-х годов XX в. некоторые геологи 
рассматривали их как изв. п.; наиболее тщательные петро
графические' исследования произведены в СССР • Борода-
евской, определившей их кик метам, п. По 'существу 
это широко распространенная серицит-кварцёвая фация 
гидротерм, изменения п. (березитизации), < Цр^оявляющей-
ся во вторичных кварцитах, пропилитах и грейзенах. 
Она особенно характерна для первых двух форм., так как 
возникает при переходе щелочной среды образования про-
пилитов в кислую — вторичных кварцитов. 
БЕРЕЗОВСКИТ — м-Л, изл; син. магнохроМйта. 
ВЕРЕЩИТ, ErdmannsdOrffer, 1928,— жильная г. п. из гр. 
нефелиновый 'сиенитов, содер. : 26% плагиоклаза., (№ 40), 
15% ортоклаза,'26% нефелина,<il8%'анальцимйги др. цео
литов', 9% тйтаййстого авгита'с'оболочкой ИЗ эгирин-авгита, 
6% акцессорных м-лов. Структура порфировая с выделения
ми' приз№'красИЬватогО нёфеЛйнадо 5 см высотой и мень-
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шего количества пироксеновых призм в тонкозернистой бу
рой массе. 
БЕРЖЕНИТ — м-л, син. верлита. 
БЕРИЛИТ (БЕРИЛЛИТ) — м-л, B e 5 [ S i 2 0 7 ] ( O H ) 4 - Н 2 0 
(?). Гидратированный сферобертрандит (?). Ромб (?). Агр.: 
сферолиты, корки, тонковолокн. Белый. Бл. шелковистый. 
Мягкий. Уд. в. 2,2. В эгириновом луяврите и щелочных пег
матитах среди альбит-натролитового агр. в асе. с эпидиди-
митом, по которому Б. образуется. Очень редкий. 
БЕРИЛЛ — м-л, A l 2 B e 3 [ S i 6 0 1 8 ] . Обычно содер. до 5— 
7% Na, Li, К и реже Rb, Cs, (ОН). К-лы призм., одиночные 
и реже друзы. Сп. несов. по {0001}. Агр.: плотные, зерни
стые, вкрапленность. Обычно белый, зеленоватый, желто
ватый. Бл. стеклянный. Тв. 7,5—8. Уд. в. 2,8. В пустотах 
гранита и гранитных пегматитов; в кварц-мусковитовых 
жилах; в плагиоклазитах; в грейзенах. Разнов.: натровый 
Б., бацит, воробьевит, гошеит, ростерит, морганит, гелио-
дор. Руда Be. Красиво окрашенные прозрачные разнов. 
(аквамарин и изумруд) — драгоценные камни. 
БЕРИЛЛОНИТ — м-л, NaBe [ Р 0 4 ] . Мон. Габ. таблитча
тый до короткопризм. В к-лах часты полые каналы и жид
кие включения. Дв. псевдогексагональные и полисинтети
ческие. Сп. сов. по {010}, ср. по {100}. Бесцветный. Бл. ал
мазный. Тв. 5—6. Уд. в. 2,81. В гранитных пегматитах. 
Редкий. 
БЕРИЛЛОСОДАЛИТ — м-л, Na 8 [Cl 2 | ( B e A l S i 4 0 1 2 ) 2 ] . 
Тетр. Псевдокуб. (?). Агр.: скрытокристаллические, спу-
танноволокн. Голубой, зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 4. 
Уд. в. 2,28. В щелочных пегматитах среди цеолитов, а также 
как продукт гидротерм., изменения чкаловита, асе. с уссин-
гитом, анальцимом и шабазитом. 
БЕРИНГИТ [по о. Беринга, Командорские о-ва] — разнов. 
щелочного базальтоида, состоящая из баркевикитовой ро
говой обманки (до 50%) гл. обр. в виде фенокристаллов, 
из щелочного полевого шпата (до 40% ), в котором натровый 
компонент вдвое преобладает над калиевым, и из акцессор
ных м-лов (магнетит, кварц, апатит). 
БЕРЛИНИТ [по фам. Берлин] — м-л, А1 [ Р 0 4 ] , обычно 
содер. воду. Искусственный — триг.; изотипичен кварцу, 
изоструктурен с Al [ A s 0 4 ] . Природный — скрытокристал-
лический, плотный, зернистый. Сп. нет. Серый, бледно-
розовый. Тв. 6. Уд. в. 2,64. В железорудном м-нии вместе 
с др. фосфатами. Редкий. 
БЕРМАНИТ — м-л, М п 2 + М п 2

3 + [ Р 0 4 ] 2 ( О Н ) 2 - 4 Н 2 0 . 
Ромб. Дв. полисинтетические и простые. Агр.: корочки. Тем
но-красно-коричневый. Бл. полуметал. Тв. 3,5. Уд. в. 2,85. 
В пегматитах, продукт изменения триплита, нарсарсукита. 
Асе. с меташтренгитом и стюартитом. 
БЕРНДТИТ [по фам. Берндт] — м-л, SnS 2 . Триг. Габ. 
таблитчатый. Агр.: порошк. Желтый. Очень мягок. Уд. 
в. 4,5. Просвечивает. В оловянных рудах. 
БЁРНЕССИТ — м-л, (Ca,Mg,Ni,K)«,(Mn 4 + , M n 2 + ) X 
X ( 0 , О Н ) 2 . Мелкие зерна. Черный. Почти непрозрачный. 
Тв. 1,5. Уд. в. ~ 3 . В проходящем свете темно-коричневый. 
В марганцевых стяжениях флювиогляциальных отл. 
БЕРРИАССКИЙ ЯРУС* БЕРРИАС [по дер. Берриас, 
Ю.-В. Франция], Coquand, 1871, — рассматривался как 
н. подъярус валанжинского яруса. В настоящее время 
большинством стратиграфов выделяется в самостоятельный 
н. ярус меловой системы. Иногда называется инфравалан-
жинским ярусом. 
БЕРРИИТ [по фам. Берри] — м-л, Pb 2 (Cu,Ag) 3 Bi 5 Si,(?) . 
Мон. Габ. длиннопризм. Дв. по {001} полисинтетические. 
Сп. несов. Агр.: вкрапленность, друзы. Тв. 3. Уд. в. 7,1. 
Сине-серый. Гидротерм. Очень редок. 
БЕРТОСАИТ [по фам. Бертос] — м-л, (Li, Na) 2 (Са, Fe, 
Мп) А 1 4 [ Р 0 4 ] 4 (OH,F) 4 , кальциевый аналог палермоита. 
Ромб. Сп. ср. по {100}. Бледно-розовый. Бл. стеклянный. 
Тв. 6. Уд. в. 3,1. В литиевом пегматите в асе. с амблигони-
том, скорцалитом, бразилианитом, аугелитом, апатитом и др. 
БЕРТРАНА ЛИНЗА — см. Линза Бертрана. 
БЕРТРАНДИТ [по фам. Бертран] — м-л, B e 4 [ ( O H ) 2 | S i 0 4 | 
S i 0 3 ] . Ромб. Габ. пластинчатый, игольчатый. Дв. по {ОН}, 
{021}, простые и полисинтетические. Сп. сов. по {001} и ср. 
по {110}, {010} и {100}. Агр. радиальнолучистые, зернистые. 
Бесцветный, желтый. Бл. стеклянный. Тв. 6. Уд. в. 2,6. 
Образуется за счет берилла; в гранитных пегматитах с гер-
деритом, турмалином; редко — в кварцевых жилах, грей
зенах и нефелин-пегматитах с бериллитом. 

БЕРТЬЕРИН — м-л, (Fe 2+, F e 3 + , Al, Mg) 6 [ (OH) 8 |A l 1 ) 5 X 
X S i 2 ) 5 O i o ] . Железистый аналог амезита. Состав изменчив. 
Ромб, и мон. Син.: септешамозит. Разнов.: ферробертье-
рин. 
БЕРТЬЕРИТ [по фам. Бертье] — м-л, FeSb 2S 4 . Ромб. 
К-лы игольчатые или призм. Сп. несов. по {110}. Агр.: 
зернистые, волокн., перистые. Темно-серый, часто с пестрой 
побежалостью. Черта буро-серая. Тв. 2—3. Уд. в. 4,64. 
В низкотемпературных гидротерм, м-ниях Sb, Au и W 
с сульфидами Sb, ферберитом и др. 
БЕРЦЕЛИАНИТ (БЕРЦЕЛИН) [по фам. Берцелиус] — 
м-л, Cu 2Se, Куб. Агр.: вкрапленники, дендритовидные, ко
рочки, плотные. Серебристо-белый, быстро тускнеет до 
черного. Бл. метал. Тв. 2. Уд. в. 7,7. В Си и Fe рудах 
с халькозином, клаусталитом, умангитом и др. селенидами. 
Син.: селенокуприт. 
БЕРЦЕЛИИТ [по фам. Берцелиус]—м-л, (Са, Na) 3 X 
X(Mg, M n ) 2 [ A s 0 4 ] 3 . Куб. Габ. тетрагонтриоктаэдр., округ
лый. Сп. нет. Агр. зернистые. Желтый до желтовато-крас
ного. Бл. смолистый. Тв. 4,5—5. Уд. в. ~ 4,08 — у магние
вого конечного члена, до 4,46 — у марганцевого конечного 
члена. В известковом скарне. Разнов. манганберцелиит. 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (Invertebrata) — все животные на
чиная с простейших, не имеющие позвоночного столба и 
хорды. Подразделяются на следующие типы: простейшие 
(Protozoa), пориферы, или губки (Porifera), археоциаты 
(Archeocyatha), кишечнополостные (Coelenterata), гребне
вики (Ctenophora), черви (Vermes), плоские черви (Plat-
helminthes), круглые черви (Nemathelminthes), немертины 
(Nemertini), кольчатые черви (Annelida), моллюски (Mol-
lusca), мягконогие (Malacopoda), членистоногие (Arthro-
poda), мшанки (Bryozoa), брахиоподы (Brachiopoda), игло
кожие (Echinodermata), полухордовые (Hemichordata), 
также не вполне ясного систематического положения ще-
тинкочелюстные (Chaltognata) и погонофоры (Pognophora). 
Составляют подавляющее большинство животного мира как 
в прошлые эпохи, так и в настоящее время; отдельные гр. 
(простейшие, коралловые полипы, моллюски) играют боль
шую роль в образовании осад. п. Многие из них имеют 
большое стратиграфическое значение. , 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ПЛОТОЯДНЫЕ (ДОННЫЕ) — 
питаются живыми организмами (хищники) и трупами (тру-
поеды); многие из них способны питаться и тем и другим. 
Наиболее многочисленны и разнообразны в прибрежных 
р-нах, а на больших глубинах океана распространены гл; 
обр. в областях эвтрофных. Характерные представители: 
Actiniaria, Polychaeta (сем. Aphroditidae), Gastropoda 
(сем. Naticidae и Buccinidae), большинство Crustacea (от
ряд Decapoda) и Asteroidea. 
БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ (Agnatha) — класс или надкласс (по 
Бергу) примитивных рыбообразных позвоночных, объеди
няющий современных круглоротых и вымерших острако-
дерм. Рот лишен челюстей. Носовое отверстие непарное. 
Парные плавники отсутствуют или имеются только грудные. 
Внутренний скелет всегда хрящевой, хорда сохраняется 
в течение всей жизни. Являются наиболее древними и самы
ми примитивными позвоночными (если к последним не от
носить, как это иногда делают, бесчерепных). Известны 
с ордовика. 
БЕСЩИТКОВЫЕ (Anaspida) — примитивные бесчелюст
ные позвоночные, относимые иногда к отряду Birkeniae 
костнощитковых. Тело их было покрыто не щитообразным 
панцирем, как у других остракодерм, а сплошными рядами 
узких пластинок. Мелкие (5—10 см в длину) пресноводные 
придонные формы. Силур—поздний девон Европы и С. Аме
рики. 
БЕТА-ЛУЧИ (Р-ЛУЧИ, 0-ЧАСТИЦЫ) — электроны 
(е~) и позитроны (е + ) , испускаемые атомными ядрами при 
их 3-распаде -с различными скоростями, достигающими 
0,986 скорости света. Одновременно с распадом, при вылете 
электронов из ядра испускается антинейтрино и при вылете 
позитрона испускается нейтрино (нейтральная частица 
с массой, значительно меньшей массы электрона). При (З-рас-
паде заряд и атомный номер (Z) нового ядра изменяется 
на единицу. При вылете е~ Z увеличивается на единицу, 
при вылете е + Z уменьшается на единицу. Ат. в. ядра не 
изменяется. Максимальная энергия (5-частиц для естествен
ных радиоактивных элементов не превышает 3,15 Мэв. 
Пробег их в г. п. около 2 см. Ионизационная способность 
Б.-л. значительно меньше, чем а-лучей. 
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Б Е Т А - М Е Т О Д ( З - М Е Т О Д ) — один из радиометрических 
методов изучения радиоактивности г. п. и радиоактивных 
руд в порошковых пробах, основанный на измерении (5-
излучения с помощью ионизационных камер по ионизацион
ному току или газонаполненными и сцинтилляционными 
счетчиками по скорости счета импульсов. Из-за низкой 
чувствительности ионизационный Б. м. начинает терять 
свое значение. Импульсный Б.-м. является основным для 
исследования проб по 3-излучению. Порошковые пробы 
размещаются в тарелочках или стаканчиках, соответствую
щих форме счетчиков,, Толщина излучающего слоя выби
рается равной толщине 0-насыщенного слоя (1,55 г/см2 для 
уранового ряда). Совместное измерение (3- и у-излучений 
с фильтрацией |3-излучения используют для раздельного 
определения урана, радия и тория в пробе с концентрациями 
несколько сотых процента в эквиваленте урана. Б.-м. иног
да используют для оценки радиоактивности п. в штуфах 
и керне. 
Б Е Т А - М У Р И Т ( ( 3 - М У Р И Т ) — м-л, син. торрейита. 
5 Е Т А - У Р А Н О Ф А Н (|3 У Р А Н О Ф А Н ) — м-л, СаН 2 X 
X [ U 0 2 | S i 0 4 ] 2 , 5 H 2 0 . Мон. К-лы игольчатые, призм. 

Сп. ср. по {ПО}. Агр.: порошк., налеты, волокн., радиаль-
нолучистые, сферические. Светло-желтый. Бл. стеклянный. 
Тв. 2—3. Уд. в. 3,96. Слабая желтовато-зеленая люмине
сценция. Растворяется в разбавленных кислотах с выделе
нием геля кремнезема. В з. окисл. гидротерм, м-ний, в гра
нитах, пегматитах, осад. г. п., сопровождается др. силика
тами U, урановыми слюдками. Один из наиболее поздних 
м-лов. Разнов. бариевый уранофан. 
БЕТАФИТ [по места. Бетафо, Мадагаскар] — м-л, 
(Са, U ) 2 (Nb, Ti, Та) 2 (О, ОН) 7 . Куб. Габ. октаэдрический 
и додекаэдрический. Зеленовато-бурый до черного. Тв. 4. 
Уд. в. 3,75—4,17. Метамиктный. В пегматитах. Разнов.: 
титан-, иттро- и танталбетафит. Син.: менделеевит, бломст-
рандит, эльсвортит. 
Б Е Т Е Х Т И Н И Т [по фам. Бетехтин] — м-л, Си 1 - | -,бРЬ 2 Си 5

2 +  

S I 5 ( ? ) - Ромб. К-лы игольчатые. Агр. зернистые. Черный или 
темно-серый. Бл. метал. Уд. в. 6,14. В медистых сланцах 
и песчаниках с самородным Ag и сульфидами Си, Pb. 
Б Е Т П А К Д А Л И Т [по местности Бетпак-Дала] — м-л, 
CaFe 2

3 +H 8 [ (MoO 4 ) s | (As 2 O4) 2 ] -10H 2 O. Мон. (?) К-лы 
короткопризм., конвертообразные. Агр.: порошк., плотные. 
Яркий лимонно-желтый. Уд. в. 3,05. В з. окисл. с ярозитом, 
ферримолибдитом, опалом, гидрослюдой, лимонитом, гип
сом. 
Б Е Ф А Н А М И Т — м - л , разнов. тортвейтита, содер. 
Zr, Al, но без Y. 
Б Е Ф О Р С И Т — доломитовый карбонатит (по Барту). 
Б Е Х И Е Р И Т [по фам. Бейэ] — м-л, (Та, ИЬ)[В0 4].Тетр. 
К-лы псевдооктаэдрические. Сп. по {110} и {010}. Серо-ро
зовый. Бл. алмазовидный. В пегматите с альбитом и рубел
литом. 
Б Е Ч Е В Н И К ( Б И Ч Е В Н И К ) [от бечевы, каната, при 
помощи которого бурлаки тянули суда вверх по течению 
реки] — узкая полоса берега, расположенная между пой
мой и урезом реки, обнаженная, непокрытая раститель
ностью, находящаяся под непосредственным воздействием 
реки, определяемая максимальным (в половодье) и мини
мальным (в межень) уровнями воды в реке. 
Б Е Ш Т А У Н И Т [по горе Бештау близ г. Пятигорска], Ге
расимов, 1937, —щелочной пироксен-амфиболовый тра-
хилипарит. Фенокристаллы его образованы санидином, 
калиевым олигоклаз-альбитом (или кальциевым анорток-
лазом) и в небольшом количестве кварцем, амфиболом и 
пироксеном. Основная масса имеет микрогранитовую струк
туру и состоит из санидина с переменным количеством 
кварца. 
Б И А Л И Т — м-л, разнов. тавистокита, содер. Mg. 
Б И А Н К Е Т Т О — беловатый продукт разложения боковых 
п. под действием сернокислых растворов и паров, образую
щихся при окислении сольфатар. В состав его входят квас
цы и алунит. Малоупотребительный термин. 
Б И А Н К И Т [по фам. Бианки] — м-л, (Zn, Fe) [ S 0 4 ] - 6 H 2 0 . 
Мон. К-лы искусственные таблитчатые. Дв. по {001} у искус
ственных к-лов. Образует корочки. Белый. Бл. стеклянный. 
Тв. 2,5. Уд. в. 2,03. С госларитом, мелантеритом, гипсом, 
гидроцинкитом в з. окисл. 
БИБЕРИТ — м-л, C o [ S 0 4 ] - 7 H 2 0 . Изоморфизм с F e S 0 4 X 
Х 7 Н 2 0 полный (в искусственном материале); частично Со 

замещается Си и Mg. Мон. Сп. сов. по {001}, ср. по {ПО}. 

Агр.: корочки, сталактиты. Красный. Бл. стеклянный. 
Тв .~2 . Уд. в. 1,96. Растворяется в воде. Образуется при 
окислении сульфидов и арсенидов Со. 
Б И В Е Р И Т [по м-нию в окр. Бивер, США] — м-л, Pb (Си, 
Fe, A l ) 3 [ ( O H ) 6 | ( S 0 4 ) ] 2 . Триг. Микроскопические гекс. таб
лички. Агр.: земл. и рыхлые. Канареечно-желтый. 
Уд. в. 4,36. В з. окисл. медно-свинцово-цинковых м-ний 
с плюмбоярозитом. 
Б И Г И Д Р А Т — м-л, изл. син. гидрогалита. 
Б И Е Л К И Т ( Б Ь Е Л К И Т ) — м-л, син. козалита. 
Б И К И Т А И Т — м-л, L i [ A l S i 2 0 6 ] ' H 2 0 . Мон. Габ. призм. 
Сп. несов. по {001} и {100}. Бесцветный. Тв. 6. Уд. в. 2,29. 
В литиевых пегматитах в асе. с эвкриптитом. 
Б И К Л А С Т И Т Ы — полимиктовые песчаные или алеврито
вые осад. г. п., содер. 20% обломков кластических и гли
нистых п. и 60% кварца (Калинко, 1958). Термин не полу
чил распространения. 
Б И К М Э Н Т А У Н С К И Й Я Р У С , Б И К М Э Н Т А У Н [по ме
стности Бикмэнтаун, шт. Нью-Йорк, США], Clarke and 
Schuchert, 1899; в качестве яруса предложен Муром 
(Moore R.) в 1949 г., — в. ярус н. ордовика в С. Америке. 
Соответствует аренигскому ярусу 3 . Европы. 
Б И К С Б И И Т [по фам. Биксби] — м-л, (Мп, F e ) 2 0 4 . При
месь ТЮ 2 . Куб. Габ. куб. Дв. по {100} полисинтетические. 
Сп. несов. по {111}. Агр.: зернистые, пластинчатые. Серова
то-белый, бронзово-желтый, иногда черный. Черта темно-
серая до черной. Бл. полуметал, до метал. Тв. 6—7. Уд. в. 5. 
В регионально- или контактовометаморфизованных осад, 
м-ниях Мп с др. м-лами Мп. В пустотах в риолите. В гид
ротерм, м-ниях. Разнов.: партриджеит. 
Б И Л И Б И Н И Т [по фам. Билибин] — м-л, 3(Са, Pb)0 X 
X ( U , T h ) 0 2 7UO 3 10SiO 2 -19H 2 O. Рентгеноаморфен. Агр. 
сплошные. Черный. Бл. смолистый. Непрозрачен; в тонких 
осколках темно-бутылочно-зеленый. Тв. 3—4. Уд. в. > 3 , 5 . 
В цементе песчаников с уранофаном, казолитом, склодов-
скитом, отенитом и др. м-лами U. 
Б И Л И Н И Т [по м-нию Билин, Чехословакия] — м-л, F e 2 + 

F e 2 ( S 0 4 ) 4 - 2 2 H 2 0 . Мон. (?). Агр. радиальноволокн. Белый, 
желтоватый. Т в . ~ 2 . Уд. в. 1,87. Продукт изменения суль
фидов железа в лигните. 
Б И Л Л И Т О Н И Т Ы — см. Тектиты. 
Б И Л Ь Е Т И Т — м-л, 6 [ U 0 2 | ( O H ) 2 ] B a ( O H ) 2 - 4 H 2 0 . Ромб. 
Габ.: псевдогекс. пластинки. Дв. по {110}. Сп. сов. по {001}. 
Янтарно-желтый. Уд. в. 5,28. В з. окисл. гидротерм, м-ний 
сопровождается гидроокислами и силикатами U. 
Б И М Е Т А С О М А Т О З [Ы — в начале сложных слов — 
дважды] —• термин, введенный Коржинским (1950, 1953) 
для обозначения процесса метасоматического взаимодей
ствия двух химически неравновесных г. п., находящихся 
в контакте друг с другом. Б. может протекать только 
при участии постмагм, или поровых растворов, через 
которые компоненты двух взаимодействующих п. пере
мещаются в противоположных направлениях. При Б., как 
и при обычном метасоматозе, преобразование п. происхо
дит в твердом состоянии благодаря почти одновременному 
взаимному растворению одних и образованию других м-лов. 
Процессы Б. нередко сопровождаются интенсивными диф
фузионными и инфильтрационными явлениями, способст
вующими образованию высоких концентраций полезных 
ископаемых. К биметасоматическим образованиям относят: 
скарны, некоторые м-ния корунда, м-ния флогопита и ла
зурита слюдянского типа, м-ния жадеитита, вермикулита 
и амфибол-асбеста, возникающие в контактах бесполево
шпатовых ультраосновных п. с гранитоидами или пегмати
тами. 
Б И М О Д А Л Ь Н О С Т Ь О С А Д К О В — син. термина осадков 
двувершинность. 
Б И Н Д Г Е Й М И Т [по фам. Биндгейм] — м-л, Pbi_ 2 Sb 2 - i 
(О, О Н , Н 2 0 ) 6 - 7 . Примеси: Са, Ag, Bi. Куб. Агр.: земл., 
плотные, почковидные, корочки. Желтый, зеленый, корич
невый. Бл. смоляной. Тв. 4—4,5. Уд. в. 5,6. В з. окисл. 
свинцово-сурьмяных руд. Разнов.: коронгвит, Bi - содер. 
Б. 
Б И Н Н И Т — м-л: 1) теннантит, содер. Ag и Zn; 2) син. 
сарторита. Изл. термин. 
Б И Н О М Е Н (binomen) — сочетание родового и видового 
назв., которые вместе составляют научное назв. вида. 
Б И Н О Р М А Л И — в кристаллооптике оптические оси для 
нормалей. См. Ось оптическая первичная. 



Б И О 

Б И О Г Е Н Е З [(кое (биос) — жизнь; •yeveaig (генезис) — 
происхождение] — учение о происхождении одних живых 
организмов от других. • 
Б И О Г Е О Г Р А Ф И Я — отрасль знаний, изучающая геогра
фическое распространение и распределение животных и 
растений и их сообществ, а также фауны и флоры отдельных 
территорий. Разделяется на зоогеографию (географию жи
вотных) и фитогеографию (географию растений). 
Б И О Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е М Е Т О Д Ы П О И С К О В — см. 
Методы поисков геохимические. 
Б И О Г Е О Х И М И Я — раздел геохимии, рассматривающий 
роль организмов в геохим. процессах миграции, распре
деления, рассеяния и концентрации хим. элементов в обо
лочках биосферы, в организмах и живом веществе. Б . — 
обл. знаний, имеющая свои сложные теоретические и прак
тические задачи и свои особые методы исследования. Б. мож
но рассматривать как исторически сложившуюся и развиваю
щуюся систему знаний о роли организмов (живого вещест
ва) в миграции атомов в биосфере Земли в связи с эволюцией 
биосферы и жизни на Земле. Основные положения Б. сфор
мулированы и разработаны Вернадским и изложены в его 
классических работах. Они развиты его учениками и после
дователями — Виноградовым, Самойловым, Ковальским, 
Кузнецовым, Манской, Малюгой и др. Идея единства гео
хим. среды и жизни, развиваемая Б., дает новое понимание 
роли жизни в структуре мира и связи ее с планетной химией. 
Познание сложных биогеохим. явлений возможно путем 
сочетания геохим. методов исследования с биологическими 
(часто биохим.), что позволяет охватить жизнь и ее геохим. 
среду в их единстве, как природное целостное явление. Поэ
тому можно считать, что Б. располагает своим особым био
геохим. методом исследования. 

В задачи Б. входит изучение многих проблем: 1. Основ
ным является учение о' биосфере — сложной оболочке Зем
ли, заселенной организмами. В ней совершается обмен ве
ществ между всей массой t организмов — живым веществом 
и материей планеты. Понимание этих явлений основывается 
на количественных закономерностях. 2, Разработка учения 
о живом веществе привела Вернадского к открытию коли
чественных закономерностей биосферы. Они определяются 
количественными характеристиками живого вещества: 
массой, элементарным хим. сост. и геохим. энергией. Вер
надский ввел биогеохим. константы—предельно наиболь
шее расстояние, по которому может распространяться 
жизнь (оно равно земному экватору — 40075721 м), и ста
ционарное число однородного живого вещества (Nmax), 
равное числу особей вида при заполнении им земной по
верхности (5,10064-10 8 км 2). Константы используются для 
расчета геохим. энергии живого вещества в биосфере. По 
расчетам Вернадского, 

у _ 13963,3-А 
IgNmas 

где Д — показатель прогрессии размножения вида, а 
13963,3 — величина, полученная при делении стационарно
го числа на 365. Геохим. энергия живого вещества зависит 
также от интенсивности в организмах биохим. процессов об
мена веществ. 3. Геохимия орг. вещества изучает изменения 
остатков живой материв после смерти растительных и живот
ных организмов и определяет стадии геохим. превращения 
орг. веществ растительного и животного происхождения и 
механизмы сорбции этими продуктами редких элементов, 
напр. Ge, V, U — орг. компонентами углей, битумов. 
4. Проблема биогенной миграции хим. элементов в биосфе
ре, занимающая центр, место в Б., связана со всеми разра
батываемыми ею направлениями. Геол. масштабы биогенной 
миграции определяются степенью концентрации хим. эле
ментов организмами, массой живого вещества и его геохим. 
энергией. Жизнь (живое вещество) — одна из могуществен
нейших геохим. сил нашей планеты, а вызываемая ею миг
рация атомов представляет собой важнейшую форму орга
низованности биосферы. Важной задачей является изуче
ние механизмов биогенной концентрации хим. элементов 
организмами и форм их соединений. 5. Б. изучает роль ор
ганизмов в образовании биогенных м-лов и г. п. — биолитов 
(известняки, диатомиты, биогенная S, биогенные руды Fe 
и Мп), в частности каустобиолитов (торфы, каменные угли 
и пр.). Большой интерес представляет биогенная концент
рация хим. элементов. Напр., йода в некоторых водорослях 
в 1000 раз больше, чем в морской воде; после отмирания 

такие водоросли служат источником I в минерализованных 
иловых водах. 6. Представление о единстве жизни и гео
хим. среды основывается на изучении хим. свойств геохим. 
сред жизни и влияния их на живые организмы. Основные 
геохим. среды жизни — почва, вода и тропосфера (нижняя 
часть атмосферы) — формируются под влиянием живых 
организмов и частично абиогенных процессов, поэтому они 
составляют разл. виды биокосного вещества. Важнейшими 
задачами биогеохим. изучения геохим. сред жизни является 
определение их генезиса, элементарного хим. сост. и содер. 
в них форм соединений хим. элементов. 7. Вопросы геохим. 
экологии организмов составляют важное направление Б., 
рассматривающее влияние геохим. факторов — хим. эле
ментов и их соединений, содер. в геохим. средах жизни,— 
на организмы, их хим. и морфологическую изменчивость, 
приспособляемость к геохим. среде, а также геохим. причи
ны эндемических болезней растений, животных и человека. 
8. Биогеохим. районирование, основанное на изменчивости 
биогеохим. пищевых цепей (см. Провинции и зоны биогео
химические), позволяет классифицировать основные био
геохим. зоны и провинции и дать их биогеохим. характери
стику. Практическими аспектами этого раздела Б. являют
ся: разработка мероприятий по увеличению урожайности 
растений и продуктивности животных Путем подкормки со
лями микроэлементов; открытие эндемических болезней 
растений, животных и человека и разработка способов их 
предупреждения. 9. Важным прикладным разделом Б. 
является биогеохимический метод поисков руд, основанный 
на биогеохим. исследованиях почв и растений над рудными 
телами. 10. Теоретические задачи ставятся перед палеобио
геохимией: реконструкция биосферы Земли и биохим. 
зон и провинций, существовавших в разл. геол. время. 
В. В. Ковальский. 

Б И О Г Е О Ц Е Н О З — особый взаимообусловленный комп
лекс на определенном участке земной поверхности, с при
сущим этому участку геол. строением, почвенным и вод
ным режимами, микроклиматом, растительным сооб
ществом и населяющим его миром животных и микро
организмов. Все входящие в состав этого комплекса эле
менты находятся в специфическом взаимодействии как меж
ду собой, так и с остальными явлениями окружающей при
роды. 
Б И О Г Е Р М [уврцее (герма) — холм] — известковый нарост 
на дне водоема, образованный прикрепленными организ
мами, отлагающими известь и сохраняющими после своей 
смерти прижизненное положение (кораллами, мшанками, 
губками, червями, фораминиферами-нубекуляриями и др. 
животными, а также синезелеными и багряными водорос
лями). Размеры Б. варьируют от нескольких см до десят
ков и сотен м по вертикали и нескольких км по горизонтали 
(при длительном существовании). Склоны и контакты Б. 
с синхроничными осадками крутые, «в клин» или постепен
ные. Б. всегда локальны, форма их разнообразна — от 
штоковидной до линзовидной. Б. характерны для рифовых 
фаций, они входят в состав рифа. Накопление осадка в Б. 
происходит своеобразно: стоящие торчком на дне водоема 
твердые скелеты организмов задерживают детритовый, 
терригенный и пепловый материал, создавая условия для 
более быстрого накопления отл. на положительных струк
турах и их склонах. Б. встречаются как в морских, так и 
(реже) в пресных водоемах. 
Б И О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1951, —гиероглифы биогенного 
происхождения. 
Б И О Д Е Т Р И Т ( Б И О Д Е Т Р И Т У С ) — изл. син. термина 
детрит. 
Б И О З О Н А , Buckman, 1902, — отл., соответствующие вре
мени существования одного вида, рода или иной система
тической единицы животного или растительного мира 
(напр., видовая Б., родовая Б.). 
Б И О К О Н Г Л О М Е Р А Т Ы — массивные морские осадки, 
состоящие из гравия и гальки, сцементированных скелетны
ми образованиями донных организмов (известковыми во
дорослями, трубками червей). Они образуются на прибреж
ных мелководиях и банках в условиях высокой подвижно
сти придонных вод. Термин неточный, не рекомендуется. 
Б И О К О Н К Р Е Ц И И —см. Камни в организмах. 
Б И О Л И Т Ы — органогенные п. Среди них выделяют го
рючие органогенные п. — каустобиолиты. 
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Б И О М А С С А — количество живых организмов, выражен-' 
ное в весе на единицу площади (акватории, дна) или объема 
(воды, осадков). 
Б И О Р Е К С И С Т А З И Я , Erhart, 1956, — резкая смена био
хим. условий на земной поверхности (в том числе и условий 
образования осадков); сопровождается (или обусловливает-, 
ся),сменой комплексов фауны и флоры, тект. поднятиями, 
образованием кор выветривания. К отл. периодов Б. Эр-
хардт относит латериты, каолиновые глинистые п., бокси
ты, остаточные песчаные отл. Б. обусловливает образование 
ряда полезных ископаемых. 
Б И О С О М А Т Ы (biosomata), Monty, 1963, — цельные (не 
обломанные) орг.?остатки в'морских известняках. Посколь-
ку классификация Монти предназначена только для опре
деления п. в шлифах, то в ней под этим термином подразу
меваются лишь орг. остатки величиной 0,064—1 мм. Тер
мин малоупотребительный. , 
Б И О С П А Р И Т (biosparite), Folk, 1959,.— яснокристалли-
чеекая• карбонатная п., содер. в основном орг. остатки. Тер
мин малоупотребительный. 
Б И О С П А Р Р У Д И Т (biosparrudite), Folk, 1959, — рудит, 
содер. в основном орг. остатки, сцементированные явно кри
сталлическим кальцитом (доломитом). Термин малоупотре
бительный. 
Б И О С Т Е Л Л [аЬгка (стела) — колонна, столб]—• верти-, 
кальное скопление биостромов пли линз органогенных из
вестняков, имеющее форму столба или штока, образуются 
на положительных структурах дна при длительном нара
стании организмов на одно место. В результате получается 
линза, иногда более мощн., чем окружающие ее синхронич
ные отл. Обычно не отличается от рифа. Син.: банка дли
тельного существования. 
Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я , Dollo, 1909, — 1. Отрасль стра
тиграфии, в которой основным методом исследований явля
ется палеонтологический. 2. Син. термина «стратиграфи
ческая палеонтология» (по Долло), т. е. часть палеонтоло
гии, рассматривающая вопросы исторического развития 
организмов и использование полученных данных для уста
новления геол. возраста отл. 3. Стратиграфия определен
ных отл., развитых в определенном геол. регионе, разрабо
танная с помощью палеонтологического метода. 4. Син. 
термина «метод биостратиграфический (палеонтологиче
ский)». : 
Б И О С Т Р О М [атрена (строма) — подстилка] — лийза зна
чительной протяженности (десятки и сотни м), сложенная 
биогермообразователями или биогермными известняками. 
Б. немного возвышался над дном басе, выклиниваясь по 
краям, и при жизни организмов представлял собой банку, 
которая могла входить в состав рифа в его лагунной части. 
Серия Б., развивавшихся друг над другом, могла• образо
вать биостел. 
Б И О С Ф Е Р А — сложная наружная оболочка Земли, насе
ленная организмами, составляющими в совокупности- живое 
вещество планеты. Масса живого вещества в Б. прибли
жается к я-10 1 4 —2-10 1 6 т. Б. состоит из тропосферы — 
нижней ; части воздушной оболочки Земли (атмосферы), 
водной оболочки (гидросферы) и верхней части (на глубину 
2—3 км) твердой оболочки (литосферы). Переход Б. в ио
носферу расширяет границы расселения жизни. 
Б И О Т И П —гр. особей в пределах одного вида, отличаю
щаяся особенностями образа жизни. 
Б И О Т И Т [по фам. Био] — м-л, слюда, K(Mg, Fe) 3[(OH, 
F) 2 |AlSi 3 O( 0 ] . Существует непрерывный изоморфный ряд 
Б. — флогопит; условная граница с флогопитом отвечает 
отношению Mg:Fe<2:l. Известны три полиморфные мо
диф., различающиеся рентгенометрически, и разнов. с неу
порядоченными структурами. К замещается Na, F e 2 + — 
Мп, Al — Li. Мон. В зависимости от состава красновато-
бурый (Ti), зеленый (Fe 3 +,), , черный (Fe 2 + + F e 3 + ) . Уд. 
в. 2,7—3,3. Тв. 2,5—3. Обычен в средних и кислых инт
рузивных г. п. Характерен для гибридных г. п. Реже встре
чается в эффузивных г. п. Б. изменяется в хлорит, при вы
ветривании — в вермикулит. Также обычны изменения Б. 
в мусковит, каолинит, гидробиотит, монтмориллонит. Раз-
нов.: лепидомелан, тетраферрибиотит, Монрепит, аномит, 
мероксен, воданит, барио-, титано- и хромбиотит, литиевый 
Б., натробиотит, цезиевый Б. Используется для определения 
абсолютного возраста аргоновым и стронциевым методами. 
Б И О Т О П [biotopus — участок среды обитания], Данбар, 
Роджерс, 1962,—1. Обл. с однородными экологическими 

•условиями, занятая определенным биоценозом. Напр., пих
товый лес, сфагновое болото, пресноводный водоем, солян-
ковая полупустыня. «Биофация» амер. геологов состоит 
из одного или нескольких Б. 2. Комплекс факторов среды, 
необходимых для существования определенных организ
мов или их сообществ. 
Б И О Х Р О Н — вспомогательная геохронологическая еди
ница, соответствующая продолжительности отложения 
осадков биозоны. 
Б И О Ц Е Н О З [xOLVOg (кэнос) — общий] — исторически 
сложившийся комплекс организмов, занимающий опреде
ленный участок биосферы (арены жизни) — биотоп, со 
всеми теми условиями, которые требуются для нормального 
существования этих организмов. Все члены Б. прямо или 
косвенно связаны между собой, что определяет относитель
ную устойчивость Б. во времени и пространстве и характе
ризует его динамику, приводящую временами к смене од
них Б. другими. Б. представляет собой специфически взаи
модействующий неразрывный комплекс животных и ра
стительных организмов. Иногда Б. подразделяют на фито
ценоз (растения) и зооценоз (животные). Син.: сообщество, 
ценоз. 
Б И П И Р А М И Д А — син. термина дипирамида. 
Б И П И Р А М И Д А В О С Ь М И Г Р А Н Н А Я — син. термина 
дипирамида (бипирамида) дитетрагональная. 
Б И П И Р А М И Д А К В А Д Р А Т Н А Я — син. термина дипира
мида (бипирамида) тетрагональная. 
Б И П О Л Я Р Н О С Т Ь — один из типов распространения ор
ганизмов, когда один и тот же вид (род, сем.) обитает в уме
ренных широтах Юж. и Сев. полушарий и отсутствует в тро
пической обл. 
Б И П О Л Я Р Н О С Т Ь Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я — см. Форма-
ционная биполярность. 
Б И Р А Д И А Л И — в кристаллооптике оптические оси для 
лучей. См. Ось оптическая вторичная. 
Б И Р Б И Р И Т [по р. Бирбири, Эфиопия], Dupark, 1927, — 
фиолетово-красная плотная твердая кремнистая п., похо
жая на кварцит — продукт превращения дунита или змее
вика в процессе выветривания. Впоследствии назв. Б. рас
пространили на разнообразные экзогенно-окремненные ги-
пербазиты. Малоупотребительный изл. термин. 
Б И Р И Н Г У Ч И Т [по фам. Бирингучо] — м-л, N a 2 ( H 2 0 ) 
[Вз0 7 (ОН)з] . Мон. К-лы таблитчатые, псевдогекс. Агр.: 
земл., корочки. Оранжевый, розовый, серый. В отл. соф-
фиони. 
Б И Р К Р Е М И Т [по сел. Биркрем, Норвегия] — гиперстен-
содер. гранит, богатый микропертитом. Относится к чарно-
китовой серии п. Уст. термин. 
Б И Р Ю З А [перс, firusa] — м-л, CuAl 6 [(OH) 2 Р 0 4 ] 4 - 4 Н 2 0 ; 
Al замещается F e 3 + . Трикл. Габ. призм. Сп. сов. по {001}, 
ср. по {010}. Агр.: скрытокристаллические, почки, сталак
титы, корочки. Голубой до зеленого. Тв. 5—6. Уд. в. 2,6— 
2,8. Продукт экзогенного изменения глиноземистых г. п. 
Драгоценный камень. 
Б И С Б И И Т — м-л, идентичен цианотрихиту. Изл. термин. 
Б И С К В И Т — в минералогии неглазированный фарфор, 
служащий для получения черты м-ла. 
Б И С М А Л И Т — интрузивное тело цилиндрической формы, 
протыкающее слои наподобие стержня. 
Б И С М И Т [по составу] — м-л, B i 2 0 3 . Мон., псевдоромб. 
Агр.: тонкозернистый, порошк. Серовато-зеленый, желтый. 
Бл. полуалмазный, матовый. Тв. 4,5. Уд. в. 9,22. В з. окисл. 
Син.: висмутовая охра. 
Б И С М О К Л И Т — м-л, BiOCl. Тетр. К-лы чешуйчатые. 
Сп. сов. по {001}. Агр.: земл., пластинчато-волокн., сферо-
литы. Кремово-белый, сероватый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 7,36. 
В з. окисл. в обл. с жарким засушливым климатом. 
Б И С М У Т И Н И Т — м-л, син. висмутина. 
Б И С М У Т И Т —м-л, см. Висмутит (бисмутит). 
Б И С М У Т О А У Р И Т — м-л, золото, содер. Bi до 4%. 
Б И С М У Т О С Ф Е Р И Т — м-л, идентичен висмутиту. 
Б И С М У Т О Ф Е Р Р И Т — м-л, B i F e 2 [ O H | ( S i 0 4 ) 2 ] . Порош-
коватый или плотный. Асе. с рудой Bi. 
Б И С С Е К Т Р И С А У Г Л А О П Т И Ч Е С К И Х О С Е Й — ось 
Ng или Np, делящая пополам угол оптических осей. 
См. Кристалл оптически двуосный. 
Б И С С Е К Т Р И С А У Г Л А О П Т И Ч Е С К И Х О С Е Й О С Т Р А Я 
— см. Кристалл оптически двуосный. 
Б И С С Е К Т Р И С А У Г Л А О П Т И Ч Е С К И Х О С Е Й Т У П А Я — 
см. Кристалл оптически двуосный. 
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Б И С С О Л И Т — м-л, волосистый хрупкий тремолит или 
актинолит. 
Б И С Т Р Ё М И Т — м-л, M g S b 2 0 6 . Тетр. Агр. микрозерни
стые. Сине-серый. Тв. 7. Уд. в. 5,7. Плохо изучен. 
Б И С Ф Е Н О И Д К В А Д Р А Т Н Ы Й — син. термина тетраэдр 
тетрагональный. 
Б И С Ф Е Н О И Д Р О М Б И Ч Е С К И Й — син. термина тет
раэдр ромбический. 
Б И Т И И Т [по горе Бити, Мадагаскар] — м-л, CaLiAl 2 

[(OH) 2 |AlBeSi 2 Oio]. Изоструктурен с маргаритом. Мон., 
псевдогекс. Габ. пластинчатый. Характерны полисинтети
ческие дв. Сп. по пинакоиду. Белый, желтый, бурый. 
Тв. 5,5. Уд. в. 3,05. В пегматитах с турмалином, лепидоли
том. Редкий. 
Б И Т О В Н И Т — м-л, см. Плагиоклазы. 
Б И Т О В Н И Т И Т — разнов. анортозита, в которой плагиок
лаз представлен битовнитом. 
Б И Т У М — термин, употребляемый в разных значениях, 
но всегда включающий признаки родства или хотя бы внеш
него сходства с нефтью или ее производными. В древности 
под термином Б. понимали гл. обр. вязкие и твердые произ
водные нефти типа мальты или асфальта, к которым позд-

• нее, с осознанием классификационно-генетического аспекта 
понятия, были присоединены собственно нефти и нефтяные 
газы. В текущем столетии объем понятия Б. стал расширять
ся за пределы указанных pai^OK, теряя четкие контуры. 
Немало способствовало этому внедрение понятия Б. в угле-
химию (см. Битуминозный и Протобитумы углей). В на
стоящее время в лит. термин Б. применяется в трех принци
пиально разл. понятиях. 1. Понятие генетическое, включаю
щее каустобиолиты нефтяного и нафтоидного рядов 
(см. Классификация битумов). Обязательной чертой Б. 
является эпигенетичность по отношению к вмещающей п. 
(миграционная природа скопления); растворимость не при
надлежит к обязательным признакам. 2. Понятие анали
тическое,, охватывающее сумму природных орг. веществ, 
извлекаемых из п. или современных осадков принятыми 
в битуминологической практике растворителями {хлорофор
мом, бензолом и др.). Обязательным признаком является 
растворимость; генетическое отношение к п. может быть 
разл. 3. Понятие техническое, включающее природные 
асфальты, продукты переработки нефти, дегти, пеки и др., 
используемые в качестве технического сырья (дорожные 
материалы и др.). Определяющим признаком являются 
только технические свойства, независимо от происхождения 
Б. Указанная неоднородность термина удовлетворительно 
устраняется с помощью следующей системы наименований: 
1) генетическое понятие — Б.; 2) аналитическое понятие — 
битумоид; 3) техническое понятие — технобитум. В ка
честве общего для всех категорий наименования целесооб
разно принять термин «битуминозные вещества». 
В. А. Успенский. 
Б И Т У М В — вещества, извлекаемые из углей бензолом под 
давлением при г 250—280° С (схема Фишера; Fischer, 
1916). По условиям получения битум В, как и экстракты, 
извлекаемые растворителями типа нафталина, антрацено
вого масла и др., является в той или иной мере измененным 
продуктом и не должен включаться в категорию битумов 
в любом их понимании. По схеме Фишера, он состоит из 
растворимой в петролейном эфире фракции — масляни
стого битума и фракции нерастворимой — твердого битума. 
Б И Т У М И Н И З А Ц И Я — допускаемый некоторыми иссле
дователями гипотетический процесс превращения захоро
ненного орг. вещества, якобы приводящий к интенсивному 
новообразованию битуминозных веществ в осадке. Б. мыс
лится как процесс, специфичный для восстановительного 
преобразования сапропелевого орг. вещества в период 
диагенеза, и противопоставляется гумификации — процес
су преобразования остатков высших растений в более окис
лительных условиях. Представления о Б. базируются на 
недостаточном знании действительной направленности в из
менении захороненного орг. вещества и уходит корнями 
в старые, ныне изжитые гипотезы о валовом превращении 
исходного орг. вещества в нефть через ряд промежуточных 
продуктов (см. Протонефть). В действительности преобра
зование сапропелевого и гумусового вещества в фазу диаге
неза протекает по принципиально единой схеме, причем 
орг. вещество в любых фациальных условиях выступает 
только в качестве восстановителя, самоокисляясь на раз
личной глубине. 

Б И Т У М И Н О З Н Ы Й — 1) обладающий характером би
тума, напр. Б. вещества, Б. компоненты каустобиолитов 
(ритумоиды); 2) содер. битум. В этом смысле термин Б. 
используется не всегда удачно (см. Породы битуминоз
ные). Особенно неудачно обозначение «Б. угли» в примене
нии к каменным углям, принятое в Англии и в США (с ря
дом приставок — суб-, мета-, семи-, пара- для определен
ных классов углей). В основе такого понимания термина Б. 
лежит, очевидно, старое ошибочное стремление связывать 
спекаемость углей при термической обработке с присутст
вием в них специального цементирующего начала — биту
ма. 
Б И Т У М И Н О Л О Г И Я , В. Е. Левинсон, 1934, — в перво
начальном значении термина наука о природных битумах 
(см. Битум, понятия 1 и 2), их физ. и хим. характеристике, 
происхождении и геохим. истории. В настоящее время тер
мин Б. охватывает практически весь круг вопросов геохим. 
исследования орг. вещества. 
Б И Т У М О Г Е Н Ы — по В. А. Успенской и О. А. Радченко 
(1952), сингенетичная породе категория веществ битуми
нозных, извлекаемых хлороформом и др. аналогичными 
растворителями, в отличие от собственно битумов (нафти-
дов и нафтоидов), всегда эпигенетичных по отношению 
к п. К Б. относятся сингенетичные битуминозные компонен
ты торфа, углей, горючих сланцев, рассеянного орг. вещест
ва ископаемых и совр. отл. Термин Б. нашел лишь ограни
ченное распространение и в настоящее время вытесняется 
термином, «синбитумоид» (см. Битумоиды), хотя из-за су
щественного различия самой основы соответствующих по
нятий (генетического и аналитического) возможны некото
рые различия в оттенках их понимания. В смысле лингви
стическом термин Б. нельзя признать удачным, поскольку 
он может восприниматься как выражение определенной кон
цепции, не отвечающей совр. взглядам. 
Б И Т У М О И Д Ы — по Вассоевичу (1958), сумма орг. ве
ществ, извлекаемых из п. хлороформом и др. аналогичны
ми растворителями (см. Битум, понятие 2). Б., представ
ляющие собой одну из фракций сингенетичного п. орг. ве
щества, именуются синбитумоидами (см. Битумогены). 
Б., не связанные генетически с вмещающей г. п. д мигриро
вавшие в нее из других слоев, называются эпибитумоидами. 
Разности, включающие те и другие элементы, именуются 
смешанными Б., или микстобитумоидами (миктобитумои-
дами). Поскольку применение разных растворителей при
водит в общем случае к неодинаковым величинам выхода 
Б., целесообразно во всех случаях указывать, с помощью 
какого растворителя производилось его извлечение (напр., 
хлороформный Б.). 
Б И Т У М О И Д Ы ( Б И Т У М Ы ) А и С — аналитическая ка
тегория веществ, извлекаемых орг. растворителями из уг
лей и любых других г. п., содер. орг. вещество. Битумоид 
А (свободный битумоид) извлекается непосредственно из 
г. п. растворителями типа хлороформа, спирто-бензола и 
др. при г, не превышающей их гКип. Битумоид С, присут
ствующий в п. в более прочно (частью химически) связан
ном состоянии, извлекается в тех же условиях, что и биту
моид А, но после освобождения п. от последнего и обработки 
ее кислотой. 
Б И Т У М О И Д Ы О С Т А Т О Ч Н Ы Е — сингенетичные би
тумоиды п., утратившие вследствие первичной миграции 
наиболее подвижные в данных геол. условиях компоненты, 
т. е. микронефть. По сравнению с синбитумоидами п., не 
претерпевших в ощутимой степени первичной миграции, 
Б. о. отличаются по элементарному сост. —повышенным 
содер. гетероэлементов (сумма кислорода, азота и серы) и 
по групповому сост. — повышенным содер. асфальто-
смолистых веществ. Причиной указанных особенностей 
в сост. Б. о. является возрастание в них доли практически 
не участвующих в первичной миграции неуглеводородных 
компонентов в результате удаления углеводородов микро
нефти. В условиях изменения геол. обстановки в сторону 
усиления степени метаморфизма возможно возобновление 
отдачи микронефти с соответствующими изменениями 
в составе Б. о. 
Б И Т У М О И Д Ы П А Р А В Т О Х Т О Н Н Ы Е — по Вассоевичу 
и Абрамсону (1963), особая генетическая категория биту
минозных веществ, отвечающая наиболее ранним этапам 
обособления микронефти. Б. п. представляют собой под
вижную часть синбитумоидов, оторвавшуюся от первичного 
орг. комплекса и претерпевшую незначительные перемеще-
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ния в рамках материнской п., достаточные для того, чтобы 
потерять право именоваться синбитумоидом, но недостаточ
ные для признания ее эпибитумоидом. Диагностика Б. п. 
возможна с помощью люминесцентной микроскопии. 
Б И Т У М Ы ( Б И Т У М О И Д Ы ) Т О Р Ф А — компоненты, изв
лекаемые из торфа низкокипящими растворителями, обыч
но спирто-бензолом или последовательно бензолом и спирто-
бензолом. Состоят из восков, углеводородов, асфальто-
смолистых веществ с незначительной примесью пигментов 
(каротиноидов, хлорофилла, стеринов и др.); при малой 
степени разложения близки по составу к липидам растений-
торфообразователей. С возрастанием степени разложения 
торфа состав и содер. Б. т. изменяются не вполне законо
мерно, так как наряду с остаточным накоплением Б. т. как 
биохим. устойчивых веществ несколько утрачивается раст
воримость некоторых их компонентов за счет процессов 
поликонденсации. Содер. Б. т. зависит от ботанического 
состава растений-торфообразователей и от типа торфяни
ка— в низинных торфах оно обычно не выше 6—7%, 
в верховых достигает иногда 20%. 
Б И Т У М Ы У Г Л Е Й —термин, используемый в углехимии 
двояко: 1) в узком смысле он эквивалентен значению «2» 
термина битум, поэтому целесообразно было бы в этом по
нимании говорить о битумоидах углей; 2) в более широ
ком смысле термин Б. у. применяется к веществам, извле
каемым из углей любыми, в том числе высококипящими, 
орг. растворителями (напр., нафталином, фенолом) или 
низкокипящими, но в условиях повышенных температур 
и давлений (см. Битум В). Такое расширение понятия Б. у. 
связано с представлением, что в углях присутствуют веще
ства битуминозные в полимеризованном состоянии, пре
терпевающие при воздействии высоких температур или 
эффективных растворителей деполимеризацию. Эти ги
потетические полимеризаты Б. у. считали ранее носителя
ми спекающего начала гумусовых углей. Подобное понима
ние термина Б. у. неправильно по существу, так как раст
воримость в жестких условиях и спекаемость гумусовых 
углей определенных стадий углефикации связаны с пере
стройкой собственно гумусового вещества, а не с присутст
вием битуминозных компонентов. Использование термина 
Б. у. в указанном смысле, как и включение корня битум 
в производные термины протобитумы углей и пиробиту-
мы, может вести только к недоразумениям и к неправильной 
трактовке сущности истинных природных процессов. 
О. А. Радченко. 

Б И Ф У Р К А Ц И Я [bifurcatio — раздвоение, разделение на 
две ветви] — разветвление на две части. В биологии син. 
термина дихотомия. 
Б И Ф У Р К А Ц И Я П Л А С Т А У Г Л Я — см. Пласта угля би
фуркация. 
Б И Ч Е В Н И К — син. термина бечевник. 
Б И Ч - Р О К [англ. beach-rock — пляжевые скалы, камни] — 
прибрежно-морские отл., сцементированные карбонатом 
кальция. Встречаются преимущественно на берегах низких 
широт. См. Корка цементации современная. 
Б И Ш О Ф И Т [по фам. Бишоф] — м-л, MgCl 2 6 Н 2 0 . Мон. 
К-лы короткопризм., листоватые, волокн. Агр. землисто-
кристаллические. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 1—2. 
Уд. в. 1,604. Вкус острый, горький. В соляных залежах 
сульфатного типа, богатых Mg. 
Б К З — см. Зондирование боковое каротажное. 
Б Л А Н Ф О Р Д И Т — м-л, разнов. эгирина с повышенным 
содер. Мп, Na и Fe. Изл. термин. 
Б Л А С Т Е З — процесс перекристаллизации в твердом со
стоянии исходной г. п. во вновь образующуюся метам, п. 
Минералообразование в каждый данный момент приурочи
вается лишь к небольшому участку п. 
Б Л А С Т О [PXoaxog (блястос) — росток] — употребляется 
в начале или в конце сложного термина, указывая на про
цесс перекристаллизации в твердом состоянии. Б. в начале 
слова означает, что следы прежней структуры, измененные 
перекристаллизацией, еще могут быть распознаваемы 
(напр., бластоофитовая структура), а в окончаниях (-бла-
стовый.-бластический) указывает на новоприобретенный 
структурный облик (напр., кристаллобластовая структу
ра). 
Б Л А С Т О И Д Е И (Blastoidea) — вымерший класс иглоко
жих. Панцирь их состоит из 13 сросшихся табличек в виде 
правильной бутонообразной чашечки, обнаруживающей пя-
тилучевую симметрию. Три нижних таблички лежали над 
if 6 Геологический словарь, т. 1 

стеблем, выше располагались пять лучевых, образующих 
поясок, а еще выше — пять межлучевых табличек. Стебель 
короткий или отсутствует. Ордовик — пермь. 
Б Л А С Т О Л И Т — полностью перекристаллизованная ме
там, п. с бластовой структурой, лишенная в отличие от гней
сов тонкой полосчатости и сланцеватости. 
Б Л А С Т О М И Л О Н И Т , Sander, 1912, — тектонобластиче-
ская или, по Рюгеру (1927), метам, г. п., в которой наблю
даются глубокая деформация и раздробление, с одной сто
роны, и перекристаллизация и новообразования, с другой. 
При этом милонитовая структура претерпевает собиратель
ную перекристаллизацию, переходя в бластомилонитовую 
(Staub, 1915), при которой слюда, распыленная в процессе 
милонитизации, концентрируется в более крупные листоч
ки, образуя участки лепидобластовой структуры, соссюрит 
превращается в агр. зерен эпидота и цоизита, серицит — 
в мусковит, хлорит или перекристаллизовывается, или 
замещается актинолитом, а кварц и др. м-лы слагают ткань 
гранобластовой структуры. Местами кварц вырастает в бо
лее крупные зерна — порфиробласты, генетически отлич
ные от крупных индивидов м-лов, преимущественно поле
вых шпатов, уцелевших при милонитизации и носящих 
назв. порфирокластов. 
Б Л А Т Т [нем. blatt — лист] — пластина земной коры, за
ключенная между двумя более или менее параллельными 
сдвигами, поперечными к простиранию слоев. Термин 
предложен Зюссом (Suess, 1885), но в настоящее время 
практически не употребляется. 
Б Л Е Д И Т — м-л, изл. син. астраханита. 
Б Л Е И М А Л А Х И Т — м-л, C u 3 P b ( O H ) 2 [ C 0 3 ] 3 . Мон. К-лы 
игольчатые. Сп. по трем пл. В друзах в гидротерм, м-ниях. 
Не изучен. 
Б Л Е К Л Ы Е Р У Д Ы —м-лы, относящиеся к изоморфному 
ряду теннантит C u 1 2 A s 4 S i 3 — тетраэдрит Cu i 2 Sb 4 Si 3 . 
Примеси: Ag, Zn, Fe, Bi, реже Hg, Pb, Ni, Co, V, Sn, Ge, 
Те, W. Куб. Дв. no {111}. Агр.: плотные, зернистые, вкрап
ленность. Стально-серый до железно-черного. Черта от 
черной до серой, буроватой или серо-вишнево-красной. Бл. 
метал. Тв. 3—4. Уд. в. 4,4—5,1. Б. р. часто образуют сраста
ния с разл. сульфидами. В гидротерм, высоко-, низко- и 
особенно среднетемпературных м-ниях, в скарнах, пегма
титах, в метаморфизованных м-ниях. Второстепенные руды 
Си. Син.: фальэрц. 
Б Л Е С К — характерное физ. свойство м-лов, зависящее 
в основном от показателя светопреломления и типа агр. 
Различают Б. метал, и неметал. В некоторых определите
лях м-лов это различие принято в качестве первого признака 
для подразделения м-лов. В неметал, гр. различают Б. стек
лянный, жирный, смоляной и др. 
Б Л Е С К У Г Л Е Й —способность непрозрачной поверхности 
угля отражать падающий, свет. Визуально на каждой стадии 
углефикации по степени блеска различают: блестящий, полу
блестящий, полуматовый и матовый уголь. Кроме основных 
степеней блеска существуют дополнительные характери
стики, отражающие интенсивность блеска и его особенности 
в углях разных стадий углефикации: жирный, смолистый, 
стеклянный, алмазный, метал. Б. у. увеличивается при пре
обладании в углях микрокомпонентов гр. витринита и при 
повышении стадии углефикации и понижается р увеличением 
содер. микрокомпонентов гр. фюзенита, лейптинита и воз
растанием зольности. Б. у. нельзя отождествлять с отр. 
спос, хотя они изменяются в одном направлении. 
Б Л И К С И Т [по фам. Блике] — м-л, РЬ 2 (0,ОН) 2 С1. Ромб. 
Сп. ср. Агр.: тонкие корочки. Бледно-желтый. Бл. стеклян
ный, матовый. Тв. ~ 3. Уд. в. 7,35. По трещинам с гаусма-
нитом в доломите и с самородной Си в скарне. 
Б Л И Т И Т — м-л, гипотетический гранат, M g 3

3 + M n 2

2 + 

[ S i 0 4 ] 3 . 
Б Л О К [англ. block — брус, глыба] — в тектонике объем
ное понятие, участок земной коры, стабильный или движу
щийся всей массой и ограниченный разрывами. В плане Б. 
обычно образуют треугольные, четырехугольные (в т. ч. 
ромбические) или полигональные, более или менее изо-
метричные площади. Известны также вытянутые призмати
ческие, клиновидны? и др. Б. (см. Глыбовая зона). Размеры 
Б. (см. Геоблок), устанавливаемые геол. или геофиз. мето
дами, разл.— от сотен м 2 до сотен тысяч км 2. Б. относитель
но небольших размеров выделяются в рудных и шахт
ных полях, нефтегазоносных площадях, при инженерно-
геол. районировании (напр., при выборе участков для строи- 8f 
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тельства плотин гидроэлектростанций и др. сооружений). 
Более крупные Б. наблюдаются в складчатых обл. мозаично
го строения и в фундаменте платформ. Разрывы, ограни
чивающие Б., обычно хорошо выражены в аномальных физ. 
полях(гравитационные ступени, линейные магнитные анома
лии). Стыки между Б. часто представляют собой швы тек
тонические или зоны смятия, нередко насыщенные магм, 
телами. Ситтер (1960) называет Б. устойчивые зоны (мас
сивы), расположенные между горными цепями. 
Б Л О К Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — в разведке участок рудного 
поля, м-ния или рудного тела, характеризующийся более 
или менее одинаковыми геолого-промышленными парамет
рами: условиями залегания, мощн. и строением тела полез
ного ископаемого, его составом, свойствами и качеством, 
горнотехническими условиями и т. п. См. Метод геологи
ческих блоков. 
Б Л О К - Д И А Г Р А М М А — перспективный схематический ри
сунок, изображающий вырезку некоторого участка земной 
коры. На передней и боковой плоскостях Б.-д. изображается 
геол. строение в разрезе, а на верхней стороне — рельеф 
поверхности данной местности. Б.-д. хорошо иллюстрирует 
связь рельефа с геол. строением; построение ее производится 
в разл. проекциях — аксонометрической и др. 
Б Л О К - Д И А Г Р А М М А И З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — построен
ное в аксонометрической проекции схематическое изображе
ние участка земной коры в виде его вырезки. При разведке 
Б.-д. и. строится путем последовательного объединения раз
нонаправленных разрезов, по соответствующим разведоч
ным выработкам. Простейшая Б.-д. и. изображает строение 
участка тремя парами разрезов (2 пары вертикальных и 
1 пара горизонтальных). Если Б.-д. и. охватывает большое 
число разрезов, то иногда ее строят в виде прозрачной моде
ли, в которой показывают строение м-ния на каждом из раз
резов и картину их объединения. Аксонометрическое изо
бражение в некоторых случаях заменяют перспективным 
и тогда блок-диаграмма называется перспективной. 
Б Л О К - Д И А Г Р А М М А П Е Р С П Е К Т И В Н А Я — см. Блок-
диаграмма изометрическая. 
Б Л О К И Т [по фам. Блок] — м-л, (Ni, Си, Co)Se 2. Куб. 
Агр. почковидные. Сп. ср. по {100}. Серый, синевато-серый. 
Тв. 2,5—3. Уд. в. 6,1. В гидротерм, жиле, состоящей гл. обр. 
из сидерита и барита, с клаустолитом, науманнитом, тиман-
нитом и др. селенидами. Син.: пенроузит. 
Б Л О М С Т Р А Н Д И Н —м-л, приорит с повышенным со
дер. Ti. 
Б Л О М С Т Р А Н Д И Т — м-л, син. бетафита. 
Б Л Э К Б Е Н Д Ы [англ. blackband] — пластообразные слит
ные или сплошные конкреционные прослои глинистого си
дерита, образующиеся на контактах или внутри некоторых 
угольных пластов. Имеют темную, почти черную окраску 
из-за значительной примеси углистого вещества. Широко 
распространены в угленосных отл. карбона Англии; анало
гичные образования известны и в Рурском басе, под назв. 
углистых железняков и в др. угленосных толщах. В XIX в. 
эксплуатировались как железная руда. В ряде случаев ис
пользуются как коррелятивный признак. 
Б Л Э К - Р И В Е Р « Я Р У С » [по р. Блэк-Ривер, шт. Нью-
Йорк, США], Vanuxem, 1842,— среднее подразделение ср. 
ордовика в С. Америке, составляющее основание мохокского 
подотдела. Соответствует низам карадока, зоне Nemagrap-
tus gracilis. 
Б Л Ю Д Ц А — в геоморфологии син. термина западина. 
Б Л Ю М Е Н Б А Х И Т — м-л, син. алабандина. 
Б Л Ю М И Т — м-л, изл. син. гюбнерита. 
Б Н Г К — боковой нейтронный гамма-каротаж. См. Гамма-
каротаж нейтронный. 
Б О Б К О В И Т [по фам. Бобков] — м-л, опал, содер. А1 
и щелочные металлы. Твердый раствор Al, Fe, Са, Mg и 
К в кремнеземе. Агр. мучнистые. Белый. Полупрозрачный. 
Бл. восковой. Уд. в. 2,24. Редок. 
Б О Б О В И Н Ы — м е л к и е конкреции субэллипсоидальной 
или (реже) субсферической формы, от 1—2 мм до 2—3 см 
в диаметре. Иногда.целиком слагают г. п. Широко распро
странены Б. окислов Fe, Al, Мп, скопления которых обра
зуют бобовые руды. Б. меньше 1 мм в диаметре называют 
бондами, или (если они имеют сферическую форму) гло-
булями. Макроскопические Б. концентрического строения 
называются пизолитами. 
Б О Б О В Н И К — рыхлая несцементированная п., состоящая 
из бобовин размером от 1—2 до 20—30 мм, сложенных преи

мущественно гидроокислами Fe с примесью кремнезема 
(кварца, опала) и глинистых частиц. Образуется в резуль
тате размыва глинистых п. как осад., так и остаточного ге
незиса, содер. эпигенетические бобовины. Б. характерен 
для зап. районов Казахского нагорья, Мугоджар. 
Б О Б Р О В К И Т — м-л, идентичен аваруиту. Изл. термин. 
Б О Б Ь Е Р Р И Т [по фам. Бобьерр] — м-л, Mg 3 [PO„] 2 -8H 2 0 . 
Мон. Габ. игольчатый, волокн., пластинчатый. Сп. сов. по 
{010}. Агр.: зернистые, розетковидные, листоватые. Бес
цветный, белый. Бл. слабый стеклянный. Тв. 2—2,5. Уд. в. 
2,195 (у искусственного). В гуано. Разнов.: железистый Б. 
или энтеролит. 
Б О В Е Н Й Т — м-л, идентичен боуэниту. Йзл. термин. 
Б О В Л Е Н Г И Т — см. Боулингит. 
Б О Г Д А Н О В И Ч И Т [по фам. Богданович] — м-л, AgBiSe 2. 
Сходен с шапбазитом, незначительно отличается от него тв. 
и рентгенограммой. Микроскопические зерна в срастании 
с клаусталитом. В гидротерм, полиметаллическом м-нии. 
Очень редок. 
Б О Г Х Е Д ( Б О Г Х Е Д О В Ы Й Т И П ) [по местности Богхед, 
Англия] — уголь класса собственно сапропелитов. Характе
ризуется преобладанием водорослей (талломоальгинйта) 
разл. степени сохранности и величины с незначительным 
участием гелифицированной основной массы, почти полным 
отсутствием оболочек спор, фрагментов кутикулы и гелифи-
цированных и фюзенизированных сохранивших структуру 
микрокомпонентов. Известны в СССР в Подмосковном и Ир
кутском басе, Оленекском, Нордвикском, Зырянском р-нах 
и др. м-ниях. Син.: альголит. 
Б О Д Е Н И Т — м-л, син. ортита. 
Б О Д Р А К С К И Й Я Р У С [по р. Бодрак в Крыму], Страти
графическая комиссия по палеогеновой системе, МСК, 
1964,— третий снизу ярус эоцена Крымско-Кавказской обл. 
Соответствует ледскому ярусу 3 . Европы. 
Б О Й И Т — изл. син. для роговообманковых габбро, содер. 
эпимагм. бурую роговую обманку, которая в результате 
накопления летучих в остаточном расплаве замещает выде
лившийся пироксен. 
Б О Й М Л Е Р И Т — м-л, идентичен хлорокальциту. 
Б О К В И С Я Ч И Й —верхняя поверхность пласта, линзы, 
жилы, некоторых интрузий (дайки, силла) и др. геол. тел, 
ограниченных более или менее параллельными поверхно
стями. 
Б О К Л Е Ж А Ч И Й — н и ж н я я поверхность пласта, линзы, 
жилы, некоторых интрузий (дайки, силла) и др. геол. тел, 
ограниченных более или менее параллельными поверхно
стями. 
Б О К И Т [по фам. Бок] — м-л, K A l 3 F e 6 V 6 4 + V 2 0

5 + O 7 6 -
•30Н 2О. Габ. удлиненно-пластинчатый. Сп. сов. по уплоще
нию, средняя 1 первой. Агр.: почковидные, радиальнолу-
чистые, спутанно-чешуйчатые. Черный. Бл. полуметал. 
Уд. в. 3,1. В зоне выветривания ванадиеносных углисто-
кремнисто-глинистых сланцев. 
Б О К К А [итал. Ьосса — рот] — отверстие на дне кратера 
или на верхней части склона вулкана, откуда происходят 
слабые извержения, иногда образующие конус из шлака 
или лавы. Маршалл (Marshall) выделял лавовую, газовую, 
латеральную бокку и псевдобокку. 
Б О К О В О Й Н Е Й Т Р О Н Н Ы Й Г А М М А - К А Р О Т А Ж — см. 
Гамма-каротаж нейтронный. 
Б О К С И Т [по дер. Бо (Beaux), Франция] — руда, состоя
щая в основном из м-лов гидроокиси А1 — гиббеита, бёмита 
и диаспора. В зависимости от хим. сост. Б. в СССР подраз
деляются на десять промышленных марок, наиболее высо
кая из которых обозначается Б-В и содер. не менее 52% 
А 1 2 0 3 (в пересчете на сухое вещество) при кремневом модуле 
не ниже 12. Наиболее низкая промышленная марка Б-8 
содер. А 1 2 0 3 не менее 28% при кремневом модуле, равном 
12. Бокситы представлены тремя разнов.— каменистой, 
рыхлой и глиноподобной, помимо которых встречаются 
сухаристые, углистые и брекчиевидные Б. Внешний вид Б. 
весьма разнообразен. Чаще они красные и темно-красные, 
реже белые, серые, черные и зеленые или промежуточных 
окрасок. Структура Б. бобовая или пизолитовая, колло-
морфная, конгломератовая, гравелитовая, песчаниковая, 
афанитовая (пелитовая и оолитовая); текстура массивная, 
редко слоистая. Разнов. Б. по минер, сост.-— тригидроокис-
ные, или гиббеитовые, и моногидроокисные бёмитовые и ди-
аспоровые. По условиям образования Б. бывают элювиаль
ные, или латеритные, осад, и карстовые. Латеритные Б. чаще 
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имеют кайнозойский возраст и развиты в тропических стра
нах. Б. известны в отл. от протерозоя до совр. Являются 
главной рудой для получения глинозема и алюминия, ис
пользуются в качестве флюса, адсорбента, для приготовле
ния электрокорунда, быстротвердеющего портландцемента, 
сульфата и хлорида А1, квасцов и глиноземистых огнеупо
ров высоких марок (Бенеславский, 1963; Бушинский, 
1971; Горецкий, i960). 
Б О К С И Т И Т — изл. термин, обозначающий агр. м-лов, со
стоящий из гидратов глинозема, окислов железа и др. ком
понентов. 
Б О Л Г А Р И Т — п. из гр. ультракалиевых щелочных сиени
тов, встреченная в Болгарии в р-не г. Бургас и первоначаль
но отнесенная к гедрумитам, а затем выделенная в само
стоятельный вид (Борисов, 1965). Б. сложен на 2 / 3 ортоклаз-
пертитом и на */з — авгитом, магнетитом и апатитом. 
Б О Л Д Ы Р Е В А М Е Т О Д — син. термина метод-многоуголь
ников. 
Б О Л Д Ы Р Е В И Т — м-л, идентичен ральстониту. 
Б О Л Е И Т [по м-нию Болео, Мексика] — м-л, 5РЬС12-
•4Cu(OH) 2 -AgCl-l ,5H 2 0. Тетр., псевдокуб. Габ. куб., псев-
докубооктаэдр. и псевдододекаэдр. Сп. сов. по {001} и {101}. 
Темно-синий. Бл. стеклянный, на пл. сп. перламутровый. 
Тв. 3—3,5. Уд. в. 5,05. В з. окисл. с куменгитом, псевдобо-
леитом, англезитом, атакамитом, церусситом и гипсом. 
Б О Л И В А Р И Т — м-л, А 1 2 [ ( О Н ) 3 | ( Р 0 4 ) ] - 5 Н 2 0 . Скрыто-
кристаллический. Агр.: корки. Зеленовато-желтый. Тв. 
2,5. Уд. в. 2,05. Вторичный в граните. 
Б О Л И В И А Н — м-л, A g 2 S b ) 2 S i 9 . Ромб. К-лы призм. Сп. 
сов. по {010}. Стально-серый. Тв. 2,5. Уд. в. 4,8. Плохо изу
чен. 
Б О Л О Н С К И Й Ш П А Т — лучисто-волокн. конкреции би
туминозного барита, светящегося в темноте. Уст. термин. 
БОЛОТО'— и з б ы т о ч н о увлажненный участок суши, часто 
со слоем торфа, покрытый специфической болотной расти
тельностью, неодинаковой в разл. климатических зонах. 
Различают Б. верховые и низинные. Верховые Б. распола
гаются на ровных водоразделах или высоких террасах и яв
ляются преимущественно олиготрофными, т. е. атмосфер
ного питания. Поверхность их выпуклая. Они образуются 
путем заболачивания лесов и суходольных лугов. В уме
ренном и холодном климате растительность верховых Б. 
состоит из мхов(сфагновых), пушицы, мелких кустарников 
и болотной сосны. Торф их беден минер, веществами. Ни
зинные Б., располагающиеся в понижениях рельефа: в доли
нах рек, на поймах и по берегам водоемов, имеют минер., 
т. е. эвтрофное, питание. Часто образуются за счет зараста
ния озер и стариц. Покрыты травяной растительностью — 
камышом, осоками, хвощами, а также нередко гипновыми 
мхами (гипновое болото), зарослями.черной ольхи и др. де
ревьев. Торф в них хорошо разложился, богат минер, веще
ствами. По Кацу, Б. в СССР делятся на пять гр.: 1) Б. 
с толщиной слоя торфа более 50 см, 2) низинные Б. минер, 
питания с толщиной торфа менее 50 см, или совсем без торфа 
(заболоченные луга, леса, тундры); 3) заболоченные земли 
с маломощным слоем торфа или с субстратом иного рода; 
4) зарастающие водоемы; 5) засолоненные Б., напр. солон
чаки. Б. были широко развиты не только в четвертичном пе
риоде, но и в более древние эпохи. Накопление раститель
ного вещества, преобразовавшегося в ископаемые угли, 
происходило преимущественно в Б. Пласты углей с остатг 
ками высших растений в значительной степени представляют 
собой отл. древесных Б. типа совр. североамериканских 
с болотным кипарисом. В тундровой и таежной зонах СССР 
в зависимости от стадий развития и характера заболачива
ния Б. носят разл. местные назв.: тесан, юлан, мари, келек, 
галья, согра, рям, понджа, а на Украине — сага. 
Б О Л О Т О Г Р Я Д О В О - М О Ч А Ж И Н Н О Е — с характерным 
микрорельефом, состоящим из чередующихся торфяных 
гряд, иногда даже с невысокими деревьями, и плоских тон
ких мочажин, заросших болотными мхами. Возникают в ре
зультате болотной солифлюкции. 
Б О Л Т В У Д И Т [по фам. Болтвуд] —м-л, К 2 Н 2  

[ U 0 2 | S i 0 4 ] 2 . 4 H 2 0 . Ромб, или мон. (?). Агр. радиально-
игольчатые и волокн. Желтый. Уд. в. 3,6. В з. окисл,,с бек-
керелитом, гипсом и др. ,-• . г . 
Б О Л Т О Н И Т -г- м-л, изл. син. форстерита^ , , 
Б О М Б А К О Н Г Л О М Е Р А Т О В А Я — вулк. бомба, состоя
щая ИЗ МНОГИХ КуСКОВ Л,!;: . • <,]]• 

Б О М Б Ы В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — обрывки лавы, выброшен
ные из кратера в пластическом состоянии и получившие 
определенную форму при выжимании, а затем при вращении 
во время полета и застывания в воздухе. Внутренняя часть 
их обычно пористая, а наружная корка стекловатая. В за
висимости от вязкости лавы Б. в. обладают разл. формой 
и скульптурой. Для вязких лав характерны бомбы типа 
хлебной корки — округлые или угловатые куски лавы с се
тью открытых трещин на поверхности, напоминающие вы
сохшие корки хлеба, нередки бомбы с полигональным ядром. 
Жидкие, базальтовые лавы образуют веретенообразные, 
шарообразные, грушевидные или витые бомбы с оттянуты
ми концами (хвостатые бомбы). Иногда в них имеется от
крытая продольная трещина. Очень жидкие лавы, длитель
ное время сохраняющие пластичное состояние, образуют 
лепешкообразные бомбы, приобретающие свою форму при 
ударе о землю. Иногда в бомбах ядро представлено инород
ными п. или ранее затвердевшей лавой. Такие Б. в. назы
ваются бомбами обволакивания. 
Б О М Е Г Р А Д У С Ы ( Ш К А Л А ) — условная мера уд. в. 
(плотности) жидкости, измеряемого на шкале ареометра. 
Помогает быстро определять концентрацию солей в раство
ре. Нулю градусов этой шкалы соответствует плотность 
чистой воды при 15 °С, а один Б. г. равен 1 вес. % содер. 
в воде NaCl. Б. г. позволяет достаточно точно судить о ми
нерализации воды лишь при резком преобладании NaCl над 
другими компонентами солевого состава раствора. 
Б О М О Н Т И Т ( Б О М О Н И Т ) — м-л, разнов. гейландита, 
содер. Ва (и К.) Син.: бариогейландит. 
Б О Н А Т Т И Т [по фам. Бонатти] — м-л, C u [ S 0 4 ] - 3 H 2 0 . 
Агр.: плотные, скрытокристаллические, корки. Голубой. 
Бл. матовый. Уд. в. 2,62. На измененном геденбергитовом 
скарне. 
Б О Н Ч Е В И Т [по фам. Бончев] — м-л, PbBi 4 S 7 . Ромб. 
К-лы длиннопризм., игольчатые. Сп. сов. по {100}. Стально-
серый. Бл. метал. Тв. 2,5. Уд. в. 6,92. Очень хрупок. В квар
цевой жиле с шеелитом, пиритом, сфалеритом и молибдени
том. 
Б О Р Я В Л Е Н И Я — см. Явления бор. 
Б О Р А Т Ы —м-лы, соли ортоборной кислоты Н 3 В 0 3 и ги
потетических полиборных кислот H 2 B 4 0 7 , H 3 Bs09 и др. 
В последнее время полибораты интерпретируются как соли 
полимеров ортоборной кислоты (Горбов, 1960). Известно 
85 природных Б., систематизированных по строению борно
кислых полиионов и отношению RO : В 2 0 3 в гр. гидроокис
лов бора, ортоборатов, пиробрратов, диборатов, триборатов, 
тетраборатов, пентаборатов, полиборатов, борацитов, гидро-
ксилборатов, фтороборатов, фосфоборатов, арсенобора-
тов, сульфоборатов, боратов сложного состава. Анион 
[ В 0 3 ] 3 ~ имеет вид плоского треугольника сравнительно ма
лых размеров. Это благоприятствует образованию прочных 
кристаллических решеток с малыми катионами трехвалент
ных металлов А1 3 + , F e 3 + , М п 3 + в сочетании с малыми двухва
лентными катионами Mg, F e 2 + , М п 2 + . Для полиборатов 
весьма характерны M g 2 + и более крупные С а 2 + и N a , + . 
Уд. в. безводных Б. 2,6—3,4 (редко больше), богатых во
дой — меньше 2. Тв. безводных Б. обычно 5—6, водных 
2—4. Б. бесцветные, белые, серые, реже желтые,окрашенные 
в др. цвета. У безводных Б. пт— порядка 1,65, у водных 
пт равно 1,470—1,570. Б. слагают м-ния ряда генетических 
типов( главные из которых контактово-метасоматические, 
вулканогенно-осад. и галогенные. В СССР известны борные 
м-ния первого и последнего типов. В галогенных г. п. Б. 
образовывались на разных стадиях пегнитогенного процесса 
и встречаются в доломитовых, доломит-ангидритовых п., 
в каменной соли и в калийных солях. В соляных г. п. наи
более распространены магниевые Б., которые замещаются 
преимущественно кальциевыми (иниоитом, колеманитом, 
пандермитом), кальциево-магниевыми (гидроборацитом) и 
кальциево-натриевыми Б. (улекситом), а также ашаритом. 
В галогенных п. нередко встречаются не только Б., но и 
боросиликаты (данбурит, реже сирлезит, ховлит). В кон-
тактово-метасоматических м-ниях доминируют людвигит, 
ашарит, реже суанит, котоит. Вулканогенно-осад. м-ния 
характеризуются в одних случаях крупными скоплениями 
буры, иногда с примесью кернита, в других — колеманита, 
изредка пандермита при меньшей роли улексита, иниоита. 
Я. Я. Яржемский. . > ! 
Б О Р А Ц И Т . — м-л, M g 3 [ B , 0 , 3 ] C l - сс-Б. ромб.; выше 
265 °С — Р-Б. , куб. Габ.: кубы, . додекаэдры, тетраэдры, 83 
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псевдооктаэдры и куоооктаэдры. Агр. тонкозернистые, 
волокн., иногда перистые, вкрапленные. Бесцветный, алло-
хроматичный. Бл. стеклянный, алмазовидный. Тв. 7—7,5. 
Уд. в. 2,97. В псевдоморфозах по кварцу. В м-ниях ангидри
товых и соляных с др. боратами. Син.: стассфуртит. Разнов.: 
железистый Б., эрикаит. 
Б О Р Г С Т Р Е М И Т — м-л, син. карфосидерита. 
Б О Р Д Е Р Л Е Н Д — 1. Длинные (до 400—500 км) и узкие ги
потетические континентальные массивы, занимающие край 
континента и мелководную шельфовую часть океанов. В па
леогеографических построениях Шухерта (Schuchert, 1910) 
Б. описывался как часть суши с ясно выраженной тенден
цией к неравномерному поднятию и временами служившей 
источником поступления в море обломочного материала. 
Б. вовлекались в пликативные процессы и позднее состав
ляли часть горных цепей. В последующей истории Б. в боль
шей или меньшей степени подвергались расколам и в глав
ной своей части опустились, образовав шельфы (Страхов, 
1931). 2. Обширные прибрежные (шириной до 250—300 км) 
обл. сложно построенного дна, расположенные за шельфом. 
Эмери (Emery, 1960) к Б. отнес калифорнийский Б., где 
отчетливо выражены многочисленные сбросово-глыбовые 
хребты, разделяющие опущенные по разломам котловины. 
Б. характеризуются наличием многочисленных подводных 
хребтов, разделенных котловинами, возникших в резуль
тате резко дифференцированных подвижек отдельных бло
ков по разломам. 
Б О Р Д О З И Т — м-л, разнов. самородного Ag, содер. до 
30% Hg. Продукт разложения амальгамы серебра. 
Б О Р Е А Л Ь Н Ы И [borealis — северный] — относящийся 
к странам умеренного климата Сев. полушария. 
Б О Р Ж И Ц К И И Т [по фам. Боржицки] — м-л, ~ CaFe 4

3 +  

[ ( Р 0 4 ) 2 | ( О Н ) 8 ] • З Н 2 0 . Почковидный, аморфный, частью 
опаловидный. Красно-бурый. Тв. 3,5. Уд. в. 2,7. В желез
ных шляпах. Син.: пицит. Слабо изучен. 
Б О Р И С Л А В И Т — твердая хрупкая разнов. озокерита, 
встречающаяся в Бориславском озокеритовом м-нии. Тер
мин классификационного значения не имеет. 
Б О Р К А Р И Т — м-л, C a 4 M g [ B 4 0 6 ( O H ) 6 ] ( C 0 3 ) 2 . Мон. Сп. 
сов. по {100}, {110} и др. Агр.: мелкозернистые, шестоватые. 
Зеленовато-голубой, бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 4. 
Уд. в. 2,77. В магнезиальных скарнах, которитовых мра
морах с ссайбелиитом, магнетитом и др. Очень редок. 
Б О Р Н И Т [по фам. Борн] — м-л, Cu 5 FeS 4 . Образует не
сколько полиморфных модиф.: тетраг. — низкотемператур
ную, триг. — метастабильную при низкой температуре, 
куб. — стабильную выше 228 °С. Габ. куб., додекаэдриче
ский, реже октаэдрический. Сп. несов. по {111}. Агр. зер
нистые. Темно-бронзовый с пестрой побежалостью. Бл. 
метал. Тв. 3. Уд. в. 5,3. Характерны пластинчатые и ре
шетчатые структуры распада твердых растворов с халько
пиритом и халькозином. Широко распространенный м-л 
гипогенных медных м-ний; в медистых песчаниках и слан
цах. В зоне вторичного сульфидного обогащения разви
вается за счет халькопирита. 
Б О Р Н Х А Р Д Т И Т [по фам. Борнхардт] — м-л, Co 3 Se 4 . 
Изоструктурен с линнеитом. Куб. Микроскопические ото
рочки вокруг зерен трогтолита. Тв. 4. В доломитовых 
жилках образует тесные прорастания с клаусталитом. 
Изучен слабо. 
Б О Р О З Д А — в геоморфологии всякое вытянутое неболь
шое углубление в рельефе, возникшее в результате дену
дации. Различают Б. эрозионные, образованные временным 
потоком (промоины, ложбинки); Б. ледниковые (см. Бо
розды ледниковые); Б. дефляционные, выдутые ветром 
б. ч. в менее устойчивых п., Б. карстовые, или ложбинки, 
разделяющие грядки и гребешки в каррах. Иногда (неудач
но) термин Б. применяется к глубоководным впадинам. 
Б О Р О З Д А О Б Ъ Е М Н А Я —способ отбора проб. В пробу 
отбирается материал непрерывного ряда точек по линии 
пробы со строгим контролем объема взятых в каждой точке 
кусков. Объем материала измеряется в мерном сосуде по 
объему воды, вытесненной отбитой рудой. Способ обеспе
чивает постоянство объема; в ряде случаев этот способ 
более высокопроизводителен, чем борозда правильного 
сечения, но неудобен в связи с дополнительной операцией — 
измерением объема. 
Б О Р О З Д А П Р А В И Л Ь Н О Г О С Е Ч Е Н И Я — наиболее часто 
применяется для отбора хим. проб; бывает прямоугольного, 
реже квадратного и весьма редко треугольного сечения; 

на всем протяжении имеет постоянную ширину и глубину. 
Размеры сечений определяются свойствами руд и мощностью 
рудных тел. Распространены сечения (в см): 2 X 5; 3 X 5; 
3 X 10; 5 X 10; 10 X 20 и др. Операции отбора пробы: 
выравнивание плоскости и разметка борозды, зарубка 
борозды, скалывание, сбор материала с брезента или с же
лезного листа и желоба в мешки, документация и этикети-
рование. Достоинства способа — отбор равного объема 
материала с разных единиц длины. Главный недостаток— 
трудоемкость. 
Б О Р О З Д А П У Н К Т И Р Н А Я — ряд точек, из которых 
в пробу берется материал по возможности равного объема 
(частичные пробы). Частичные пробы могут располагаться 
на расстоянии от 0 (при грубополосчатой текстуре руд) 
до 3 см (при тонкополосчатой и массивной текстуре). Вес 
материала с 1 пог. м 0,2—2,0 кг. Способ в несколько раз 
производительнее борозды правильного сечения. 
Б О Р О З Д А С Г Л А Ж И В А Н И Я — желобообразное углубле
ние, протягивающееся вдоль склона трога, указывающее 
границу, до которой ледник сглаживал склон. Ледниковая 
обработка склона видна по наличию ледниковых борозд, 
шрамов, ссадин, полировки, бараньих лбов и курчавых 
скал. 
Б О Р О З Д Ы Л Е Д Н И К О В Ы Е — образуются при движении 
ледника по сглаженной и отшлифованной поверхности 
твердых коренных пород вмерзшим в лед моренным мате
риалом, гл. обр. ледниковыми валунами; встречаются 
и на валунах. Б. л. достигают нескольких м в длину, обыч
но 2—5 см в ширину и нескольких мм в глубину. Часто 
наблюдаются две системы пересекающихся борозд, реже 
более. Пересекающиеся борозды возникают при местном 
изменении направления движения льдов или при движении 
ледников двух оледенений в разл. направлениях. Ориен
тировка Б. л. часто совпадает с направлением длинных 
осей ледниковых озер, бараньих лбов и озов. Син.: штри
ховка ледниковая. 
Б О Р О З Д Ы С К О Л Ь Ж Е Н И Я — неровности неправильной 
формы, вытянутые в одном направлении, образованные 
при трении г. п. о поверхности разрывов, возникающие при 
тект. перемещениях, напр. надвигах, сбросах, сдвигах, 
а иногда при оползании. Выражены неширокими бороздами, 
ложбинами, штрихами, разделенными невысокими вали
ками и буграми. Продольный рельеф этих неровностей, 
усложненный часто поперечными ступеньками и чешуй
ками, может служить ключом для определения направления 
последнего относительного перемещения вдоль поверхности 
разрыва. Иногда эти поперечные ступеньки и неровности 
заметны лишь на ощупь; при проведении рукой вдоль них 
по движению их поверхность кажется гладкой, против дви
жения — занозистой или шероховатой. Б. с. часто наблю
даются на пришлифованной трением разрывной поверхно
сти, называемой зеркалом скольжения. 
Б О Р О З Д Ы - Ц А Р А П И Н Ы — углубления в виде царапин 
и мелких параллельных бороздок, образующиеся на поверх
ности пласта при скольжении одного слоя по другому. Про
черчиваются неровностями, выступающими на поверхности 
одного из слоев. Вассоевич (1953) назвал их олистоглифами. 
Б О Р О Л А Н И Т [по оз. Боролан, Шотландия] — богатый 
меланитом (до 25% ) псевдолейцитовый сиенит. Основными 
м-лами являются кали-натровый полевой шпат, псевдолей
цит и меланит. В подчиненном количестве — нефелин, 
биотит и иногда пироксен. 
Б О Р О Н А Т Р О К А Л Ь Ц И Т — м-л, изл. син. улексита. 
Б О Р О С И Л И К А Т Ы — м-лы, соли гетерополикислот, ан
гидриды которых — В 2 0 3 и S i 0 2 . В минералогии Б. вхо
дят в класс силикатов. Основой структуры Б. являются 
тетраэдры [ S i 0 4 ] 4 ~ и треугольники [ В 0 3 ] 3 _ , реже тетра
эдры [ В 0 4 ] 3 _ . Наиболее распространены островные Б.: 
с треугольниками [ В 0 3 ] 3 ~ — дюмортьерит, с треугольни
ками [ В 0 3 ] 3 _ и тетраэдрами [ В 0 4 ] 5 ~—говлит, с тетраэд
рами [ В 0 4 ] 5 ~ — датолит и др. Обычны кольцевые Б. 
с треугольниками [ В О ] 3

3 - — турмалин и др. и тетраэдрами 
[ В 0 4 ] 5 _ — аксинит. Редки слоистые Б.— манандонит и 
каркасные Б.— данбурит, сирлезит и ридмерджнерит. 
Происхождение пневматолитовое, гидротермальное, ин-
фильтрационное; образуются также при процессе регио
нального метаморфизма, изредка осад, путем. Наиболее 
широко распространены турмалин и аксинит. Крупные 
скопления датолита и данбурита в скарнах — руды бора. 
Б О Р Т — 1. При шлиховом опробовании боковая часть 
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пойменной террасы — благоприятное место для взятия 
шлиховых проб. 2. В минералогии зернистые непрозрачные 
серые и черные сростки алмаза. 
Б О Р Т О К Е А Н А — изл. син. термина склон материковый. 
Б О Р Т О В О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е — см. Содержание борто
вое. 
Б О Р Ь Б А В Н У Т Р И В И Д О В А Я — все виды борьбы за су
ществование, ведущие к избирательному уничтожению или 
устранению от размножения отдельных особей внутри 
одного вида. Часто этот термин применяют только для 
обозначения активных форм внутривидовой борьбы (внут
ривидовой конкуренции). 
Б О С Т О Н И Т [по г. Бостону, США] —- жильная магм, п., 
состоящая гл. обр. из кали-натрового полевого шпата (не
решетчатого микроклин-микропертита, реже анортоклаза 
или ортоклаза) в виде вытянутых узких таблиц с зубчатыми 
очертаниями (бостонитовая структура) и очень незначитель
ного количества биотита и амфибола. При наличии порфи
ровых выделений п. называется бостонитовым порфиром, 
при наличии кварца — кварцевым бостонитом. Жилы Б. 
обычно связаны с щелочными п. (щелочными сиенитами 
и др.). 
Б О С Ф О Р И Т — м-л, коллоид.-дисп. фосфат, содер. Fe 3 + , 
продукт изменения вивианита. 
Б О Т А Л Л А К И Т — м-л, диморфен с паратакамитом. Мон. 
К-лы столбчатые. Сп. ср. по {001} (?). Агр.: корочки. Зеле-
ньщ. Уд. в. 3,6. В з. окисл. 
Б О Т Е З И Т — м-л, син. гессита. 
Б О Т Н И Й , С Е Р И Я ( Б О Т Н И Ч Е С К А Я « С И С Т Е М А » ) [по 
Ботническому заливу], Sederholm, 1899,— докембрийская 
метам, толща в Финляндии, сложенная преимущественно 
филлитами и слюдистыми сланцами (реже гнейсами), мета-
граувакками с прослоями и" пачками метаморфизованных 
конгломератов, основных и кислых эффузивов и их туфов. 
В отл. Б. встречены скопления углеродистого вещества, 
определенные как остатки организмов Corycium enigma-
ticum. Прежде считали, что Б. залегает несогласно на свио-
нии и вместе с последним относится к архею. В настоящее 
время большинство финских геологов считает, что ботний-
ские п. полностью синхроничны свионийским и отличаются 
от них гл. обр. более слабым метаморфизмом, однако это 
не вполне доказано. Ботнийские п. прорваны во многих 
местах диоритами и гранитами, радиометрический возраст 
которых 1750—1850 млн. лет. Такой же возраст имеют пост
карельские граниты. Высказывается предположение о син
хроничности ботнийских и карельских образований проте
розоя (ср. протерозоя). 
Б О Т Р И О Г Е Н [poxpug (ботрис), род. пад.; Botpuog (бот-
риос) — кисть винограда] — м-л, M g F e 3 + [ O H | ( S 0 4 ) 2 ] • 
• 7 Н 2 0 . Мон. К-лы вытянутые, мелкие — длиннопризм., 
крупные — короткопризм. Сп. сов. по {010}, ср. по {110}. 
Кирпично-красный. Бл. стеклянный. Тв. 2—2,5. Уд. в. 2,14. 
В з. окисл. колчеданных м-ний с копиапитом, амарантитом, 
гипсом, халькантитом и др. Разнов.: цинкботриоген. 
Б О Т Р И О К О К К И — см. Водоросли. 
Б О Т Р И О Л И Т — м-л, волокн.-гроздевидная разнов. дато-
лита. Изл. термин. 
Б О Т Р О Д Е Н Д Р О В Ы Е (Bothrodendraceae) [06вро£ (бот-
рос) — яма; OEvSpov (дендрон) — дерево] — древовидные 
растения, в верхней части дихотомически сильно разветвлен
ные; относятся к плауновидным. Кора гладкая, покрытая 
мелкими, спирально расположенными округлыми листо
выми рубцами, остающимися после опадения линейно-лан
цетных однонервных филлоидов. Спороносные шишки 
известны под назв. Bothrostrobus. Поздний девон — ранний 
и средний Карбон. 
Б О Т Р О Л И Т Ы (bothrolithes), Monty, 1963,—комплекс 
корпускул (зерен), результат слипания мелких комочков 
карбонатного ила на дне моря. Термин малоупотребитель
ный. 
Б О Т Р О Ш П А Т А Р Е Н И Т (bothrospatharenite), Monty, 
1963,— морской известняк, состоящий из ботролитов, 
сцементированных явно кристаллическим кальцитом. Тер
мин малоупотребительный. 
Б О У Л И И Т — м-л, идентичен битииту, 
Б О У Л И Н Г И Т ( Б О В Л Е Н Г И Т ) — продукт изменения оли
вина, зеленого или желтого цвета, переменчивого состава. 
Рентгенометрическое исследование показало, что Б. явля
ется смесью монтмориллонита и хлорита с др. м-лами. 

Иногда Б- называют волокн. разнов. сапонита. Изл. тер» 
мин. 
Б О У М А Н И Т — м-л, уст. син. гойяцита. 
Б О У Э Н И Т ( Б О В Е Н Т ) — прозрачная разнов. серпенти
нита, сложенная плотным агр. бесцветных волокон серпен
тина с незначительными включениями магнезита, полосами 
талька и зернами хромита. Изл. термин. 
Б P A B E З А К О Н — см. Закон Браве. 
Б Р А В Е Р Е Ш Е Т К И — см. Решетки Браве. 
Б Р А В Е З И Т ( Б Р А В А И З И Т ) — м-л: 1) гидрослюда, содер. 
6% К 2 0 ; 2) смешаннослойный иллито-монтмориллонитовый 
глинистый м-л; 3) син. иллита или гидромусковита. Изл. 
термин. 
Б Р А В О И Т [по фам. Браво] — м-л, (Fe, Ni, Co)S 2. Куб. 
Габ. пентагондодекаэдрический, октаэдрический и куб. 
Сп. несов. Агр.: зернистые, корочки, радиальнолучистые, 
шаровидные. Серый. Бл. метал. Тв. 3,5—6. Уд. в. 4,62. 
В сульфидных Cu-Ni м-ниях развивается по пентландиту, 
в гидротерм, жилах с халькопиритом и миллеритом, в ка
честве вторичного м-ла в зоне цементации, в виде стяжений 
в глинах и углистых осадках. 
Б Р А Г Г И Т ( Б Р Э Г Г И Т ) — м-л, (Pt, Pd, Ni)S. Тетр. Округ
лые и удлиненные зерна. Серебристо-белый. Бл. метал. 
Уд. в. 8,9—10. В сульфидных Cu-Ni м-ниях. Слабо изу
чен. 
Б Р А Д И Г Е Н Е З [PpaSug (брадис)—слабый, медленный; 
yeveaig (генезис) — происхождение] — замедление темпов 
развития в онтогенезе. 
Б Р А Д И Т Е Л И Я — медленный темп эволюции отдельных 
систематических гр. организмов; зависит от сочетания внут
ренних и внешних факторов эволюции, но не является имма
нентным свойством данной систематической гр. 
Б Р А Д Л Е Й И Т — м-л, N a 3 M g [ C 0 3 | P 0 4 ] . Скрытокристал-
лические массы. Бесцветный. Уд. в. 2,73. С шортитом 
в нефтяных сланцах (США). Недостаточно изучен. 
Б Р А З И Л И А Н И Т — м-л, N a A l 3 [ P 0 4 | ( O H ) 2 ] 2 . Мон. Габ. 
короткопризм., изометрический. Сп. сов. по {010}. Агр. 
кристаллические, сферолитовые. Зеленовато-желтый. Бл. 
стеклянный. Тв. 5,5. Уд. в. 2,98. В мусковитовом и берил
ловом пегматите. 
Б Р А Й Ч И Т ( Б Р А Й Т С К И Т ) — м-л, 7(Са, Na)ORE20 3 • 
• 1 1 В 2 0 3 • 7 Н 2 0 , где RE = Се, Nd, La, Y, Sn и др. Геке. 

Габ. пластинчатый. Бесцветный, белый. Уд. в. 2,9. Встре
чается в р-не калийного м-ния, в ангидритовой г. п., асе. 
с кварцем, доломитом, галитом, гематитом. 
Б Р А К Е Б У Ш И Т [по фам. Бракебуш] — м-л, Pb 2(Mn, Fe) 
[ V 0 4 ] 2 • Н 2 0 . Мон. К-лы игольчатые, штриховка вдоль 
удлинения. Агр.: гроздевидные, дендриты. Темно-корич
невый до черного. Черта желтая. Уд. в. 5,05. В з. окисл. 
Pb-Zn м-ний с деклуазитом и ванадинитом. 
Б Р А М М А Л И Т ( Б Р А М М А Л Л И Т ) — м-л, натрийсодер. 
иллит. (Na, Н 2 0 ) А 1 2 [ ( Н 2 0 , OH) 2 )AlSi 3 Oio]. В глинистых 
сланцах, переслаивающихся с каменными углями. Син.: 
гидропарагонит. Редкий. 
Б Р А Н Д И З И Т — м-л, идентичен клинтониту. Изл. термин. 
Б Р А Н Д Т И Т [по фам. Брандт] — м-л, C a 2 | M n [ A s 0 4 ] 2 • 
• 2 Н 2 0 . Мон. К-лы призм. Сп. сов. по {010}. Дв. по {100}. 

Агр. лучистые, округлые и почковидные. Бесцветный. Тв. 
3,5. Уд. в. 3,67. Асе. с баритом, саркинитом, галенитом 
и самородным Pb. 
Б Р А Н Н Е Р И Т [по фам. Браннер] — м-л, ( U 4 + , Са, Th, Y) 
[(Ti, F e ) 2 O s ] • и Н 2 0 . Мон. Метамиктный. К-лы призм. 
Черный; измененный — буровато-желтый. Тв. 4,5. Уд. 
в. 5,43. В гранитах, пегматитах, аплитах, кварцевых жи
лах, скарнах. Разнов.: абсит, лодочникит. 
Б Р А У Н И Т [по фам. Браун] — м-л, M n 2 + M n 6

4 + [ 0 8 | S i 0 4 ] . 
Диморфен с лонгбанитом. Мп частично замещается F e 3 + . 
Примеси Ва, Са и Mg. Тетр. К-лы дипирамидальные, 
псевдооктаэдрические, призм., клиновидные. Дв. по {112}. 
Сп. сов. по {101}. Агр. зернистые. Стально-серый, коричне
вато-черный -до черного. Черта буровато-черная. Бл. полу
метал. Тв. 6. Уд. в. 5. В скарновых и высокотемператур
ных гидротерм, м-ниях. Изредка в низкотемпературных 
м-ниях. Также в метаморфизованных осад, м-ниях. Мп, 
в з. окисл. за счет силикатов Мп; асе. с гаусманитом, якоб-
ситом, манганитом и др. Руда Мп. 
Б Р А Х И А Н Т И К Л И Н А Л Ь [Ррахис. (брахис) — короткий] — 
антиклинальная складка, шарнир которой быстро погружа
ется в противоположных направлениях. Падение пластов п. 
на крыльях Б. направлено от замка складки во все стороны. 85 
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Выходы пластов, слагающих размытую Б., оконтуриваются 
на поверхности в виде эллипсов, с более древними пластами 
внутри и более молодыми — снаружи. 
Б Р А Х И А Н Т И К Л И Н О Р И Й — антиклинорий, характе
ризующийся укороченными овальными очертаниями. При
мерами Б. являются Аллавердский, Шамхорский и др. 
в Закавказье. 
Б Р А Х И О П О Д Ы (Brachiopoda) [ppaxtcov (брахион) ••-
рука; яоис, (пус), род. пад.; яобос, (подос) — нога] — тип 
одиночных двусторонне-симметричных животных, ведущих 
прикрепленный образ жизни. Тело покрыто двустворчатой 
раковиной, створки которой неодинаковы. В отличие от 
моллюсков у них различают брюшную и спинную створки. 
Плоскость симметрии сечет обе створки. Около рта распо
ложен мясистый орган (руки или лофофор), который мо
жет иметь известковый скелет или короткие поддержки, 
прикрепляющиеся к спинной створке. Обитатели морского 
дна. Наибольший расцвет их был в палеозое. Сейчас из
вестно только около 200 видов. Кембрий — совр. Син.: 
плеченогие. 
Б Р А Х И О П О Д Ы З А М К О В Ы Е (Articulata) — брахиопо-
ды, снабженные замком, имеющие известковую раковину 
и слепо оканчивающуюся кишку. Замок может вторично 
атрофироваться. Син.: плеченогие замковые. 
Б Р А Х И С И Н К Л И Н А Л Ь — синклинальная складка, обыч
но овальной формы. Падение п. на ее крыльях направлено 
от краев к замку. Выходы пластов, слагающих размытую Б., 
оконтуриваются на поверхности в виде эллипсов с более 
молодыми пластами внутр^и него и более древними снаружи. 
Б Р А Х И С И Н К Л И Н О Р И Й — синклинорий, характеризую
щийся укороченными овальными очертаниями. Примеры: 
Мегрельский, Лечхумский Б. и др. в Закавказье. 
Б Р А Х И С К Л А Д К И — складки, у которых шарнир обнару
живает отчетливый наклон в обе стороны от своего наивыс
шего и наинизшего положения. В плане Б. выражаются 
более или менее вытянутыми овалами. Термин появился 
в начале XX в. как собирательный по отношению к терминам 
брахиантиклиналь и брахисинклиналь. 
Б Р Е В С Т Е Р И Т — см. Брюстерит. 
Б Р Е Г Г Е Р И Т — м-л, разнов. уранитита, богатая Th. Изл. 
термин. 
Б Р Е Д И Г И Т — м-л, Y-Ca2[SiO,j]. Одна из четырех модиф. 
ларнита. Ромб. Асе. с мелилитом, ларнитом и др. Редкий. 
Б Р Е Й Н Е Р И Т [по фам. Брейнер] — м-л, (Mg, Fe)C0 3 . 
Член изоморфного ряда магнезит — сидерит. Содер. 
РеСОз до 30%. Используется для определения абсолютного 
возраста свинцовым методом. 
Б Р Е Й Т Г А У П Т И Т [по фам. Брейтгаупт] — м-л, NiSb. 
Геке. К-лы тонкотаодитчатые, призм. Сп. несов. Агр. зер
нистые, дендритовидные. Медно-красный с фиолетовым 
оттенком. Тв. 5,5. Уд. в. 8,23. В сульфидных Cu-Ni 
м-ниях с пирротином, в гидротерм, м-ниях Co-Ni-Ag 
формации. 
Б Р Е К Ч И И [итал. breccia — ломка] — крупнообломочные 
г. п., состоящие из сцементированных угловатых обломков 
разл. п. размером от 10 мм и более и цемента. Обломки, 
слагающие Б., могут быть однородными и разнородными; 
обычно они резко отличаются по составу от цемента, но иног
да могут быть сходны с ним. В брекчиях нередко присутст
вует заполняющий материал. В зависимости от преобладаю
щих размеров обломков выделяют Б. глыбовые (>1000 мм), 
крупно-, средне- и мелкообломковые (1000—100 мм) и 
крупно-, средне- и мелкощебневые (100—10 мм). По гене
тическому признаку выделяют: Б. осад., карстовые, хим., 
вулк., тект. Б. могут образоваться под воздействием разл. 
геол. процессов: экзогенных, эндогенных, тект. Для них 
предложен ряд дробных генетических классификаций 
(Norton, 1917; Regnolds, 1928; Д. В. Наливкин, 1933, 1955; 
Маслов, 1938; Швецов, 1948, 1958; Вассоевич, 1958 и др.), 
в которых обычно наиболее детально подразделены Б., 
возникшие под воздействием экзогенных факторов (см. 
Брекчии внутриформационные и осадочные, Брекчии эпи
генетические). 
Б Р Е К Ч И И А В Т О М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — своеобразные 
магм, п., залегающие в виде трубообразных или межпла-
стовых, реже дайкообразных тел, а также в виде экструзив
ных куполов и обелисков. Контактовые изменения вме
щающих толщ отсутствуют. Породы кислого состава имеют 
туфовидный или лавоподобный облик, эвпорфировую 
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над основной массой, они имеют обломочный облик. Наб
людаются вторичные структуры перекристаллизации. Отмет 
чается неравновесный состав вкрапленников и основной 
массы. Часто устанавливается в р-нах рудных м-ний, 
По Яковлевой (1967), формирование Б. а. происходило 
в условиях сильных тект. движений при пульсирующем 
выдавливании вязкого тестообразного расплава в виде 
смеси жидкой и ранее раскристаллизовавшейся массы 
в более верхние горизонты земной коры. 
Б Р Е К Ч И И А Т М О К Л А С Т И Ч Е С К И Е — образуются в ре
зультате денудационных процессов и, в частности, мороз
ного выветривания на лавовых потоках в виде хаотических 
нагромождений глыб. 
Б Р Е К Ч И И В Н У Т Р И П Л А С Т О В Ы Е О С А Д О Ч Н Ы Е — 
син. термина брекчии внутриформационные осадочные. 
Б Р Е К Ч И И В Н У Т Р И Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е ( В Н У Т Р И 
П Л А С Т О В Ы Е ) О С А Д О Ч Н Ы Е — образуются в процессе 
осадконакопления путем размыва или разрушения ранее 
отложившихся образований разной степени консолидации. 
Залегают в виде прослоев в отл. одной формации часто 
без отчетливых признаков размыва и перерыва. Образуются 
под влиянием: 1) размыва течениями и волнениями в той 
или иной степени консолидированных отл. с выходом или 
без выхода из под уровня моря; 2) подводных оползней; 
3) сингенетичного или вторичного растворения отдельных 
пластов карбонатных п. богатыми углекислотой и H2S при
донными водами, водами подводных гидротерм и подзем
ными водами; 4) периодического поступления порций об
ломочного материала в басе, с близлежащей суши. Син.: 
брекчия конседиментационная. 

Более широкое понимание термина Б. в. о. отражено 
в классификации Маслова (1938), по которой брекчии (Б.) 
этого рода, названные сингенетическими, включают две 
группы: Б. осадочные и Б. оползневые. Б. осадочные под
разделяются на а) Б. раздробления волнами (Б. бичевника 
и отмелей и Б. рифовые), о) Б. раздробления др. агентами 
(Б. высыхания, Б. осыпей, Б. ледниковые, Б. костные), 
в) Б. сплава, образующиеся при переносе обломков льди
нами, деревьями и т. п., г) Б. остаточные или элювиаль
ные — исключительно континентальные. Б. оползневые 
подразделены на а) подводно-оползневые, б)надводно-
оползневые субаэральные, в) грязевых потоков (селей) 
континентальные. 
Б Р Е К Ч И И Д И С Л О К А Ц И О Н Н Ы Е — син. термина брек
чии тектонические. 
Б Р Е К Ч И И К О Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е — см. Брек
чии внутриформационные осадочные. 
Б Р Е К Ч И И К О С Т Я Н Ы Е — осад, п., состоящие из облом
ков и целых костей различных животных как наземных, 
так и морских. Кости и их обломки обычно сложены фос
фатными м-лами, иногда частично замещенными карбо
натом. Цемент представлен мергелистым, глинистым, кар
бонатным и кремнистым материалом и часто окрашен 
соединениями железа в красновато-бурый или зеленый цвет. 
Б Р Е К Ч И И Л А Х А Р О В Ы Е — отл. грязевых потоков, со
путствующих "извержениям, состоящие из вулк. обломков 
и глыб, сцементированных тонкоземлистым материалом. 
Характерные признаки Б. л.: слабая сортировка обломков 
по размеру, разл. степень окатанности, грубая слоистость, 
отсутствие следов обжига в подстилающей почве, наличие 
линз косослоистых вулканогенно-осад. п. П. м. часто уста
навливается разл. степень измененности обломков, свиде
тельствующая о разновременности их образования. 
Б Р Е К Ч И И О П О Л З Н Е В Ы Е — возникающие при оползне
вых процессах в субаэральных условиях (надводно-ополз-
невые) или на дне водоемов (подводно-оползневые). В геол. 
разрезах встречаются преимущественно подводно-оползне
вые брекчии, характеризующиеся обычно однообразным 
составом обломков, одновозрастностью их с вмещающими 
осадками и присутствием обломков со следами пластичных 
деформаций. См. Брекчии внутриформационные осадоч
ные. 
Б Р Е К Ч И И О С А Д О Ч Н Ы Е — образующиеся в результате 
разл. экзогенных процессов. Термин применен В. П. Мас-
ловым (1938) в двух значениях: 1) для наименования одной 
из подгрупп брекчий сингенетических (см. Брекчии внутри
формационные осадочные), 2) как общее наименование 
брекчий немагматического происхождения, т. е. всех брек
чий сингенетических и Б. эпигенетических. 



Б Р О 

Б Р Е К Ч И И П Е Щ Е Р Н Ы Е — с к о п л е н и я обломков и целых 
костей млекопитающих, встречающиеся в пещерах, обычно 
сцементированы железистым, песчано-глинистым или гли
нистым цементом. См. Отложения пещерные. 
Б Р Е К Ч И И П О Т О К О В Ы Е — разнов. брекчии сопочной, 
образуют потоки и покровы на склонах грязевых вулканов 
и у их подножий. В ископаемом состоянии установлены на 
на п-овах Апшеронском и Тамань. 
Б Р Е К Ч И И С И Н Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — см. Брекчии внут
риформационные. 
Б Р Е К Ч И И С О Л Я Н Ы Х К У П О Л О В — возникающие в про
цессе формирования соляных куполов (штоков). Сложены 
обломками п., вмещающих соляные тела, и залегают по пе
риферии последних и над ними. Могут образоваться также 
в процессе растворения вершин соляных куполов, доступ
ных воздействию подземных • или поверхностных вод, и 
накопления здесь остаточных продуктов в виде кусков глин, 
песчаников и др. п., которые ранее были заключены в массе 
соли. 
Б Р Е К Ч И И С О П О Ч Н Ы Е — образовавшиеся в результате 
деятельности грязевого вулкана. Состоят из остроугольных 
обломков п. различного возраста, заключенных в глинистой 
массе. По Д. В. Наливкину (1956), разделяются на брекчии 
жерловые и потоковые. 
Б Р Е К Ч И И Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — возникающие при дви
жении вдоль плоскости разрывного нарушения, а также 
при складкообразовании. Б. т., связанные с разрывными 
нарушениями, встречаются вдоль плоскостей надвигов, сдви
гов, сбросов и взбросов, иногда являются следствием тре
ния отдельных перемещающихся блоков (отсюда термин 
•«брекчии трения»). Размеры обломков меняются от микро
скопических до огромных1 глыб в десятки и сотни м в по
перечнике. Пространство между обломками обычно запол
нено частицами тех же, но более мелко раздробленных п. 
или жильным материалом. Мощн. слоя брекчированных п. 
зависит от их состава, величины смещения по разрыву 
и глубины дислокации от поверхности земли. Б. т. при 
складкообразовании возникают в результате послойного 
перемещения и раздробления вещества. Б. т. являются 
продуктом низшей ступени местного дислокационного мета
морфизма и их образование приурочено к приповерхност
ной зоне земной коры. В Б. т. надвигов размеры обломков 
и мощн. толщи брекчий зависят от условия движения 
крыльев надвига и механических свойств п., подвергаю-
щихся брекчированию. В некоторых альпийских надвигах 
мощн. Б. т. достигает нескольких сотен м. Характерно 
перемешивание обломков аллохтона и автохтона, некоторая 
их окатанность и часто грубая ориентированность в направ
лении движения. В Б. т. сбросов обломки более угловаты 
и обычно расположены беспорядочно. Кроме того в них 
часто присутствует привнесенный материал, заполняющий 
трещины и промежутки между обломками. Син.: брекчии 
дислокационные. 
Б Р Е К Ч И И Т Р Е Н И Я —см. Брекчии тектонические. 
Б Р Е К Ч И И Х И М И Ч Е С К И Е — разновидности брекчий 
эпигенетических, возникающих в результате процессов 
гидратации и связанного с ними увеличения объема п. 
(напр. при переходе ангидрита в гипс), доломитизации, 
раздоломичивания и т. п. 
Б Р Е К Ч И И Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — по Маслову (1938), 
брекчии, образовавшиеся позже, чем вмещающие п. В осад, 
породах Б. э. (карстовые и хим.) наиболее развиты в кар
бонатных и галогенно-карбонатных толщах, где возникно
вение их связано часто с процессами гипергенными. 
Б Р Е К Ч И Я Б О К С И Т О В А Я — г. п., состоящая из обломков 
известняка, сцементированных бокситом. Образуется 
на днищах карстовых депрессий в результате частичного 
растворения известняка и заполнения пустот бокситовым 
веществом. Формирование Б. б. иногда сопровождается 
частичным; перемещением вещества. Б. б. характерна для 
бокситовых м-ний карстового типа, где бокситы непосредст
венно залегают на карбонатном субстрате (напр. м-ния 
Североуральского и Южноуральского бокситоносных р-нов, 
Средней Азии, Альпийской зоны складчатости и др.). Б. б. 
является одним из поисковых критериев, указывающих 
на возможность обнаружения м-ний бокситов. 
Б Р Е К Ч И Я В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — син. термина туф 
агломератовый. 
Б Р Е К Ч И Я В У Л К А Н И Ч Е С К А Я И Н Ъ Е К Ц И О Н Н А Я — 
вулк. брекчия, слагающая дайкообразные или жилообразные 

тела, образующиеся путем внедрения из глубины пиро-
кластического материала брекчиевой размерности (крупнее 
2 мм) в трещины г. п. или по плоскостям напластования. 
Пирокластический материал, слагающий брекчию, обра
зуется вследствие взрыва газов и перегретого пара, содер. 
иногда в большом количестве особенно в кислой магме, при 
подъеме ее в верхний структурный ярус. 
Б Р Е К Ч И Я Ж Е Р Л О В А Я — син. термина агломерат жер-
ловый. 
Б Р Е К Ч И Я И Н Т Р У З И В Н А Я — син. термина брекчия 
эруптивная. 
Б Р Е К Ч И Я Л А В О В А Я , Fuchs, 1871—1872,— брекчия, 
в которой и обломки, и цемент состоят из лавы. В отличие 
от автобрекчии в Б. л. состав лавы обломков и цементи
рующей массы разл. Син.: лавобрекчия. 
Б Р Е К Ч И Я Р А С К А Л Е Н Н О Й Т У Ч И , Lacroix, 1906,— 
образуется при направленных вулк. взрывах, сопровож
дающих медленные экструзии кислого вязкого расплава. 
Обломки переносятся частично по воздуху, частично по по
верхности Земли в виде подвижной взвеси газов и твердого 
расплавленного вулканокластического материала. См. Туча 
палящая. 
Б Р Е К Ч И Я Т У Ф О В А Я — син. термина туфобрекчия. 
Б Р Е К Ч И Я Ш Л А К О В А Я — син. термина туф агломера
товый шлаковый. 
Б Р Е К Ч И Я Э К С П Л О З И В Н А Я — син. термина туф агло
мератовый. 
Б Р Е К Ч И Я Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — образованная в ре
зультате эпигенетических процессов: давления при пере
кристаллизации осадков, увеличения объема в связи с гид-
ратизацией и т. п. Б. э. обычно связаны с определенной 
толщей или пластом, в котором происходят данные про
цессы. 
Б Р Е К Ч И Я Э Р У П Т И В Н А Я — возникающая в связи с фор
мированием интрузивных магм. тел. Цементом ее является 
сама интрузивная п. В зависимости от особенностей процес
са становления интрузии кластический материал Б. э. 
может состоять из обломков вмещающих п., пород ранних 
стадий формирования самой интрузии или тех и других 
совместно. Часто наблюдается в краевых частях интрузив
ных тел. Син.: брекчия интрузивная. 
Б Р И А Н И Т [по имени Бриан Мейсон] — м-л, Na 2CaMg-
• [Р0 4 ]г . Ромб. Характерны полисинтетические дв. Агр. 
зернистые. Бесцветный. Тв. 4—5. Уд. в. 3—3,3. В окта-
эдрите асе. с уайтлокитом, панетитом, альбитом, энстати-
том. Очень редок. 
Б Р И А Р Т И Т — м-л, германиевый аналог станнина, Си 2-
•(Fe, Zn)GeS4. Тетр. Наблюдался лишь п. м. Дв. полисин
тетические. Серый до сине-серого. Гидротерм.; включения 
в халькопирите, теннантите, реньерите и сфалерите. Очень 
редок. 
Б Р И Л Л И А Н Т — прозрачный искусственно ограненный 
алмаз. 
Б Р И О П С И Д Ы (Briyopsida) — син. термина растения 
мохообразные. 
Б Р Й О Ф И Т Ы (Bryophyta) — син. термина растения мохо
образные. 
Б Р И Т О Л И Т [ЗрЛис. (бритис) — тяжелый] —м-л, (Na, 
Се, Ca) 5 [F | (S i0 4 , Р 0 4 ) з ] . Геке. Габ. призм. Желтый до 
бурого. Бл. алмазный. Тв. 5. Уд. в. 4,2—4,7. В нефелино
вых сиенитах и их пегматитах; в гранитных пегматитах; 
в контактово-метасоматических м-ниях. Разное.: абуку-
малит, торобритолит, фынченит. Син.: беккелит. 
Б Р О В К А — перегиб склона, образующий верхний край 
какой-либо формы или ее элемента (уступа, склона оврага, 
террасы, плато, рва, насыпи и пр.). 
Б Р О В К А Ш Е Л Ь Ф А — син. термина край материковой 
отмели. 
Б Р О Ж Е Н И Е — окислительно-восстановительный процесс 
разложения и изменения орг. вещества (преимущественно 
углеводов) под действием ферментов, выделяемых микро
организмами. При Б. выделяется энергия, необходимая 
микроорганизмам для процессов жизнедеятельности, и 
образуются более простые орг. вещества, используемые ими 
в реакциях биосинтеза. Типично для Б. то, что процесс 
никогда не приводит к полной минерализации сбраживае
мого материала. Различают анаэробное Б. (сбраживание 
Сахаров в спирт дрожжами) и аэробное, или окислительное 
Б. (сбраживание спирта в уксусную кислоту уксуснокис
лыми бактериями). На начальных стадиях преобразования 
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орг. вещества в осадке различные виды Б. играют весьма 
существенную роль. 
Б Р О К К И Т [по фам. Брокк] — м-л, C a T h [ P 0 4 ] 2 • Н 2 0 . 
Геке. Агр. плотные, тонкозернистые. Темно-красный до 
бледно-желтого. Бл. жирный. Уд. в. 3,9. Рентгенограмма 
порошка почти идентична рентгенограмме рабдофана. В вы-
ветрелых гранитных г. п. докембрия в Колорадо с гема
титом, кальцитом и баритом. 
Б Р О М А Р Г И Р И Т — м-л, AgBr. Куб. К-лы куб. и кубоок-
таэдрические, иногда ступенчатые. Сп. нет. Агр.: зернистые, 
корочки и восковидные пленки. Зеленый до желтого. Бл. 
у к-лов алмазный, смоляной, у массивных агр. тусклый. 
Тв. ~ 2,5. Уд. в. 6,35. Ковок и очень пластичен. В з. окисл. 
с хлораргиритом, эмболитом. Син.: бромирит, бромистое 
серебро. 
Б Р О М Е Л Л И Т [по фам. Бромель] — м-л, ВеО. Геке. К-лы 
призм. Сп. ср. по {1010}, несов. по {0001}. Белый. Тв. 9. 
Уд. в. 3,02. В кальцитовой жиле среди скарнов, асе. с ге
матитом, сведенборгитом, рихтеритОм, манганофиллитом. 
Очень редок. 
Б Р О М И Р И Т — м-л, син. бромаргирита. 
Б Р О М И С Т О Е С Е Р Е Б Р О — м-л, син. бромаргирита. 
Б Р О М Л И Т — м-л, изл. син. альстонита. 
Б Р О М О Ф О Р М — бесцветная или желтоватая жидкость 
состава CHBV 3 с уд. в. 2,89. Смешивается в любых про
порциях с бензолом, бензином, этиловым спиртом и эфи
ром; мало растворим в воде. При действии света и воздуха 
разлагается и желтеет. Для стабилизации к бромоформу 
прибавляют 3—4% спирта, при этом его уд. в. снижается 
до 2,6—2,7. Наиболее часто применяется при минералоги
ческом анализе для выделения м-лов по уд. в. 
Б Р О М Х Л О Р А Р Г И Р И Т — м-л, син. эмболита. 
Б Р О Н З И Т — м-л, промежуточный член изоморфной серии 
ромб, пироксенов: энстатит — ферросилит (Fs). Содер. 
Fs 12—30%. Характерен для чарнокитов, норитов и неко
торых ультраосновных г. п. 
Б Р О Н З И Т И Т , Lacroix, 1894,— пироксенолит, состоя
щий в основном из бронзита со шпинелью, иногда также 
с диопсидом, гранатом и слюдой. Встречаются разнов.: 
оливиновая, магнетитовая и ильменитовая с содер. около 
25% оливина, магнетита или ильменита. 
Б Р О Н З И Т И Т Н О Р И Т О В Ы Й —меланократовый норит, 
переходный к бронзититу, бедный полевым шпатом. 
Б Р О У Н М И Л Л Е Р И Т [по назв. искусственного продукта 
аналогичного состава] — м-л, 2СаО • AlFe0 3 . К-лы таб
литчатые. Красновато-бурый. Уд. в. 3,76. В известняковых 
включениях в лейцит-тефритовой лаве. 
Б Р О Ш А Н Т И Т [по фам. Брошан де Виллье] — м-л, Си 4  

[ ( O H ) 6 | S 0 4 ] . Мон. К-лы толстопризм. до игольчатых. Сп. 
сов. по {100}. Дв. по {100}. Агр.: друзы, плотные, зернистые. 
Изумрудно-зеленый. Бл. стеклянный до перламутрового. 
Тв. 3,5—4. Уд. в. 3,97. В з. окисл. медных м-ний с лимо
нитом, церусситом, малахитом и др. м-лами Си. Син.: 
кенигин. 
Б Р У К И Т [по фам. Брук] — м-л, ТЮ 2 . Ромб. К-лы пластин
чатые. Сп. несов. по {110}. Желтый или черный. Бл. алмаз
ный. Тв. 5—6. Уд. в. 4,0. В жилах альпийского типа, 
в золотоносных и др. россыпях. Разнов.: арканзит. 
Б Р У Н К И Т — м-л, земл. или колломорфный светлоокра
шенный сфалерит. 
Б Р У Н С В И Г И Т — м-л, железистый хлорит, близкий де-
лесситу или железистому пеннину. Разное.: гренгесит. 
Б Р У Н Ь Я Т Е Л Л И Т [по фам. Бруньятелли] — м-л, Mg 6 -
• F e 3 + ( O H ) , 3 [ C 0 3 ] • 4 Н 2 0 . Геке. Сп. сов. по {0001}. Агр. 
пластинчатые, листоватые. Розовый до бурого, красный. 
Бл. стеклянный, перламутровый. Тв. 2. Уд. в. 2,21. Раство
ряется в кислотах с шипением. В серпентинитах с артини-
том, гидромагнезитом, пироауритом, бруситом и др. Редок. 
Б Р У С И Т [по фам. Брус] — м-л, Mg(OH) 2 . Mg частично 
замещается F e 2 + (ферробрусит), М п 2 + (манганбрусит), 
изредка Zn. Триг. Габ. таблитчатый, игольчатый. Сп. сов. 
по {0001}. Агр.: листоватый, натечные, волокн. (немалит), 
редко зернистые. Белый, зеленоватый или коричневатый, 
серый, синий, желтый; манганбрусит — буро-красный. Бл. 
перламутровый. Тв. 2,5. Уд. в. 2,39. В метаморфизован
ных доломитах и известняках как продукт изменения 
периклаза. В низкотемпературных гидротерм, жилах, 
в серпентинитах, хлоритовых сланцах. Асе. с карбонатами 
Са и Mg, тальком и др. Может являться рудой Mg. Разнов.: 
манганбрусит. 

Б Р У Ш И Т [по фам. Бруш] — м-л, С а Н [ Р 0 4 ] • 2 Н 2 0 . 
Мон. Габ. игольчатый или призм, до таблитчатого. Агр.: 
налеты в пустотах, земл., порошк., листоватые. Инкруста
ции на древних костях животных и человека, в почечных 
камнях человека. Сп. сов. по {010} и {001}. Бесцветный до 
желтого. Тв. 2,5. Уд. в. 2,32. Пьезоэлектричен. Широко 
распространен в островных и континентальных залежах 
фосфатов; в гуано. 
Б Р Э Г Г И Т — см. Браггит. 
Б Р Э К О Н [по графству Брэконшир, Англия], Croft, 1953,— 
верхнее подразделение н. девона, принятое для лагунно-
континентальных отл. типа древнего красного песчаника. 
Отвечает зоне Rhinopteraspis cornubica (идентична зоне 
Rh. dunensis). 
Б Р Ю К Н Е Р О В С К И Е П Е Р И О Д Ы — см. Периоды Брюк-
неровские. 
Б Р Ю С Т Е Р А З А К О Н — см. Закон Брюстера. 
Б Р Ю С Т Е Р И Т ( Б Р Е В С Т Е Р И Т ) — м-л, цеолит (Sr, Ва, 
Са) [AlSi 3 O e ] 2 • 5 Н 2 0 . Мон. Сп. сов. по {010}. В пустотах 
базальта и сланцах; в Pb м-ниях. 
Б Р Ю Х О Н О Г И Е (Gastropoda) — класс моллюсков. Живот
ные с несимметричным телом, с ясно выраженной головой 
и ногой на брюшной створке. Обычно снабжены известковой 
раковиной, свернуты по винтовой, реже плоской спирали, 
иногда колпачкообразной, реже голые. Спиральная рако
вина состоит из нескольких оборотов, из которых последний 
открывается наружу устьем (апертурой), у некоторых родов 
прикрывающимся известковой или роговой крышечкой. 
Дыхание жаберное или легочное. Обитатели морей, пресных 
и солоноватых вод и суши. Разделяются на подклассы: 
переднежаберные, с жабрами впереди сердца — формы 
в подавляющем большинстве, морские; заднежаберные — 
только морские формы, многие без раковины; легочные — 
пресноводные и наземные формы. В ископаемом состоянии 
с протерозоя. Особенно щирокое развитие получили с мезо
зоя. Совр. обитают во всех средах. Син.: гастроподы. 
Б У Г Р Ы — изолированно или кучно расположенные холмы 
с четко выраженными достаточно крутыми склонами, 
небольшой высоты. Б. могут быть разл. генезиса: денуда
ционные (приуроченные к твердым г. п.); Б. развевания — 
образованные на месте ровной песчаной поверхности с ред
кой растительностью, лишь частично ее закрепившей, 
подвергшейся действию ветра; Б. кустовые (насыпания) 
или кучевые — образованные эоловой аккумуляцией песка 
около кустов растительности; Б. наледные (см. Булгуння-
хи); Б. пучения или вспучивания (туфуры), образованные 
в обл. развития мерзлоты минер, грунтом, подвергшимся 
давлению снизу замерзающей водой; Б. торфяные или 
бугристые торфяники; Б., связанные с деятельностью 
человека, и пр. 
Б У Г Р Ы Б Э Р О В С К И Е — продолговатые широтно ориен
тированные параллельно расположенные холмы правиль
ной формы, встречающиеся в южн. части Прикаспийской 
низменности и дельты р. Волги. Сложены в основании мор
скими осадками позднехвалынской трансгрессии, на ко
торые насажены эоловые формы. Образовались отчасти 
в результате дефляции, отчасти при эоловой аккумуляции. 
Понижения между ними были затоплены новокаспийской 
трансгрессией, оставившей солончаковые «лиманы», раз
деляющие Б. б. 
Б У Г Р Ы К У С Т О В Ы Е ( Н А С Ы П А Н И Я ) — скопления песка 
у Отдельно стоящих кустов с низкой кроной. Образования 
долговечные и неподвижные. Поселение на них новых 
кустов или разрастание старых вызывает дальнейший рост 
бугров: высота их может достигать 10 м. В зависимости 
от вида растения, накапливающего песок, различают Б. к.: 
саксауловые, чиевые, тамарисковые и др. Наиболее круп
ные и устойчивые Б. к. накапливаются на молодых аллю
виальных равнинах с не глубоко залегающими грунтовыми 
водами. Син.: пески кустовые, пески кучевые. 
Б У Г Р Ы П У Ч Е Н И Я — однолетние и многолетние бугры, 
возникающие при промерзании сильно увлажненных дис
персных г. п. Часто в вершинной части разбиты радиаль
ными морозобойными трещинами. Высота их обычно не бо
лее 1,5—2 м. См. Пучение грунта. 
Б У Г Р Ы Р А З В Е В А Н И Я — бугры останцового характера, 
скрепленные корнями. Образуются при интенсивном вы
носе ветром материала с незаросшей поверхности в проме
жутках между кустами, 
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Б У Г Р Ы Т О Р Ф Я Н Ы Е — бугристые формы мезо- и микро
рельефа, широко распространенные в обл. развития мер
злоты. Сложены торфом, иногда центр, часть бугра со
стоит из суглинка и песка. Ядро бугра летом всегда мерзлое. 
Образуют группы (бугристая тундра), но встречаются и 
одиночные. Достигают высоты от 3 до 7 м. Форма разл., 
чаще округлая. Склоны и вершина обычно изрезаны тре
щинами. Б. т. образуются в результате быстрого роста 
торфа (каждый бугор — торфяник) и размывания каналов 
между буграми (ерсеи). См. Микрорельеф тундровый. 
Б У Д И Н А Ж [фр. boudin — валик, колбаса] — разделение 
пластов г. п. с низкой пластичностью, даек и жил, заклю
ченных между слоями пластичного материала, на будины — 
линзы и блоки, отделенные друг от друга или соединенные 
тонкими пережимами — шейками. Б. является результатом 
растяжения жестких слоев под действием сил трения, воз
никающих при раздавливании и течении под давлением 
пластичных слоев, облекающих жесткие. Пространство 
между будинами заполняется облекающим пластичным 
материалом, а также жильным веществом (напр., кварцем 
или кальцитом). Выделяют несколько разнов. Б., отвечаю
щих последовательным стадиям его развития и степени 
пластичности деформируемой породы. Б. эмбриональный 
характеризуется неполным разрывом жестких пластов, 
будины соединены шейками или разделены небольшими 
трещинами, но не изолированы друг от друга. Б. блоко
вый — будины представлены отдельными блоками, часто 
остроугольной формы. Б. нормальный — будины приобре
тают боченкообразную форму, расстояние между ними 
увеличивается. Б. линзовый — будины имеют линзовидный 
облик и иногда растащены на значительное расстояние друг 
от друга. Син.: развальцевание, разлинзование. 
Б У Д И Н Ы — см. Будинаж. 
Б У Д Н Я Н С К И Й Я Р У С [по местности Будняны, Чехосло
вакия], Krejci, 1874; в качестве яруса предложен Горным 
в 1962 г.,— ярус в. силура в Чехословакии. Подразделяется 
на слои: копанинские и пржидольские. Соответствует луд-
ловскому и даунтонскому (?) ярусам Англии. 
Б У З У Н [тюрк] — загрязненная илом новосадка поварен
ной соли в рассольном озере, лагуне. 
Б У К О В С К И И Т [по фам. Буковский]— м-л, F e 2

2 + ( A s 0 4 ) 
( S 0 4 ) (ОН) • 7 Н 2 0 . Мон. (?) Зеленый до бесцветного. 
Растворяется в воде. Агр.: звездчатые, мелкозернистые. 
Мягкий. Уд. в. 2,334. Растворяется в воде. Ранее описан 
как дистенезит. Продукт выветривания арсенопирита и др. 
сульфидов. 
Б У Л А К [тюрк.] —син. термина источник. 
Б У Л А Н Ж Е Р И Т [по фам. Буланже] — м-л, P b 5 S b 4 S , , • 
Примеси Си, Fe. Мон. К-лы игольчатые или призм. Сп. 
сов. по {100}. Агр. зернистые, волокн., перистые. Синевато-
свинцово-серый до черного. Черта серо-черная с краснова
тым оттенком. Бл. метал. Тв. 2,5—3. Уд. в. 6,0 — 6,2. 
В средне- и низкотемпературных гидротерм, м-ниях РЬ-
Zn и др. Второстепенная руда РЬ. 
Б У Л Г У Н Н Я Х И [якут.] — разнов. крупных бугров — 
гидролакколитов, нередко до 40—70 м высотой и до 200 м 
в диаметре основания; возникают при промерзании озерных 
котловин со спущенными или заполненными торфом озе
рами, расположенных в замкнутых понижениях (аласах) 
в обл. многолетнемерзлых пород. Б. тождественны пинго, 
встречающимся на Аляске. 
Б У Л Д Ы М И Т — м-л, вермикулит и неполностью гидрати-
зированный биотит. Изл. термин. 
Б У Л Ь Т Ф О Н Т Е Й Н И Т [по м-нию Бультфонтейн, Ю. Аф
рика] — м-л, Ca 2 [F(Si0 3 OH] • Н 2 0 . Трикл., псевдомон. 
Габ. игольчатый. Дв. по {100} и {010} полисинтетические. 
Сп. сов. по {100} и {010}. Агр. радиальнолучистые. Розо
вый. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. Уд. в. 2,7. Вторичный. Асе. 
с афвиллитом, скоутитом, апофиллитом, натролитом, каль
цитом. Редкий. 
Б У Н З Е Н И Н —м-л, изл. син. креннерита. 
Б У Н З Е Н И Т [по фам. Бунзен] — м-л, NiO. Куб. К-лы 
октаэдрические, иногда с кубом. Дв. по {111}. Темно-зеле
ный до буровато-черного. Черта коричневато-черная. Бл. 
алмазный. Тв. 5,5. Уд. в. 6,9. В з. окисл. м-ния пятиэле-
ментной форм, с самородным Bi, арсенатами Ni и Со. 
Очень редок. 
Б У Н Т З А Н Д Ш Т Е Й Н — син. термина песчаник пестрый. 
Б У Н Ы М О Р С К И Е — небольшие по протяженности молы 
для активной защиты берегов от абразии, расположенные 

гр., обычно по нормали или под некоторым углом к берего
вой линии (в зависимости от преобладающего направления 
волн). Гребень Б. м. выступает на 0,5—1,0 м над ур. м. 
Волны, несущие наносы, перекатываясь через Б. м., те
ряют силу и скорость и отлагают гальку и песок или ракуш
ку между соседними бунами, наращивая пляж, защищаю
щий подножие абразионного уступа от воздействия волн. 
Б У Р А — м-л, N a 2 ( H 2 0 ) 8 B 4 0 5 ( O H ) 4 . Мон. Габ. коротко-
призм. и таблитчатый. Сп. сов. по {100}, ср. по {110}. Бес
цветный, аллохроматичный. Бл. стеклянный, смоляной. 
Тв. 2—2,5. Уд. в. 1,72. Растворим в воде. В илах озер 
и соляных отл. 
Б У Р Д И Г А Л Ь С К И Й Я Р У С [по древнеримскому назв. 
г. Бордо — Бурдигалия], Deperet, 1892,— в ярус н. мио
цена. 
Б У Р Е Н И Е — проходка буровых скважин. Известно много 
видов бурения: колонковое, бескерновое, ударное, шаро
шечное, шнековое, вибробурение, термическое и др. 
Б У Р Е Н И Е Б Е С К Е Р Н О В О Е — вращательное бурение гео
логоразведочных скважин без отбора керна, при котором 
г. п. разрушается по всему забою скважины. Применяется 
преимущественно для пересечения безрудных вмещающих 
п., если разрез их достаточно изучен или однозначно может 
быть установлен с помощью геофиз. или др. методов. Для 
скважин глубиной свыше 250—300 м Б. б. более произво
дительно, чем керновое. 
Б У Р Е Н И Е В Р А Щ А Т Е Л Ь Н О Е — бурение, при котором 
разрушение п. в забое происходит путем резания, скалы
вания и дробления ее вращающимся долотом..Раздроблен-
ные частицы выносятся на поверхность непрерывно цир
кулирующей струей глинистого раствора. Б. в. разделяется 
на: 1) роторное, когда долото, находящееся на забое, при
водится во вращение при помощи колонны бурильных 
труб; 2) турбинное, когда двигатель перенесен к забою 
скважины и поток циркулирующего глинистого раствора 
используется в турбоаппарате как источник энергии; 
3) электрическое, когда электромотор находится над доло
том; 4) комбинированное; при котором на буровой устанав
ливаются две установки: для вращательного и для ударного 
бурения. Последняя используется для бурения в очень креп
ких п. для вскрытия м-ния с истощенными коллекторами 
и для подъема инструментов в случае аварии с лебедкой 
в процессе бурения. Независимо от метода процесс бурения 
скважин состоит из следующих последовательных опера
ций: 1) опускание разрушающего инструмента (долота) 
в скважину до забоя; 2) разрушение долотом породы; 
3) подъем долота из скважины; 4) разобщение пластов,, 
состоящее из крепления скважины обсадными трубами 
и ее цементажа (тампонажа). К типу Б. в. относится также 
крелиусное бурение. 
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 ) [англ. Deep-
sea drilling project] — разработан Скриппсовским инсти
тутом океанографии Калифорнийского университета (США) 
и начал осуществляться в 1968 г. Объединением океано
графических институтов по глубинному изучению (опробо
ванию) Земли (JOIDES) в связи с проектом Мохол (изу
чение верхней мантии). Бурение производилось с экспеди
ционного судна «Гломар Челленджер» в Атлантическом 
и Тихом океанах и некоторых морях (Беринговом, Кариб
ском, Средиземном, Филиппинском и др.) на глубинах 
до 6000 м с проникновением в океанскую кору до 1000 м. 

По данным Скриппсовского института океанографии, 
научные итоги первого года работ подтвердили реальность 
гипотез расширения (растекания) океанского дна и дрейфа 
континентов. Подтверждены предположения о молодом 
возрасте большей части океанского дна. Сев. часть Атлан
тического океана начала формироваться, по-видимому, 
около 200 млн. лет назад, а южная — 150 млн. лет назад. 
Европа, С. Америка, Африка и Ю. Америка ранее были 
соединены. С.-з. часть Тихого океана древнее Атлантиче
ского океана. Некоторые части крайней зап. окраины 
Тихого океана относительно молоды и сравнимы по возра
сту с центр, частью с.-з. обл. Тихого океана. К ним отно
сятся впадины окраинных морей Восточной Азии, сложен
ные океанской корой (Филиппинское море и др.). Пред
полагается, что механизм образования их молодой океан
ской коры не объясним гипотезой расширения океанского 
дна. В Атлантическом и Тихом океанах часть скважин 
достигла первичных изв. п. и вскрыла древнейшие осадки 
юры (140—155 млн. лет). 
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Определение возраста осадков позволило установить ско
рость расширения дна океанов и формирования новой оке
анской коры (1—4 см/год). Эти данные хорошо согласуются 
с определениями, основанными на изучении аномального 
магнитного поля океанов. Были изучены полный разрез 
отл. от верхней юры — верхнего мела до голоцена и границы 
стратиграфических подразделений. Установлено, что отра
жающими горизонтами являются кремнистые п. и окрем-
нелый вулк. пепел. Среди глубоководных осадков обна
ружены в изобилии необычные глины, цеолиты и карбонаты 
(в частности аттапульгит-сепиолиты, родохрозиты, доло
миты и клиноптилолиты). Предполагается, что образование 
их связано с постседиментационными хим. процессами и, 
возможно, с влиянием растворов, проникающих из подсти
лающих изв. п. Установлено, что на глубинах осадки содер
жат очень небольшое количество железо-марганцевых кон
креций. Лишь в одном районе над изв. п. обнаружено боль
шое содер. окислов Fe и др. металлов. В скв. 74 и 75 в Ти
хом океане между о-вами Товарищества и Восточно-Тихо
океанским поднятием бурением вскрыт рудный слой, содер. 
Си, Pb, Ag, Мп, Fe, ПОХОЖИЙ на металлоносный ил на дне 
Красного моря. Важнейшим явилось открытие нефти и газа 
в центре Мексиканского залива на глубине 3708 м ниже 
ур. м. Разработана техника и методика вращательного 
бурения на больших океанских глубинах. На конец 1971 г. 
в морях и океанах выполнено 20 маршрутов и пробурено 
около 200 скважин. Предварительные данные о глубоко
водном бурении периодически печатаются в журнале «Джио-
таймс» (Geotimes). Ю. Ф. Чемеков. 
Б У Р Е Н И Е Г Л У Б О К О Е — бурение на глубины порядка 
800—1000 м и более. В настоящее время в СССР и за ру
бежом максимальная глубина отдельных скважин около 
8 тыс.м. В ближайшие годы намечается пробурить несколько 
скважин глубиной 10—15 тыс. м. 
Б У Р Е Н И Е К А Р Т И Р О В О Ч Н О Е — бурение неглубоких 
(до 100—150 м) скважин при геологоструктурной съемке 
и составлении геол. карт м-ба 1 : 200 000 и 1 : 50 000. Про
изводится обычно в тех районах, где коренные п. скрыты 
под мощной толщей рыхлых совр. отл., а также с целью 
поисков скрытых рудных тел и россыпных м-ний в р-нах 
возможного их нахождения. Обычно применяют колонко
вое бурение. 
Б У Р Е Н И Е К Е Р Н О В О Е — бурение с получением керна. 
См. Бурение колонковое. 
Б У Р Е Н И Е К О Л О Н К О В О Е — вращательное бурение сква
жин, при котором г. п. разрушается не по всей площади 
поперечного сечения скважины, а по кольцу. Ведется 
дробью, коронками с победитом или с алмазами. В резуль
тате выбуривается столбик г. п.— керн, который поступает 
в колонковую трубу и затем извлекается. 
Б У Р Е Н И Е К Р Е Л И У С Н О Е — колонковое бурение малы
ми диаметрами (76—127 мм) до глубины 1000 м; Б. к. в гео
логоразведочных работах на нефть и на газ используется 
в качестве картировочного, параметрического и структур
ного бурения. 
Б У Р Е Н И Е Н А Н Е Ф Т Ь И Г А З М О Р С К О Е — бурение 
поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин 
на акватории внутренних водных басе. (Каспийское море, 
оз. Маракаибо), морей (Персидский залив, Карибское, 
Японское и Северное моря) и океанских шельфов (Кали
форния, 3 . Африка, Австралия). Бурение ведется с искусст
венных оснований, эстакад, подвижных пловучих судов 
и платформ с выдвижными ногами. 
Б У Р Е Н И Е Н А П Р А В Л Е Н Н О Е — бурение наклонных сква
жин по заранее заданному направлению. Такое бурение 
применяется: при невозможности пробурить вертикальную 
скважину в намеченном пункте ввиду недоступности послед
него; при необходимости пересечь сбросовую зону по крат
чайшему направлению (напр., в условиях солянокупольной 
тектоники); в случае разведки или обхода вспучивающихся 
и деформирующихся п., залегающих под соляным куполом; 
при тушении подземного пожара, когда для этой цели 
приходится проводить вспомогательные наклонные сква
жины; при необходимости проведения из одной точки не
скольких наклонных мелких скважин для эксплуатации 
или разведки неглубоко залегающих нефтеносных пластов 
(напр., при шахтной разработке м-ний нефти); при пере-
буривании малодебитной скв. с целью вскрытия более 
продуктивной части нефтяного горизонта; при некоторых 
методах вторичной эксплуатации м.-ний нефти. В настоя

щее время Б. н. применяется при бурении с берега на зале
жи под морским дном и при морском бурении. 
Б У Р Е Н И Е О П О Р Н О Е — бурение скважин с целью осве
щения общих геол. вопросов на большую глубину в преде
лах геол. регионов. Опорные скважины обычно проходятся 
до кристаллического фундамента осад, толщ или до других 
важных опорных горизонтов. 
Б У Р Е Н И Е Р А З В Е Д О Ч Н О Е — бурение скважин с целью 
разведки м-ний полезных ископаемых и при инженерно-
геол. изысканиях. В нефтегазовой промышленности широко 
принятый термин для глубоких скважин, предназначен
ных не только для разведки полезных ископаемых на от
крытых м-ниях, но и для изучения геол. разреза в мало
исследованных районах, а также для получения геофиз. 
параметров. Все скважины разведочного бурения в зависи
мости от их назначения подразделяют на приведенные ниже 
категории. 

Классификация глубоких скважин на нефть и газ в СССР 
(1963 г.) 

Категория 

Опорные 

Парамет
рические 

Поисковые 

Разведоч
ные 

Эксплуа
тационные 

Назначение скважин 

Изучение основных черт 
глубинного строения мало
исследованных крупных ре
гионов, с определением об
щих закономерностей страти
графического и территори
ального распределения отл., 
благоприятных для нефтега-
зонакопления. Скважины бу
рят до фундамента или до 
технически возможных глу
бин. 

Изучение глубинного стро
ения возможных зон нефте-
газонакопления. Изучение 
региональной геологии и ус
тановления параметров для 
сейсморазведки 

Выяснение на площадях, 
подготовленных к бурению, 
наличия или отсутствия за
лежей нефти и газа и выяв
ление новых залежей на 
разрабатываемых м-ниях 

Оконтуривание и изучение 
строения новых м-ний, выяс
нение параметров продук
тивных горизонтов 

Добыча нефти и газа; в эту 
же категорию скважин вхо
дят нагнетательные, оценоч
ные , наблюдательные, пье
зометрические ' и вспомога
тельные для спуска в недра 
соленых вод 

Результат бурения 

Дается оценка прог
нозных запасов 

Уточняются прог
нозные запасы и, воз
можно, запасы кате
гории Сг 

Могут быть полу
чены запасы катего
рии Са и Ci 

На Стадии предва
рительной разведки 
дается оценка про
мышленного значе
ния , м-ния. На ста
дии детальной раз
ведки подготавлива
ются запасы про
мышленных катего

рий (A+B+Ci). 
Месторождение 

вводится в разработ
ку 

Б У Р Е Н И Е Р О Т О Р Н О Е — вид вращательного бурения, 
при котором вращение бурового снаряда осуществляется 
с помощью ротора. 
Б У Р Е Н И Е С Т Р У К Т У Р Н О Е — проводится для уточне
ния структуры и, в частности, тект. форм и стратиграфиче
ской последовательности г. п., установленных геол. съем
ками или геофиз. методами. Применяется обычно при 
изучении больших глубин, а также в р-нах, в которых, 
потенциально продуктивные комплексы г. п. закрыты тол
щей непродуктивных образований. 
Б У Р Е Н И Е У Д А Р Н О - В Р А Щ А Т Е Л Ь Н О Е — способ буре
ния, при котором разрушение п. на забое происходит под 
комбинированным воздействием ударов и вращения, пере
даваемых породоразрушающему инструменту. 
Б У Р Е Н И Е У Д А Р Н О Е — способ бурения, при котором 
проходка осуществляется путем ударов по забою скважины 
породоразрушающим инструментом. 



Б Ю Р 

Б У Р Е Н И Е Ш А Р О Ш Е Ч Н О Е — вид бурения, при котором 
в качестве бурового наконечника используется шарошечное 
долото — комплекс вращающихся зубчатых деталей (ша
рошек), разрушающих п. по всему забою скважины или 
по кольцевому забою. В последнем случае применяются 
колонковые шарошечные долота, позволяющие получать 
и керн. 
Б У Р Е Н И Е Ш Н Е К О В О Е — в и д вращательного бурения, 
при котором выбуриваемая п. поступает от забоя к устью 
скважины с помощью шнека (винтового транспортера). 
На нижнем конце шнек несет тот или иной буровой нако
нечник (в зависимости от свойств п.). 
Б У Р И М А Г Н И Т Н Ы _ Е — апериодические возмущения маг
нитного поля Земли, отличающиеся большой интенсив
ностью. Б. м. возникают внезапно и одновременно на всем 
земном шаре, продолжаются несколько дней и имеют ам
плитуду до нескольких тыс. гамм (тем большую, чем боль
ше географическая широта места). Изучение магнитных 
возмущений, полярных сияний и появления пятен на солнце 
показало, что все явления взаимосвязаны. Во время Б. м. 
измерения в магниторазведке не производятся. 
Б У Р И М О С Т Ь — способность г. п. поддаваться бурению. 
Зависит от физико-технических свойств п., ее структуры, 
текстуры и состава, трещиноватости, слоистости и др. 
Может быть выражена величиной продвижения бурового 
наконечника в единицу времени при определенном давле
нии на забой. 
Б У Р К Е И Т ( Б Е Р К И Т ) [по фам. Бэрк] — м-л, 
N a 6 [ C 0 3 | ( S 0 4 ) 2 ] . Ромб. Габ. пластинчатый. Агр. плотные. 
Белый. Бл. стеклянный, жирный. Тв. 3,5. Уд. в. 2,57. 
В глинистых озерных отл. 
Б У Р Н О Н И Т [по фам. Бурнон] — м-л, PbCuSbSa. Ромб. 
К-лы короткопризм., таблитчатые, псевдогекс. Дв. по 
{110}, часто в виде креста или колеса. Сп. сов. по {010} 
и несов. по {100}. Агр. зернистые. Стально-серый до темно-
серого. Черта темно-серая до черной. Бл. метал. Тв. 2,5—3. 
Уд. в. 5,8. В средне- и низкотемпературных гидротерм, 
м-ниях Pb-Zn, Sb и др. с сульфосолями РЬ и Си. Второ
степенная руда РЬ и Си. Син.: свинцовая блеклая руда. 
Б У Р С А И Т — м-л, Pb 5 Bi4Sn. Мон. К-лы призм. Дв. есть. 
Сп. по {100} и {010}. Серебристо-белый. Бл. метал. В гид
ротерм, м-нии W с халькопиритом и сфалеритом. Плохо 
изучен. v 

Б У Р Ы Й Ж Е Л Е З Н Я К — общее наименование всех руд, 
состоящих из водных окислов железа. См. Лимонит. 
Б У Р Ы Й Ш П А Т — м-л, уст. син. анкерита и доломита. 
Б У С С Е Н Г О Т И Т ( Б У С Е Н Г О И Т ) [по фам. Буссенго] — 
м-л, (NH<)2-Mg[S04]2-6H 2 0. Мон. Габ. короткопризм. 
Сп. сов. по {201}. Агр.: плотные корки, сталактиты. Бес
цветный до желтовато-розового. Тв. 2. Уд. в. 1,7. В отл. 
фумарол, гейзеров, среди продуктов угольных пожаров. 
Б У С Т А М И Т [по фам. Бустамент] — м-л, (Mn, C a ) 3 [ S i 3 0 9 ] . 
Небольшая примесь F e 5 + . Между Б. и волластонитом, 
вероятно, имеется полная смесимость. Б. является высоко
температурной трикл. полиморфной модиф. йохансенита, 
с температурой инверсии 830 °С. Габ. шестоватый, волокн. 
Сп. в. сов. по {100}, ср. по {110}, {110} и несов. по {010}. 
Агр.: зернистые, радиальные. Розовый до красного, серый. 
Тв. 5,5—6,5. Уд. в. 3,4. Вязкий. В контактово-метасомати-
ческих и в сильно метаморфизованных осад, м-ниях Мп; 
реже — в гидротерм, м-ниях. Асе. с родонитом, тефроитом, 
глаукохроитом. 

Б У Т ( Б У Т О В Ы Й К А М Е Н Ь ) — естественный строитель
ный камень неправильной формы, получаемый при раз
работке залежей осад. изв. и метам, п. Применяется для 
кладки фундаментов, отмостки откосов и т. п. 
Б У Т А Н — газообразный углеводород С 4 Н 1 0 метанового 
ряда. Существует два структурных изомера Б.: нормальный 
СНз—СН 2—СН 2—СНз, I КИП 

минус 0,5 "С, и изобутан 
С Н 3 \ 

/ СНг — СНз, £кип минус 11,7 °С. 1 л газообразного Б. 
СНз / 
весит 2,732 г. Уд. в. жидкого Б. 0,573 (нормального) и 
0,551 (изобутана). Оба изомера присутствуют в нефтяных 
газах. 
Б У Т А Р А — местное сибирское назв. примитивной установ
ки для п р о м Ъ 1 в к и золотоносных песков; изготовляется из 
дерева, по устройству близка к вашгерду. 
Б У Т И Т [по фам. Бут] — м-л, C u S 0 4 - 7 Н 2 0 . Мон. Агр. 
плотные, зернистые или волокн. Сп. несов. по {001}. Синий. 
Бл. стеклянный или шелковистый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 2,1. 
Растворим в воде. В з. окисл. колчеданных м-ний. Раз-
нов, цинкбутит, магнеЗиобутит. 
Б У Т Л Е Р И Т — м-л, идентичен батлериту. 
Б У Т Т Г Е Н Б А Х И Т [по фам. Буттгенбах] — м-л, Сио • 
• [Cl 4 | (OH) 3 2 | (N03) 2 + 2 Н 2 0 ] . Геке. Изоморфен с конне 

литом. Габ. игольчатый. Агр. радиально-лучистые и во?к 
локоподобные. Синий. Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 3,33. 
В з. окисл. с гипергенными м-лами Си. 
Б У Х И Т — песчаник с цементом, переплавненным в стекло 
в контакте с эффузивами. 
Б У Х О Л Ь Ц И Т — м-л, уст. син. фибролита и силлима
нита. 
БУХОНИТ—роговообманковый нефелиновый тефрит, бога
тый цветными м-лами. Представляет собой порфировую п. 
с крупными фенокристаллами роговой обманки, табли
цами биотита и более мелкими выделениями авгита. Струк
тура основной массы пойкилитовая, хадакристаллы — бу
рая роговая обманка и биотит, вростки — плагиоклаз и 
пироксен. Уст. термин. 
Б У Х Т А — более или менее глубоко вдающийся в сушу 
участок моря. Б. бывают: абразионные — возникшие вслед
ствие неравномерной абразии берега; ингрессивные — воз
никшие при вторжении моря в понижения суши, образо
ванные другими агентами (речной эрозией, ледниками и 
пр.); шермовые — образованные сбросами; синклинальные 
и др. 
Б У Х Т А К Р А Т Е Р Н А Я — образовавшаяся в результате 
вторжения морских вод в кратер вулкана, расположенного 
на берегу моря. 
Б У Х Т А Ш Е Р М О В А Я — см. Берег шермового типа. 
Б У Ш М Е Н И Т ( Б У Ш М А Н И Т , Б О С Ь Е М А Н И Т ) — м-л, 
идентичен марганцевому пиккерингиту. 
Б Ъ Е Л К И Т —• см. Биелкит. 
Б Э Д - Л Е Н Д — см. Бедленд. 
Б Э Р А — Б А Б И Н Е З А К О Н — см. Закон Бэра — Бабине. 
Б Ю В Е Т •— наружное архитектурное оформление каптаж-
ного сооружения минер, источника, предохраняющее воды 
источника от загрязнения и изменения их свойств, а также 
создающее удобства пользования водой. 
Б Ю Р Г Е Р И Т — м-л, богатый железом темно-бурый тур
малин,содер. преобладающий минал NaFe3 3 +[Al6SieB 303o]F. 
Б Ю Р Е Т К А Б Е Р Г А — син. термина бюретка газовая. 
Б Ю Р Е Т К А Г А З О В А Я — прибор для автоматической ре
гистрации объема газа, выделяющегося при нагревании 
исследуемого вещества. Син.: бюретка Берга. 
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В А В Е Л Л И Т [по фам. Вавелл] — м-л, А 1 3 [ ( О Н ) 3 | ( Р 0 4 ) 2 ] • 
• 5Н 2 0; (ОН) часто замещается F до F : ОН = 1 : 20; 
F e 3 + замещается А1 до Fe : Al = 1 : 15. Примесь F e 2 + , Са, 
Mg и Cr 3*. Ромб. К-лы редки. Сп. сов. по {НО}, ср. по 
{101}. Агр.: радиальноволокн., звездчатые; желваки. Бе
лый, зеленый, серый. Бл. стеклянный. Тв. 3—4. Уд. в. 
2,34. Экзогенный; в трещинах бокситов, лимонитов, фосфо
ритов и низкотемпературных метаморфических г. п., в грей
зенах и кварцевых жилах. Син.: цефаровичит. Разнов.: 
гарбортит. 
В А Г Н Е Р И Т [по фам. Вагнер] — м-л, M g 2 [ P 0 4 | F ] ; Са и 
F e 2 + частично замещают Mg. Мон. Габ. призм., реже таб
литчатый. Желтый, красный, зеленоватый. Сп. несов. 
Тв. 5—5,5. Уд. в. 3,15. В кварцевых жилах с магнезитом, 
лазулитом и хлоритом. Разнов.: Fe В. Очень редкий. 
В А Д — м-л, ~ М п 0 2 ' и Н 2 0 , обычно с разными примесями. 
По Болдыреву, вад — землистый псиломелан. Бесструк
турный, иногда тонковолокн. полосчатый или чешуйча
тый. Черный, синевато- и буро-черный. Бл. тусклый. 
Обычно мягкий, иногда тв. до 6,5. Уд. в. 2,8—4,4. Разнов. 
много, из них главные: вад обыкновенный — болотный 
вад из водных марганцевых окисей, асболан, лампадит. 
В коре выветривания Mn-содер. пород. 
В А Д Е И Т — см. Вейдит. 
В А Д И [араб.] — долины с крутыми склонами и с крутым 
или даже отвесным замыканием («цирки»), встречающиеся 
в пустынных обл. Представляют собой эрозионные долины 
временных (нередко ливневых) потоков. Дно В. покрыто 
пролювием или щебенкой, переместившейся со склонов. 
На крутых или отвесных склонах, лишенных осыпей, 
образуются разл. формы развевания. Характерно отсут
ствие древних речных террас. 
В А Й О М И Н Г И Т [по назв. шт. Вайоминг, США] — лейци-
товая щелочная базальтоидная п. с 45—50% цветных м-лов. 
Основная масса содер. значительное количество лейцита 
в виде округлых и овальных зерен, диопсид и акцессорные 
м-лы (гл. обр. апатит), а также стекло. 
В А Й Р А К И Т [по р-ну Вайракей, Новая Зеландия]—м-л, 
кальциевый аналог анальцима C a [ A l S i 2 0 6 ] 2 - 2 Н 2 0 . Мон., 
псевдокуб. Дв. по {110} веретенообразные, полисинтетиче
ские. Сп. несов. Агр.: зернистые, корки. В гидротерм, 
измененных туфогенных песчаниках, брекчиях. 
В А Й Р И Н Е Н И Т [по фам. Вайринен] — м-л, ВеМп • 
• [ Р О 4 К О Н , F)]. Мон. Габ. призм, и таблитчатый. Сп. 

сов. по {001}. Розовый. Тв. 5. Уд. в. 3,183. В пегматите 
с херлбутитом, моринитом, бериллонитом и др. 
В А Й Я — сложный, обычно многократно рассеченный лист 
папоротников, птеридоспермов цикадовых, беннеттитов и 
пальм. Уст. термин. 
В А К К А [нем. Wacke] — плотная п. темного цвета, образо
вавшаяся в результате разрушения основных изв. п. В на
стоящее время этот термин понимают несколько иначе: 
это загрязненный песчаник — несортированный или плохо 
сортированный осадок, содер. значительное количество 
глинистого вещества. Различают метакластические, аркозо-
вые, полевошпатовые, кварцевые вакки (Вильяме, Тернер 
и Гильберт, 1957). В. обычно темного и темно-серого цве
та — граувакка. Первоначально под термином граувакка 
понимали грубые и несортированные песчаники, состоящие 
из обломков основных магм. п. и содер. много тонкого 
цементирующего вещества (matrix). Позднее к таким п. 
стали относить песчаники, состоящие из обломков только 
эффузивных п. Еще позже к грауваккам стали причислять 
всякие песчаники, состоящие из обломков г. п. в том числе 
и осад. 

В русской лит. под термином «граувакки» понимают 
пески и песчаники, состоящие из обломков различных г. п. 
независимо от характера цементирующего вещества. Это 
связано с тем, что в нашей стране получили распростране
ние классификации песчаных п., основанные только на 
минер, сост. обломков. 
В А К К А Б А З А Л Ь Т О В А Я — плотная или землистая гли-
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образующаяся при выветривании базальта, остатки кото
рого она содержит. Термин уст. 
В А К У У М - Ф И Л Ь Т Р Ы — забивные фильтры, соединенные 
со всасывающим коллектором, работающим под давлением 
меньше атмосферного. Применяются при осушении п., 
слабо отдающих воду (плывунов). 
В А Л — 1. В тектонике — вытянутая положительная плат
форменная структура длиной десятки и первые сотни км, 
площадью от 200 до 6000—10 000 км 2. В. объединяют обыч
но ряд локальных поднятий. На плитах древних платформ 
В. как правило ограничены флексурами, часто отвечающи
ми разрывам на глубине. Локальные поднятия на них 
расположены в виде цепочки и имеют с одной стороны 
крутые крылья, входящие в состав флексуры. В., приуро
ченные к зонам разломов, разграничивающих поднятия 
и прогибы фундамента, а также к разломам, секущим эти 
структуры, называют шовными (напр., Болынекинельский 
В. на Русской плите). На молодых плитах В. часто имеют 
неправильную форму, не ограничиваются линейными флек
сурами, и локальные поднятия на них расположены отно
сительно беспорядочно (Старосолдатский В. на Западно-
Сибирской плите). 

Некоторые В. молодых платформ наследуют антикли
нальные зоны складчатого фундамента, как, напр., Заво-
доуковский, Комиссаровский В. Западно-Сибирской пли
ты. Они называются унаследованными. Иногда под унасле
дованным В. понимается В., отражающий поднятие поверх
ности фундамента, что нельзя признать правильным. 
Нередко В. возникают на месте глубоких прогибов и свя
заны с инверсионными движениями по разломам. Такие 
В. называются инверсионными (напр., Керенско-Чембар-
ский на Русской плите). Крупные удлиненные структуры, 
представляющие собой, по мнению некоторых геологов, 
вытянутые аналоги сводов (отношение осей более 1 : 3) 
называются мегавалами или крупными валами (например, 
Верхне-Демьянский мегавал на Западно-Сибирской плите). 

В некоторых случаях система параллельных В. объеди
няется единым цоколем в более крупную вытянутую поло
жительную структуру. По размерам эта объединяющая 
структура относится наряду со сводами и мегавалами к гр. 
относительно крупных платформенных структур и назы
вается сложным В. Сложные В. иногда образуются вслед
ствие инверсии авлакогенов. Величина инверсионных дви
жений обычно меньше величины предшествующего проги
бания. В этом случае под сложным В. располагается соот
ветствующая ему по контурам отрицательная структура. 
Морфологически сложный В. представляет собой мегавал, 
состоящий из системы В. Примерами подобных В. служат 
Вятский и Сокско-Шешминский. Первоначально (Карпин
ский, 1894) под термином В. понимали длинный более или 
менее пологий антиклинальный изгиб, осложняющий зале
гание п. во впадинах платформ. По размерам многие из 
выделяемых тогда В. отвечают мегавалам. 2. В геоморфо
логии относительно узкая, длинная и невысокая форма 
рельефа. 

Различают В., созданные работой волн (см. Вал бере
говой), реки (см. Вал прирусловый), ледника (морен
ный В.), вулканов (кольцевой В., возникающий на щито
видных вулканах при выбросах лавовых фонтанов), селя 
(В. селевой), солифлюкции (В. солифлюкционный) и др. 
Н. С. Лазарев, В. Д. Наливкин. 
В А Л Б Е Р Е Г О В О Й — галечная, песчано-галечная, песча
ная или ракушечная невысокая (от нескольких см до не
скольких м) гряда, простирающаяся параллельно берего
вой линии моря или озера. В. б. асимметричен; более поло
гий склон обращен в сторону моря или озера, а крутой — 
к суше. Формируется из донного материала, выбрасывае
мого накатом воды после разрушения волн. На современ
ных берегах наблюдается от одного вала берегового до 
многих десятков. 
В А Л Б Е Р Е Г О В О Й П О Д В О Д Н Ы Й — параллельное бе
реговой линии пологое подвижное аккумулятивное образо
вание, сложенное преимущественно песчаными отл. и фор
мирующееся в зоне разрушения волнами подводного бере
гового склона. Обычно В. б. п. встречаются сериями на 
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глубинах от 0 до 10 м и в зависимости от силы и направле
ния волнений смещаются по профилю подводного склона. 
В А Л И Н В Е Р С И О Н Н Ы Й — см. Вал. 
В А Л К О Л Ь Ц Е В О Й — син. термина кольцо кратерное. 
В А Л О К Е А Н С К И Й ( О К Е А Н И Ч Е С К И Й ) — простейшая 
положительная структура талассократона, представляю
щая собой сводовое поднятие океанской коры. Крылья 
<его часто осложнены сбросами, а сводовая часть — разло
мами. К сводовой части В. о. нередко приурочены линейные 
ряды или скопления вулк. аппаратов. Базальтовый слой 
коры под В. о. утолщен, а поверхность кровли верхней 
мантии под ними слегка прогнута. В рельефе дна океана 
В. о. выражены удлиненными поднятиями с пологими 
склонами. Как правило, они несут на себе многочисленные 
вулк. подводные горы и небольшие острова, образующие 
островные гряды. 

Длина В. о. составляет 1000—1500 км, ширина достигает 
нескольких сотен км; высота — нередко нескольких сотен 
м, а местами 1—2 км. Примеры: В. о. Гавайский, Шат-
ского и др. 
В А Л О К Е А Н С К И Й ( О К Е А Н И Ч Е С К И Й ) К Р А Е В О Й — 
вытянутое вдоль желобов океанских глубоководных пологое 
{сотни м) сводовое поднятие океанской коры, развиваю
щееся по краю талассократонов, по-видимому, в качестве 
комбинационной формы по отношению к глубоководным 
желобам. Длина В. о. к. составляет первые тыс. км., ши
рина 300—500 км. Крылья В. о. к. часто осложнены сбро
сами. Базальтовый слой коры под В. о. к. не утолщен, 
как это отмечается под океанскими валами, но местами 
утоняется по сравнению с нормальной его толщиной в обл. 
талассопленов. Верхняя часть мантии под В. о. к. харак
теризуется повышенной (против нормальной) скоростью 
сейсмических волн. В. о. к. часто бывает асимметричным; 
склон со стороны глубоководного желоба значительно 
круче, чем со стороны ложа океана. Над поверхностью 
В. о. к. нередко поднимается вулк. горы и глыбовые 
массивы. Довольно четко В. о. к. выражен в зап. части 
Тихого океана (вал Зенкевича, Идзу-Бонинский, Зондский 
и др.). 
В А Л П Р И Р У С Л О В Ы Й — повышение вдоль русла реки, 
образованное во время половодья, когда река выходит 
из берегов и заливает пойму. При растекании воды вслед
ствие резкого уменьшения скорости крупный материал 
отлагается сразу же у самого берега, образуя В. п. Сильно 
развитые В. п. называются дамбами (естественными) и 
могут достигать высоты 5—6 м. 

При смещении меандр формируется целая серия при-
члененных валов прирусловых, группирующихся в веера 
блужданий. 
В А Л П Р И Р У С Л О В Ы Й П О Д В О Д Н Ы Й — узкое невысо
кое поднятие дна, протянувшееся вдоль русла подводной 
долины, сложенное осадками, отложенными эпизодически 
протекающими по долине суспензионными потоками. Ме
ханизм его образования, по-видимому, тот же, что и при 
формировании береговых валов рек. Они могут распола
гаться как вдоль обеих сторон долины, так и вдоль одной 
из них. 
В А Л С О Л И Ф Л Ю К Ц И О Н Н Ы Й — сложен рыхлыми п., 
перемешанными с дерном, образуется на пологих склонах 
(3—5°) под влиянием солифлюкции, при участии мороз
ного пучения. Длина В. с. может достигать нескольких 
сотен м при ширине от 0,5 до 10 м и высоте до 1—2 м. 
В плане В. с. имеет дугообразные очертания. Встречаются 
вместе с террасами солифлюкционными на солифлюкцион-

. ных склонах. 
В А Л А Н Ж И Н С К И Й Я Р У С , В А Л А Н Ж И Н [по замку Ва-
ланжен, Швейцария], Desor, 1853,— второй снизу ярус 
н. отдела меловой системы, подразделяющийся на два 
тюдъяруса. До последнего времени принимался в более 
широком объеме, включая берриас, и разделялся на три 
тюдъяруса, нижний из которых соответствует берриасу. 
В А Л Е Н Т И Й С К И Й ( В А Л Е Н Т С К И Й ) Я Р У С , В А Л Е Н Т 
{по старинному римскому назв. юга Шотландии], Lap-
worth, 1876,— син. термина лландоверийский ярус (ландо-
верский), ландовери. 
В А Л Е Н Т И Н И Т [по фам. Валентин] — м-л, S b 2 0 3 . Ромб. 
К-лы призм., таблитчатые. Сп. сов. по {НО}, несов. по 
-{010}. Агр.: сплошные с пластинчатой, столбчатой или зер

нистой структурой; часто веерообразные или звездчатые. 
Бесцветный, снежно-белый до красноватого и серого. 
Бл. алмазный, перламутровый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 5,76. 
В з. окисл. за счет изменения антимонита, самородной Sb, 
тетраэдрита, буланжерита, 
В А Л Л Е Р И И Т [по фам. Валлериус] — м-л, CuFeS 2 Содер. 
Fe и S может варьировать. Геке. Габ. пластинчатый. Агр. 
чешуйчатые, зонально-шаровидные. Сп. сов. {001}. Бурова
то-черный. Бл. метал. Уд. в. 3,1. В медно-никелевых 
сульфидных м-ниях, в высокотемпературных гидротерм, 
медных, полиметаллических и колчеданных месторожде
ниях . 
В А Л Л И С И Т — м-л, PbTlCuAs 2Ss. Медный аналог гатчита. 
Трикл. В асе. с ратитом. Мало изучен. 
В А Л У Е В И Т —• м-л, идентичен ксантофиллиту. Изл. тер
мин. 
В А Л У Н Н И К — крупнообломочная п., в составе которой 
преобладают окатанные обломки величиной от 10 до 100 см 
(валуны). В промежутках между крупными обломками 
может присутствовать мелкообломочный материал. 
В А Л У Н Ы — крупные окатанные обломки и глыбы г. п., 
имеющие в поперечнике 10 см и больше. По происхождению 
подразделяются на ледниковые, делювиальные, пролю-
виальные и аллювиальные. 
В А Л У Н Ы Л Е Д Н И К О В Ы Е ( Э Р Р А Т И Ч Е С К И Е ) — сгла
женные и окатанные обломки г. п., часто с ледниковыми 
бороздами — царапинами, штриховкой и полировкой, за
несенные ледниками далеко от места их коренного залега
ния. По валунам руководящим можно установить место, 
откуда они принесены и определить т. о. центр оледенения. 
Конусы рассеивания валунов в плане представляют тре
угольники, вершиной обращенные к коренным местона
хождениям пород. В. л. достигают нескольких м в попереч
нике; наиболее крупные из них называются ледниковыми 
отторженцами. • 
В А Л У Н Ы Р У К О В О Д Я Щ И Е — валуны и глыбы разл. 
происхождения (ледниковые, аллювиальные, делювиаль
ные и др.), состоящие из относительно редко встречающих
ся п., в т. ч. и полезных ископаемых (руд, бокситов, угля) 
или п., содер. характерные палеонтологические остатки, 
по которым можно определить направления путей разноса 
валунов и места коренных выходов этих п. При изучении 
В. р. строят на картах конусы рассеивания валунов, вер
шинами обращенные к коренным м-ниям. На этом основан 
валунный метод поисков. Кроме того, В. р. учитываются 
при изучении путей движения льдов в материковых ледни
ковых покровах, а также при реконструкции очертаний 
древней речной сети. 
В А Л У Н Ы Э Р Р А Т И Ч Е С К И Е — см. Валуны ледниковые 
(эрратические). 
В А Л Ь К Е Р И Т — м-л, 1. Разнов, пектолита, содер. 5% 
Mg. Син.: магнезиопектолит. 2. Син. монтмориллонита. 
Изл. термин. 
В А Л Ь П У Р Г И Н [по м-нию Вальпургис, Саксония] — м-л, 
[ ( B i O ) 4 | U 0 2 | ( A s 0 4 ) 2 ] - З Н 2 0 . Трикл. Габ. таблитчатый. 
Дв. типа гипса. Сп. сов. по {010}. Желтый, оранжево-жел
тый. Бл. алмазный, жирный. Тв. 3,5. Уд. в. 6,69 (вычис
лено). Вторичный в ванадий-никель-кобальтовых м-ниях 
в непосредственной близости от разрушающегося урани
нита и руд Bi; асе. с ураносферитом, трёгеритом, цей-
неритом и др. 
В А Л Ь С Т Р О М И Т — м-л, идентичен уолстромиту. 
В А Л Ь Х И Е В Ы Е — см. Растения вальхиевые. 
В А Н А Д А Т Ы —м-лы, представляющие собой разнообраз
ные и сложные соли ванадиевой кислоты H 3 V O 4 . Основу 
их структуры составляет, по-видимому, анион [ V 0 4 ] 3 ~ , 
построенный по тетраэдрическому типу. Ванадиево-кис-
лородные тетраэдры соединены в структуре островного 
типа через разл. положительно заряженные ионы разных 
валентностей (К, Na, Са, Sr, Ва, Zn, РЬ, Си, Bi, Al, Fe, V). 
По хим. сост. В. подразделяются на следующие гр.: 1. Без
водные В. без чужих анионов. Представлены соединениями 
с крупными катионами, напр. B i [ V 0 4 ] — пухерит, очень 
редки. 2. Безводные В. с чужими анионами. Обширная гр. 
м-лов, представляющих соединения с катионами средней 
величины, напр. туранит — С и 5 [ ( О Н ) 2 1 У 0 4 ] а или с очень 
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крупными катионами, напр. ванадинит — Pb 5 [Cl | (V04) 3 ] , 
деклуазит Pb(Zn,Cu)[OH|V0 4 ] и др. В этой же гр. можно 
выделить соединения, представляющие собой смешанные 
к-лы, напр. эндлихит — ванадинит, содер. As. 3. Водные 
В. без чужих анионов с катионами средней величины. 
Редко встречающиеся м-лы. 4. Водные В. с чужими анио
нами. Большая гр. м-лов, содер. соединения гл. обр. со 
средними и очень крупными катионами, напр. карнотит 
K 2 [ ( V 0 2 ) 2 | V 2 0 8 ] -ЗН 2 0 . Хим. конституция и структура 
многих В. еще не может считаться точно выясненной. К ним 
относится, напр., алаит V 2 Os - Н 2 0 и др., рассматриваемые 
некоторыми исследователями как свободные ванадиевые 
кислоты. Всего в гр. В. насчитывают около 50 минеральных 
видов и разнов. Окраска их зависит как от свойства иона 
[ V 0 4 ] 3 ~ , так и от свойств катинов. В. с Си и Ni окрашены 
в зеленый и зеленовато-черный цвет; остальные м-лы этой 
гр. желтые, красно-желтые и буровато-красные. Бл. ал
мазный, перламутровый, жирный, стеклянный; тв. обычно 
низкая (2—4). Уд. в. сильно варьирует — от 2,5 до 8,0 и 
более, в зависимости от катионов. Пок. прел, высокие и 
очень высокие. Просвечивают до прозрачных. Наряду с 
прекрасными к-лами В. встречаются также в виде порош
ков, налетов и т. п. Геохимия определяется большой под
вижностью аниона [ V 0 4 ] 3 - в процессах, протекающих 
в з. окисл. земной коры. В связи с этим В. образуются 
исключительно как поверхностные вторичные м-лы в з. 
окисл. рудных жил или в битуминозных известняках, слан
цах и др. г. п., обогащенных V. В. являются основными и 
наиболее богатыми рудами для извлечения V. Наиболее 
крупные м-ния известны в Ю.-З. Африке, США и др. 
В А Н А Д И Н И Т — м-л, Pb5[Cl | (V0 4 ) 3 ] . Геке. К-лы коротко-
и длиннопризм. до игольчатых и волосовидных. Желваки, 
корочки и сростки к-лов. Оранжево-красный, бурый до 
желтого. Бл. смолистый до полуалмазного. Тв. 2,5—3. 
Уд. в. 7,1. В з. окисл. Pb м-ний. Разнов.: эндлихит. 
В А Н А Л И Т — м-л, NaAl 8 V 5 Jo 3 8 -30Н 2О. Агр.: налеты, 
корочки, стяжения. Цв. и черта ярко-желтые. Бл. матовый 
восковой до стеклянного. Уд. в. 2,3. В верхней части зоны 
выветривания углисто-кремнисто-глинистых сланцев с окис
ленным орг. веществом. 
В А Н Д Е Н Б Р А Н Д Е И Т [по фам. ван 1ден Бранд] — м-л, 
[ U 0 2 | ( O H ) 2 ] -Cu(OH) 2 . Трикл. Габ. таблитчатый, чешуй
чатый. Сп. сов. по {001}. Темно-зеленый до черного. Тв. 4. 
Уд. в. 5,03. В Cu-U м-ниях с казолитом, склодовскитом, 
кюритом, уранофаном, окисленными сульфидами Си. 
В А Н Д Е Н Д Р И С Ш Е И Т — м-л, 8 [ ( U 0 2 ( O H ) 2 ] 2 -Pb(OH) 2 • 
• 4 Н 2 0 . Ромб., псевдогекс. К-лы бочонкообразные. Сп. сов. 

по {001}. Янтарно-оранжевый. В з. окисл. 
В А Н Д Е Р В А А Л Ь С О В С К А Я Х И М И Ч Е С К А Я С В Я З Ь — 
см. Связь химическая вандерваалъсовская (межмолеку
лярная). 
В А Н О К С И Т — м-л, 2 V 2 0 4 - V 2 0 5 - 8 H 2 0 . Ромб. (?). Агр. 
плотные. Черный, в тонких осколках просвечивает корич
невым. В цементе песчаников с карнотитом, хьюэттитом, 
пинтадоитом, тюямунитом, пиритом, гипсом и др. 
В А Н Т Г О Ф Ф И Т [по фам. Вантгофф] — м-л, Na 6 Mg • 
• [S04]4 . Мон. Агр. слоистые. Бесцветный. Бл. стеклян

ный. Тв. 3,5—4. Уд. в. 2,69. Растворим в воде. В калийных 
солях. 
В А Н У Р А Л И Т по составу—м-л, A l [ O H | ( U 0 2 ) 2 | V 2 0 8 ] • 

• 8 Н 2 0 . Мон. Габ.таблитчатый. Сп. сов. по {0001}. Очень 
хрупок. Лимонно-желтый. Тв. ~ 2 . Уд. в. 3,62. В з. окисл. 
с франсвиллитом, шерветитом, бракебушитом. 
В А Н У Р А Н И Л И Т [по составу]—м-л, [ (Н 3 0) 1 > 2 0 Вао,«Сао.оэ 
K o . , 0 8 P b o , o 3 ] i , 5 9 V 2 U 2 0 1 2 - 4 H 2 . 0 . Ромб. (?). Гр. U-V слю-
док. Габ. пластинчатый, псевдогекс. Сп. сов. по {001}. 
Агр.: налеты, корочки. Желтый. Тв. 2. Уд. в. 3,644. Легко
плавок — расплавляется в темно-красную жидкость. В з. 
окисл.; по трещинам в песчаниках с уранофаном, соддиитом. 
В А Р В И К И Т — м-л, (Mg, F e ) 3 T i [ 0 | B 0 3 ] 2 . Ромб. К-лы 
призм. Сп. сов. по {100}. Темно-бурый до черного. Тв. 3—4. 
Уд. в. 3,4. В магнезиальных скарнах. 
В А Р В О Х Р О Н О Л О Г И Я — метод оценки абс. возраста 
ритмичнослоистых «ленточных» отл. приледниковых озер 
(«варв», по-шведски), предложенный Де-Геером (1940). 
Основан на подсчете годовых пар слоев (летнего алеврито
вого и зимнего глинистого) в разрезах, расположенных не 

далее 1 км друг от друга, с дальнейшей корреляцией кри
вых по мощн. Шкала Де-Геера охватывает период в 17 тыс. 
лет и частично подтверждена данными радиоуглеродного 
метода. Наряду с дендрохронологией — методом подсчета 
годичных колец деревьев, и подсчетом годичных слоев 
в осадках соленых озер — В. является одним из методов, 
существенно дополняющих радиохим. методы абс. геохро
нологии. Син.: метод Де-Геера. 
В А Р Д И Т [по фам. Вард] — м-л, N a A l 3 [ ( O H ) 4 | ( P 0 4 ) 2 ] • 
• 2 Н 2 0 . Тетр. Габ. пирамидальный. Сп. сов. по {001}. Агр. 

зернистые, волокн., сферолитовые. Сине-зеленый. Тв. 5. 
Уд. в. 2,8. В м-ниях фосфатов; в пегматитах. 
В А Р И А Г Р А М М А , Матерон, 1968,— кривая, показываю
щая степень непрерывности Минерализации. Она может 
быть построена по экспериментальным данным, если на 
оси абсцисс отложить расстояние d, а .на оси ординат — 
средние значения квадратов разностей содер. во всех про
бах, отстоящих одна от другой на расстояние d. Система
тическое изложение возможных приложений В. приведено 
в работе Матерона (1968). 
В А Р И А Н Т Н О С Т Ь ( Ч И С Л О С Т Е П Е Н Е Й С В О Б О Д Ы ) — 
число параметров состояния (давление, температура и др.) 
системы, находящейся в термодинамическом равновесии. 
Параметром можно задавать произвольные значения без 
изменения числа фаз системы. Вариантность системы вы
ражается уравнением W = К + 2 — <р (правило фаз Гибб-
са), где W — вариантност/ь, К — число независимых ком
понентов, ф — число фаз. В. выражает число степеней 
свободы равновесной системы. Если число степеней свободы 
равно нулю, то система называется инвариантной или 
нонвариантной. Если число степеней свободы равно еди
нице — моновариантной, если двум — дивариантной, или 
бивариантнрй. В нонвариантной системе равновесие осу
ществляется при вполне определенных значениях всех ее 
параметров. В моновариантной системе одному из парамет
ров можно задавать произвольные значения, в двухвари-
антной — двум и т. д. 
В А Р И А Ц И И М А Г Н И Т Н Ы Е — изменения во времени маг
нитного поля Земли. В геомагнетизме они определяются 
как разность между наблюденным значением элементов 
земного магнетизма и средним их значением за длительный 
промежуток времени (месяц, год). Статистической обра
боткой среди них выделяют периодические (солнечносуточ-
ные, лунносуточные и годовые). Причина их — токи в 
ионосфере. Солнечносуточные вариации протекают по мест
ному времени почти одинаково для всех точек, располо
женных на одной параллели. Амплитуда их летом больше, 
чем зимой, и растет вместе с увеличением географической 
широты (в Ленинграде, напр., вертикальная составляющая 
(Z) изменяется на 7 гамм зимой и на 20 гамм летом). Лун
носуточные вариации имеют незначительную амплитуду 
(1—2 гаммы). При точных магнитных съемках и при ра
боте в высоких широтах в наблюденные значения вводят 
поправки на суточные вариации, используя данные магнит
ных обсерваторий или специальных наблюдений. 
В А Р И А Ц И О Н Н Ы Е И М М Е Р С И О Н Н Ы Е М Е Т О Д Ы — 
иммерсионные методы, основанные на том, что пок. прел, 
жидкостей увеличиваются с уменьшением длины световой 
волны и уменьшаются с повышением температуры. Точ
ность методов ±0,002. Разновидности В. и. м.: дисперсион
ный, термической вариации, двойной вариации. 
В А Р И А Ц И Я •— 1) квадрат стандартного отклонения при 
обработке эмпирических данных; 2) конечная разность 
вида 8U (О, I) = U (О) — [U (I) + U (— 0] /2 , применяе
мая для вычисления локальных аномалий величины. 
В А Р И А Ц И Я Д В О Й Н А Я ( М Е Т О Д Э М М О Н С А Д В О Й 
Н О Й В А Р И А Ц И И ) — способ определения пок. прел, 
с помощью небольшого количества иммерсионных жидко
стей, изменяющих пок. прел, с изменением температуры. 
Для этих жидкостей строятся дисперсионные кривые для 
разл. частей еггектра. Метод позволяет измерять пок. 
прел, вещества для лучей разных длин волн и охарактери
зовать его дисперсию. См. Метод иммерсионный. 
В А Р И Е Т Е Т [Varietas — разнообразие, различие] — резко 
отличающаяся гр. особей или даже отдельные особи в пре
делах одной популяции. Чаще всего его возникновение 
связано с.особыми экологическими условиями, в которых 
находится данная гр. особей. В зоологии и палеонтологии 
В. номенклатурного статуса не имеет и должен рассматри-
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ваться как проявление внутривидовой изменчивости. Син,: 
разновидность. 
В А Р И О Л И [Variola — оспина] — сферолитовые образова
ния, выступающие в вариолитах на выветрелой поверх
ности в виде оспин, имеющих радиальноволокн. или тон
коветвистое строение. Образованы или волокнами одного 
м-ла (напр. плагиоклаза), или тонким прорастанием двух 
(плагиоклаза и авгита) и более м-лов. Термин употребляет
ся только для основных п. 
В А Р И О Л И Т — афанитовая базальтовая (или близкая по 
составу) п., содер. многочисленные шарики (вариоли) 
величиной с горошину. Состав вариолей обычно несколько 
отличается от состава включающей их основной массы. 
В А Р И О М Е Т Р Ы Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Е — приборы для 
измерения горизонтальных компонент градиента силы тя
жести и величин, условно называемых «кривизнами». Глав
ная часть В; г.— коромысло с грузиками, подвешенное 
на тонкой метал, нити. Измерения выполняются при ори
ентации прибора в нескольких азимутах, что требует для 
наблюдений в одной точке 20—40 мин. Ошибка измерения 
1—4 Е. Используются В. г. для выявления малых, но 
резковыраженных аномалий силы тяжести, напр., создан
ных рудными телами. На показания В. г. существенно 
влияет рельеф местности, что вызывает необходимость 
проведения специальных топографических работ для вы
числения топографической поправки. См. Весы крутиль
ные. 
В А Р И С Ц И Т — м-л, А1[Р0 4 ] - 2 Н 2 0 . Крайний член изо
морфной серии В.— штренгит. Ромб. Габ. псевдооктаэд-
рический и др. Сп. ср. по {010}. Агр.: тонкозернистые, 
желваки, корки. Зеленый, желтый. Тв. 4,5. Уд. в. 2,6. 
Экзогенный. Разнов.: редондит. 
В А Р Л А М О В И Т [по фам. Варламов] — м-л, (Sn, Fe)-

(О, ОН) 2 (?). Тетр. Агр. земл. Буровато-желтый. Тв. 1. 
Уд. в. 2,52—3,13. Очень пористый. В м-ниях Sn, продукт 
изменения станнина или касситерита. Возможно, образуется 
из геля. Очень редок. 
В А Р У Л И Т [по м-нию Варутреске] — м-л, (Na, Са) 2» 
•(Mn 2 + , F e 2 + ) 3 [ P 0 4 ] 3 . Изоструктурен с хагендорфитом. 

Член изоморфного ряда В.— хюнеркобелит. 
В А Т Е Р Б Е Р Г , С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) [по р-ну Ватер-
берг в Ю. Африке], Molengraff, 1899,— толща осад. п. в. 
докембрия, развитая на территории ЮАР и Ю. Родезии. 
Сложена гл. обр. пурпурно-красными и коричневыми квар-
цито-песчаниками, иногда косослоистыми, подчиненно кон
гломератами, кремнистыми и глинистыми сланцами, а также 
основными эффузивами; изредка отмечаются известняки. 
Породы собраны в очень пологие складки и слабо изменены; 
в них часто наблюдаются следы мелководья: волноприбой-
ные знаки и трещины усыхания. Залегает несогласно на 
серии Трансвааль. Прорвана щелочными сиенитами, радио
метрический' возраст которых 1700 млн. лет. Относится к 
нижней части в, протерозоя. 
В А Ш Г Е Р Д — устройство для промывки золотосодер. пес
ков; состоит из приемного бункера с грохотом и шлюза. 
Шлюз перегораживается рядом планок, между которыми 
помещается подстилка из войлока или овчины или плетенка 
из прутьев и травы. Песок загружается, в бункер, туда же 
подается вода. Шлихи скапливаются у планок на подстилке. 
Полнота извлечения металла зависит от наклона шлюза й 
количества подаваемой воды; то и другое меняется в зави
симости от состава промываемых песков. 
В А Э С И Т [по фам. Ваэс] — м-л, NiS 2 . Куб. К-лы — окта
эдры и кубы. Изоморфен с пиритом, бравоитом и каттье-
ритом. Сп. по {100}. Серый. Бл. метал. Уд. в. 4,45. В до
ломитовых жилах, в рудах. Образуется при высоком содер. 
Sb в растворах. Мало изучен. 
В Е Б Е Р И Т [по фам. Вебер] — м-л, Na 2 Mg[AlF 7 ] . Ромб. 
Сп. несов. по {101} и {010}. Агр. зернистые. Светло-серый. 
Бл. стеклянный. Тв. 3,5. Уд. в. 2,96. Часто включен в 
криолит. Асе. с флюоритом, хиолитом, топазом, пиритом 
и др. 
В Е Б С Т Е Р И Т [по р-ну Вебстер, С. Каролина, США] — раз-
нов, пироксенита, в состав которого входят как мон., так 
и ромб, пироксены. 
В Е Г Е Н Е Р А Г И П О Т Е З А —см. Гипотеза Вегенера. 
В Е Г Ш А Й Д Е Р И Т [по фам. Вегшайдер] — м-л, N a 2 C 0 3 -
•3NaHC0 3 Трикл. Габ. игольчатый, волокн., таблитча
тый. Сп. ср. по призме. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 
2,5—3. Уд. в. 2,34. Легко растворим в горячей и труднее 

в холодной воде. В содовых озерах замещает трону; заме
щается галитом. 
В Е Е Н И Т [по фам. ван дер Веен] — м-л, 2PbS -(Sb, As) 2 S 3 , 
Sb : As ~ 5 : 3. Ромб. Агр. плотные. Дв. есть. Стально-
серый. Черта буровато-черная. Тв. 156—172 кг/мм2. Уд. в. 
5,92. В мраморе. 
В Е Е Р Б Л У Ж Д А Н И Й — система дугообразно изогнутых 
пойменных грив, возникших в результате перекрытия 
прирусловых валов пойменными отл., и разделяющих 
их межгривных ложбин. По ним можно восстановить по
следовательные стадии смещения русла и роста меандр. 
В пойме может быть несколько систем различно ориенти
рованных В. б., объединяемых в сегменты поймы. 
В Е З Е Ц И Т [по назв. местн. Везея, Чехословакия] — жиль
ный базальтовидный щелочный лампрофир из гр. альнёи-
тов и польценитов, содер. оливин, мелилит и биотит, но 
лишенный авгита (встречаются лишь спорадические зерна 
титан-авгйта). Уст. термин. 
В Е З И Н Ь Е И Т [по фам. Везинье] — м-л, B a C u 3 [ O H | V 0 4 ] 2 . 
Мон. (?). Агр. мелких псевдогекс. полисинтетически сдвой-
никованных пластинок. Сп. ср. по плоскости уплощения. 
Зелено-желтый, темно-оливково-зеленый. Бл. стеклянный. 
Тв. 3—4. 
В Е З У В И А Н [по вулкану Везувий] — м-л, изоморфный 
ряд с крайними членами: Саэ(А1, F e 3 + ) 6 [ ( O H ) 4 | ( S i 0 4 ) s | 
( S i 2 0 , ) 2 ] - Ca„(Ca,M g )(Mg,Fe 2 +) 2 (Al, Fe 3 +) 4 [ (0H)4 | (S i0 4 ) 5 [ 
( S i 2 0 7 ) 2 ] . Известны замещения: Ca — Mn — Na — TR(Ce); 
Ca — Mg; A1[ I V]—Si, 3Ti — 4Fe 3 + ; O—2(OH, F). Реже 
изоморфные примеси Zn, Cr, Be и др. Тетр. Габ. призм., 
бочонкообразный. Сп. несов. Агр.: зернистые, радиально-
лучистые, шестоватые, вкрапленность. Желтый, бурый, 
зеленоватый и др. Бл. стеклянный, жирный. Тв. 6—7. 
Уд. в. 3,4. В скарнах с гранатом и эпидотом. Вторичный 
в гидротерм, измененных габбро, пироксенитах, перидоти
тах; в массивах ультраосновных — щелочных г. п. при
урочен к метасоматическим образованиям — турьитам, ме-
лилитовым, амфиболо-флогопитовым / и кальцито-цеолито-
вым жилам. Разнов.: циприн, вилюит, фругардит, кали-
форнит, хромвезувиан, титанистый В., манганвезувиан, 
бериллиевый В; редкоземельный В. Син.: идокраз. 
В Е З У В И Т [по назв. вулкана] — лейцитовый тефрит, 
представляющий собой современные лавы Везувия, весьма 
богатый калием и содер. до 40% лейцита, 35% авгита, 
около 20% битовнита, около 5% оливина и акцессорных 
м-лов, а также незначительное количество (до 2%) нефе
лина и содалита. 
В Е Й Б И Е И Т — м-л, син. бастнезита. 
В Е Й Б У Л И Т [по фам. Вейбуль] — м-л (?), PbBi 2 (S, Se) 4 . 
Мон. К-лы призм. Сп. сов. Агр. плотные, волокн., листо
ватые. Хрупок. Стально-серый. Бл. метал. Тв. 2—3. Уд. в. 
7,14. Асе. с самородным Аи, самородным Bi, пирротином, 
халькопиритом и др. Возможна смесь козалита и гуана-
хуатита. 
В Е Й Д И Т ( В А Д Е И Т ) [по фам. Вейд] — м-л, K 2 Zr[S i 3 0 9 ] . 
Геке. Габ. таблитчатый. Бесцветный, светло-розовый. Бл. 
алмазовидный. Тв. 5,5—6. Уд. в. 3,1. В нефелиновых 
сиенитах; в вулк. жерлах 3 . Кимберлея. 
В Е Й З Е Л Ь Б Е Р Г И Т — авгитовый порфирит с преимущест
венно гиалопилитовой (андезитоврй) основной массой. 
Палеотипный аналог авгитового андезита. 
В Е Й Л Е Н Д И Т [по фам. Вейленд]—м-л, (Bi, Ca)As 3-
• [ Р 0 4 , S i 0 4 ] 2 ( O H ) 6 . Триг. Изоструктурен с плюмбогум-

митом. Агр. плотные, тонкозернистые. Белый, Бл. стек
лянный. Тв. 4—5. Уд. в. 3,86. В пегматите, прожилки и 
корочки на бисмутотанталите. 
В Е Й Л Е Р И Т [по назв. Вейлер, Шварцвальд] — м-л, 
B a A l 3 H o - i [ A s 0 4 , S 0 4 ] 2 ( O H ) 7 _ 6 . Бариевый аналог идаль-
гоита; мышьяковый бариевый аналог сванбергита. Триг. 
К-лы псевдокуб. ромбоэдры. Белый. Уд. в. 3,75. Налеты 
на барите, за счет которого образуется В. Асе. с миметези-
том^ а дам ином. 
В Е Й Л И Т [по фам. Вейл] — м-л, CaH[As0 4 ] . Фарфоро-
видные псевдоморфозы по фармаколиту и гайдингериту 
и порошк. корки. Белый. Бл. жирный, слегка перламутро
вый. Уд. в. 3,48. В з. окисл. с др. вторичными арсенатами. 
Искусственный В.— трикл. 
В Е Й Л Ь Б У Р Г И Т — кератофир с порфировой или минда-
лекаменной структурой, содер. в фенокристаллах альбит 
или ортоклаз, а в основной массе кроме этих м-лов — хло
риты, биотит, мусковит, щелочную роговую обманку, 
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титан-авгит, магнетит, пирит, сидерит, очень редко кварц. 
Для В. характерны высокие содер. щелочей (при преобла
дании Na над К) и воды, низкое содер. кремнезема (Формо
зова, 1963). 
В Е Й Н Ш Е Н К И Т — м-л, 1. Син. чёрчита. 2. Бурая рого-
вая^обманка, бедная FeO. 
В Е Й С А З А К О Н — син. термина закон поясов. 
В Е Й С Б А Х И Т — м-л, разнов. англезита, содер. до 8,45% 
ВаО. 
В Е Й С С Е Н Б Е Р Г А М Е Т О Д — см. Метод Вейссенберга. 
В Е Й С С И Т [по фам. Вейсс] — м-л, Си 2Те. Псевдокуб. 
Агр. сплошные. Синевато-черный. Бл. метал. Тв. 3. Уд. в. 6. 
В золотоносных кварцевых жилах в асе. с пиритом, теллу
ром, сильванитом, петцитом, риккардитом. Редкий. 
В Е К — 1. В исторической геологии единица относительной 
геохронологической (геоисторической) шкалы, соответст
вующая времени образования отл. яруса. Подразделения 
века называются «время» или «фаза». 2. В геохимии (Ферс
ман, 1927) «век» (или «вэк») — единица измерения энергии 
кристаллической решетки, равная частному от деления 
величины ека (Ек) иона на валентность данного иона (за
ряд). Введена для сравнения величины энергии разл. ионов 
независимо от их валентности. 
В Е К Б Р О Н З О В Ы Й — этап в развитии культуры чело
века, следовавший за неолитом, когда впервые начали 
изготовлять орудия из металла, вначале из меди (энеолит, 
медный век), а затем из бронзы. Начался в Египте и Месо
потамии за 3500 лет до н. э., в Причерноморье за 3000 лет 
до н. э. и в С. Европе около 2300 лет до н. э., окончился 
в конце второго тысячелетия до н. э. 
В Е К Ж Е Л Е З Н Ы Й — этап развития доисторической куль
туры человека, следовавший за бронзовым веком. В это 
время был открыт способ получения железа из руды. 
Начался в Египте за 1300 лет до н. э., в Европе около 
1000 лет до н. э. 
В Е К К А М Е Н Н Ы Й — этап в развитии человеческой куль
туры от появления первых каменных орудий до распро
странения орудий из меди и бронзы. Кроме каменных, 
изготовляли орудия из кости и дерева. Делится на палеолит 
(древний), мезолит (средний) и неолит (поздний). Начался 
около 800 тыс. лет назад и закончился в Европе около 
4 тыс. лет назад. 
В Е К Т О Р И А Л Ь Н О С Т Ь — в кристаллографии син. терми
на анизотропность. 
В Ё Л Е Р И Т [по фам. Вёлер] — м-л, Ca 2NaZr[(F,OH, 0 ) 2 | 
S i 2 0 7 ] . Мон. К-лы призм., таблитчатые. Сп. ср. по {010}, 
несов. по {100} и {ПО}. Желтый, серый. Тв. 6—6,5. Уд. в. 
3,4. В щелочных пегматитах; в нефелиновых сиенитах. 
В Е Л И К И Е П Е Р Е Л О М Н Ы Е Э П О Х И — см. Эпохи вели
ких обновлений. 
В Е Л И Н И Т [по фам. Велин]—м-л, (Mn 2+, Mg) 3 (Mn 3 +, Fe)-
•(Si, W, S b ) 0 7 - x (OH)x . Геке. Сп. ср. {0001}. Красновато-
черный. Бл. смоляной. Тв. 4. Уд. в. 4,47. В гаусманнито-
вых рудах с баритом, кальцитом, саркинитом и аделитом. 
В Е Л И Х О В И Т — жильный битум из района сел. Велихов-
ка (Ю. Урал), принадлежащий к классу оксикеритов. 
До выделения оксикеритов в особую классификационную 
гр. под назв. В. объединялись битумы, промежуточные 
между грэемитами и альбертитами. В настоящее время 
термин В. классификационного значения не имеет. 
В Е Л И Ч И Н А Д В У П Р Е Л О М Л Е Н И Я — син. термина сила 
двупреломления. 
В Е Л И Ч И Н А С И М М Е Т Р И И ( М А К С И М А Л Ь Н А Я ) — чис
ло, показывающее, сколько раз в виде симметрии повто
ряются равноценные точки общего положения. Это число 
равно числу граней общей формы, а также числу симмет
рических операций данного вида симметрии. 
В Ё Л С Е Н Д О Р Ф И Т [по местности Вёлсендорф, Бавария] — 
м-л, 2 [U0 2 | (OH) 2 ] -РЬО. Ромб. Агр.: радиальнолучистые, 
желваки, корки. Сп. ср. по {001}. Ярко-красный. Уд. в. 
6,8. Асе. с урановой смолкой. Вторичный. 
В Е Л Ь Д , В Е Л Ь Д С К И Е О Т Л О Ж Е Н И Я [по назв. Weal-
den — лесной территории в юж. части Англии], Middleto-
пе, 1812; более точное определение дано Форбсом (Forbes) 
в 1850 г.— континентальные (озерные и дельтовые) отл. 
нижней части н. мела с остатками наземных растений и 
пресноводных животных, развитые на юге Англии, в сев. 
части Франции и в Бельгии. Возраст их от берриаса или 
валанжина до баррема. Назв. применяется также для ана
логичных по генезису отл., подстилающих морской валан-

жин в ФРГ, ГДР и Польше, в основном относящихся только 
к берриасу. Иногда назв. «вельд» неправильно использует
ся для разновозрастных континентальных нижнемеловых 
(доальбеких) отл. др. стран. Термин местного фациального 
значения. 
В Ё Л Ь К Е Р И Т — З С а 3 [ Р 0 4 ] 2 -СаО — оксиапатит — гипоте
тический минал. Изл. термин. 
В Е Н Д ( В Е Н Д С К И Й К О М П Л Е К С ) [по древнему славян
скому племени «венды» или «венеды»], Соколов, 1950,— 
наиболее молодые отложения докембрия, осадочного 
чехла Восточно-Европейской платформы, залегающие на 
кристаллическом фундаменте или на более древних тол
щах в. протерозоя (в. рифея). Развиты преимуществен
но в зап. р-нах Восточно-Европейской платформы; на во
стоке платформы им соответствуют отл. верхнебавлинской 
серии. Первоначально к В. относили песчаники, гравелиты, 
алевролиты и глины валдайской серии. Впоследствии к 
нему были присоединены нижележащие осад.-вулканоген
ные отл. волынской серии: аркозы, гравелиты, тиллитопо-
добные п., туфы, туффиты и основные эффузивы. По дан
ным некоторых исследователей, между обеими сериями 
имеется несогласие, выраженное, в частности, в разл. плане 
их распространения. Радиометрический возраст г. п. (по 
глаукониту): волынской серии 690—650 млн. лет, валдай
ской серии 606—570 млн. лет. В п. валдайской серии встре
чаются остатки Laminarites, червей, трилобитоморфных 
и разл. микрофитопланктона. Вендские отл. согласно пере
крываются балтийской серией н. кембрия, содер. остатки 
древнейшей скелетной фауны. Одни исследователи рас
сматривают В. как самое молодое подразделение протеро
зоя, другие — как древнейшее подразделение палеозоя. 
Термин «венд» часто употребляется как син. эокембрия, 
для обозначения самых молодых отл. докембрия разл. 
регионов. 

В Е Н И Н Г - М Е Й Н Е Ц А Г И П О Т Е З А П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я 
О С Т Р О В Н Ы Х Д У Г — см. Гипотеза происхождения ост
ровных дуг Венинг-Мейнеца. 
В Е Н И Т [vena — вена, жила] — генетическая разнов. миг
матита, жильная часть которого формируется в результате 
почти изохим. преобразования исходной п.: селективного 
плавления (анатектоидные или анатектические В.) или 
метаморфической дифференциации без участия расплава. 
Термин введен (по аналогии со старой венозной кровью) 
Холмквистом (Holmquist, 1910) в противовес термину 
«артерит». Послойные В. всегда являются синтектониче-
скими образованиями, возникающими одновременно с пла
стическими деформациями исходных п., в отличие от по
слойных миметических (подражающих) мигматитов или 
псевдомигматитов, облик которых обусловлен первичным 
неоднородным строением тонкопереслаивающихся осад, 
образований. Часто термин В. используют как син. послой
ного гнейса, не вкладывая генетического смысла, что не
правильно. Иногда В. подразделяются на сингенетические 
и эпигенетические. Син.: мигматит латераль-секреционный, 
мигматит эндогенный, эндомигматит, эндохоризмит. 
В Е Н И Т С И Н Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й , Holmquist, 1921,—миг
матит, образовавшийся при изохим. перекристаллизации 
за счет первично разнородной тонкослоистой осад. п. В на
стоящее время вместо В. с. используются термины псевдо
мигматит или миметический мигматит. В. с. противопо
ставляется эпигенетическому вениту, жильный материал 
которого выплавлялся из вмещающей п. 
В Е Н И Т Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — см. Венит сингенети
ческий. 
В Е Н К И Т — м-л, (Ва, К) 4 , 5 (Са, N a ) 4 , 3 [ ( O H ) 4 | ( S 0 4 ) 2 | 
A l 9 S i i 2 0 4 2 ] . Геке. Габ. столбчатый. Отд. по пинакоиду. 

Агр. кристаллически-зернистые. Серый. Бл. стеклянный 
до жемчужного. Тв. 6. Уд. в. 3,2. Обнаружен между бари
товым слоем и известково-силикатной г. п. 
В Е Н Л О К С К И Й Я Р У С , В Е Н Л О К [по местности Венлок 
в Шропшире, Англия], Murchison, 1839,— второй снизу 
ярус силурийской системы. Ограничен граптолитовыми 
зонами — Cyrtograptus murchisoni — Monograptus testis; 
подразделяется на 6 граптолитовых зон. Син.: уенлокский 
ярус, уенлок, уинлок, уэнлок. 
В Е Н С К И Й « Я Р У С » [по г. Вена] — иногда употребляется 
как син. термина виндобонский «ярус*-. 
В Е Н Т Е Р С Д О Р П С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) [по сел. Вен-
тередорп, Ю. Африка], Hatch, 1903,—толща докембрия, 
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развитая на территории ЮАР и в Ю. Родезии. Сложена 
гл. обр. основными, реже кислыми эффузивами и их пи-
рокластическими продуктами, чередующимися с конгло
мератами, гравелитами, песчаниками, кварцитами и глини
стыми сланцами. Базальные конгломераты иногда золото
носны. Залегают несогласно на разных горизонтах серии 
Витватерсранд и древних гранитах; перекрывается несо
гласно серией Трансвааль. Граниты бушвельдского ком
плекса, рвущие Трансвааль, датируются изотопными ме
тодами 1900—2000 млн. лет. На этом основании В. отно
сится к н. или ср. протерозою-
В Е Н Т И Ф А К Т Ы ( « Э О Л О В Ы Е Г А Л Ь К И » ) — изл. син, 
термина ветрогранники. 
В Е Р Г Е Н Т Н О С Т Ь [нем. Vergenz] — видимое направление 
смещения масс в складчатых зонах или их частях, выражен
ное в одностороннем наклоне осевых поверхностей складок, 
в однотипных направлении их опрокидывания, наклоне 
поверхностей надвигов и направлении перемещения слоев 
по надвигам и в тект. покровах. В. может быть центробеж
ной, центростремительной или односторонней. В первом 
случае она направлена от оси складчатого сооружения к 
передовым и межгорным прогибам, что придает этому 
сооружению веерообразное строение. Второй случай харак
терен для некоторых межгорных прогибов. Нередко преоб
ладает односторонняя В. 
B E Р Д Е Л И Т — м-л, светло-зеленая разнов. турмалина. 
В Е Р И Т — эффузивная щелочная базальтоидная п., почти 
не содер. фельдшпатидов; содер. в черной пехштейновой 
массе выделения оливина и диопсида (или авгита) — до 
15%, а также флогопита (или биотита) и акцессорные м-лы 
(апатит, шпинель, рудный м-л), более 2/3 составляет стекло. 
В. иногда неправильно рассматривается как меланократо-
вый трахит. 
В Е Р Л И Т [по фам. Верле] — 1. М-л (?), BiTe. Триг. Агр, 
пластинчатые. Сп. сов. Оловянно-белый. Бл. метал. Тв. 2 , 
Уд. в. 8,44. В асе. с др. теллуридами, а также с галенитом, 
пиритом, борнитом, халькопиритом и самородным Аи. 
Изучен плохо. Возможно является смесью разл. м-лов. 
Син.: пильзенит, берженит. 2. Разнов. перидотита, состоя
щая из оливина и мон. пироксена (диаллага или диопсида). 
Син.: бёжениит. 
В Е Р М И К У Л И Т [ v e r m i c u l a t u s — червеобразный, по свой
ству образовывать червеобразные агр. при нагревании] —• 
м-л, M g 2 , 3 6 F e 3 + „ , 4 8 A l o , i 6 [ ( O H ) 2 | A l , , 3 e S i 2 , 7 j O , o l 0 - " - -
• [Mgo ,32(H20)4] . Состав изменчив. Структура близка 
монтмориллонитовой. Мон. Габ.: чешуйчатый, таблитча
тый. Сп. сов. по {010}. Бронзово-желтый до бурого, зелено
ватый. Бл. тусклый. Листочки мягкие и гибкие. Тв. 1—1,5. 
Уд. в. « 2 , 3 . При резком нагревании при 300° и 800— 
1000 °С В. вспучивается благодаря образованию пара, раз
дирающего слои структуры. В. всегда вторичный, возни
кает в процессах гипергенной и иногда гидротерм, гидрата
ции магнезиально-железистых слюд, реже неслюдистых 
м-лов. В. характеризуются повышенной огнестойкостью 
(Гпл около 1400 °С), высокой звукопоглощающей способ
ностью, низкой теплопроводностью, химико-биологической 
инертностью, высокой пористостью и фильтрующей спо
собностью. Промышленные скопления В. образуются в 
древних корах выветривания на массивах ультраосновных 
и щелочных п. (I генетический тип), серпентинитов (II тип), 
в зонах контактов магнезиальных карбонатных п. с алюмо-
силикатными п. (III тип) и п. основного состава, залегаю
щих в комплексах гнейсов и гранито-гнейсов (IV тип). 
Возможно образование небольших скоплений В. гидротерм, 
генезиса, напр., в оторочках гранитных пегматитов, зале
гающих в серпентинитах. Наибольшее практическое значение 
имеют м-ния В. I и IV генетических типов. 

Применение В. возможно в трех направлениях: 1) в ка
честве горячей и холодной изоляции разл. технологического 
оборудования, 2) в строительстве — как наполнитель бето
на, штукатурной смеси, засыпки и др., 3) в сельском хо
зяйстве — как развернутый аккумулятор влаги, наполни
тель в смеси с минер, удобрениями для сохранения сыпу
чести последних, как субстрат для гидропоники, для вы
ращивания полезных для растений бактерий и др. Наиболее 
крупные м-ния I типа: Ковдорское в Мурманской обл., 
Кокшаровское в Приморском крае, Инаглинское в Якутии 
и Барчинское в Казахстане; II типа: Булдымское на Урале; 
III типа: Алданская гр. и Слюдянка на Байкале и IV типа: 
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Потанинское на Урале, Приазовская гр., Татьяновское 
в Приморском крае, гр. Южноказахстанских м-ний. 
В Е Р Н А Д И Т [по фам. Вернадский] — м-л, из гр. псило-
мелана — вада, вероятно, близок к Н г М п 0 3 + Н 2 0 . Амор
фен. Агр.: сплошные массы, натечные выделения, корки. 
Черный. Бл. смоляной. Тв. 2 до 6 (у плотных). Уд. в. 
3—3,3. Продукт изменения силикатов и карбонатов Мп 
в з. окисл. 
В Е Р Н А Д С К И Т — м-л, идентичен антлериту; образует 
псевдоморфозы по долерофаниту. 
В Е Р Н Е Р И Т — м-л, уст. син. скаполита. 
В Е Р Н Е Р И Т И З А Ц И Я ( С К А П О Л И Т И З А Ц И Я ) — процесс 
замещения плагиоклазов скаполитом (вернеритом). Син.: 
дипиризация, скаполитизация. 
В Е Р Н Е Р И Т И Т — п., почти полностью состоящая из вер-
нерита (скаполита). 
В Е Р О Я Т Н О С Т Ь — числовая характеристика степени воз
можности появления случайных событий в определенных 
условиях, которые могут повторяться неограниченное число 
раз. При определенных условиях В. события равна отно
шению числа благоприятных этому событию исходов к чис
лу всех возможных равновероятных исходов. Аксиомати
ческое определение В. (по А. Н. Колмогорову): 1. Каждому 
случайному событию А из поля событий S поставлено в 
соответствие неотрицательное число Р (А), называемое его 
В. 2. Если А достоверное событие, то В. этого достоверного 
события равна единице. 3. Если события Ait А2, . . . 
. . . A„-i, Ап попарно несовместимы, то В. суммы таких 
событий равна сумме их В.: Р(А jw/ law. . .^An-i^An) = 
= Р (Ai) + Р (А2) + . . . + Р (An-,) + Р (А„). В геол. 
приложениях вероятностный подход особенно важен при 
построении моделей процессов. 
В Е Р О Я Т Н О С Т Ь У С Л О В Н А Я — с м . Условная вероят
ность. 
В Е Р П Л А Н К И Т [по фам. Вер-Планк] — м-л, В а б М п а -
• [ ( O H ) 6 | S i 6 0 , 8 ] (?). Геке. К-лы призм. Сп. сов. по {1120}, 

отдельность по {0001}. Агр. радиальнолучистые. Буровато-
оранжевый. Бл. стеклянный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 3,5. В квар
цитах вместе с силикатами Ва. 
В Е Р Р У К А Н О — местное назв. полимиктового конгломе
рата из верхнепалеозойских отл. С. Италии (по местечку 
в Тоскане); в его составе находятся кварцевый порфир, 
глинистые сланцы, мелафировая и др. п. 
В Е Р Т Е К С [лат. vertex — полюс, высшая точка] — точка, 
в которой сходятся линии, соединяющие отметки одноимен
ных границ разрезов при проективной корреляции. 
В Е Р Ф Е Н С К И И « Я Р У С » [по дер. Верфен в Зальцбурге, 
Австрия], Mojsisovics, 1879,— см. Скифский *ярус>. 
В Е Р Х Н Е Ж А Б Е Р Н Ы Е — син. термина переднежаберные. 
В Е Р Х 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 верхнечетвертичные. 
В Е Р Х Н И Й К Р А С Н Ы Й Л Е Ж Е Н Ь — верхнее подразделе
ние Мертвого красного лежня. Иногда называется Саксо
нии. Соответствует кунгурскому ярусу и значительной 
части артинского яруса. 
В Е Р Х Н Я Я М А Н Т И Я З Е М Л И — см. Мантия Земли 
верхняя. 
В Е Р Х О В О Д К А — временное или сезонное скопление под
земных вод в зоне аэрации, в п. (почво-грунтах), залегаю
щих близко от поверхности и подстилаемых линзами или 
выклинивающимися нропластками водонепроницаемых или 
слабо проницаемых п. (грунтов). В. исчезает вследствие 
почвенного испарения или просачивания вниз, или стекания 
по краям линзы. 
В Е Р Х О В Ь Е — 1. В. реки — верхний участок реки, воз
никает при слиянии ручьев, подземных источников или 
истекает из болота, озера. Продольный профиль недоста
точно выработан вследствие еще малого количества воды 
и постоянной тенденции рек, отступая, осваивать новые 
площади, расширяя свой басе. На дне долины В. рек от
кладывается временный выстилающий (инстративный) ал
лювий, который в следующий паводок может быть унесен, 
а русло углублено и уже на новом уровне отлагается новая 
порция аллювия. 2. В. долины — верхний участок долины, 
обычно отличается постоянным преобладанием глубинной 
эрозии, слабой разработанностью часто порожистого русла, 
слабо развитыми террасами. 
В Е Р Ш И Н А —самая высокая часть поднятия (увала, гря
ды, холма, горы, хребта), от которой местность понижается 
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во все стороны. Ограничена замкнутой линией подошвы. 
Различают В. плоские, куполообразные, заостренные, пики. 
В Е Р Ш И Н А Т Е Р М И Ч Е С К О Г О Э Ф Ф Е К Т А — син. тер
мина пик термического эффекта. 
В Е Р Ш И Н Ы К Р И С Т А Л Л А — точки пересечения ребер. 
В кристаллической структуре соответствуют узлам решетки. 
В Е С О Б Ъ Е М Н Ы Й ( Г О Р Н Ы Х П О Р О Д , Р У Д ) — отноше
ние веса руды или п. (твердой, жидкой и газообразной фаз) 
к ее объему. Единица измерения в СГС — Г/см3, в СИ —• 
Н/м 3. В. о. зависит от минер, сост., структуры, текстуры, 
пористости, трещиноватости и влажности руды. В зависи
мости от этих факторов В. о. руды на м-ниях колеблется 
в широких пределах. Является одним из важных показате
лей при подсчете запасов. Существуют лабораторный (по об
разцам) и полевой (по валовым пробам, объемом 5—10 м 3 ) 
способы определения В. о. В первом случае объем образца, 
предварительно покрытого тонкой пленкой парафина, 
определяют в мерном сосуде с жидкостью, во втором — 
непосредственным замером участка горной выработки (шур
фа, канавы, штрека и др.), откуда взята валовая проба 
на определение В. о. Рекомендуется (см. «Подсчет запасов 
полезных ископаемых», Госгеолтехиздат, 1960) делать 
10—20 определений В. о. по каждому природному типу 
руды. Каждое измерение В. о. должно сопровождаться 
определением влажности руды. В. о. г. п. в Г/см 3 численно 
равен их плотности. В. о. рекомендуется использовать для 
расчета баланса вещества при изучении метасоматического 
породо- и рудообразования (Казицын, Рудник, 1968). 
Рекомендуется в дальнейшем использовать термин плот
ность пород. 
В Е С У Д Е Л Ь Н Ы Й ( В Е Щ Е С Т В А , Г О Р Н Ы Х П О Р О Д , 
М И Н Е Р А Л О В ) — отношение веса тела к занимаемому 
им объему. В. у. г. п. равен отношению массы твердой 
фазы к ее объему. В. у. м-лов — отношение их веса к объему. 
Единица измерения в СГС — дин/см3, в СИ — Н/м 3 . В. у. 
г. п. зависит от В. у. породо-образующих, акцессорных и 
рудных м-лов и их процентного содер. Он изменяется от 
2,0 до 3,4; при обогащении п. рудными м-лами достигает 5. 
В. у. м-лов изменяется от 0,9 до 23; главных породообразу
ющих м-лов — от 2 до 3,4. Для многих м-лов наблюдаются 
колебания В. у. в пределах 5% (реже 10%), что связано 
с непостоянством хим. сост. В. у. г. п. может быть рассчи
тан петрографическим путем на основе данных о В. у. ми
нер, составляющих или их кристаллохимических парамет
ров, а также данных об их объемном или весовом процент
ном содер. (Рудник, 1966^. 
В Е С Э К В И В А Л Е Н Т Н Ы Й — син. термина количество 
молекулярное. 
В Е С Б И Т [по древнеримскому назв. Везувия — Весбиус] — 
продукт извержения вулкана Соммы (Италия), состоящий 
приблизительно из 60% лейцита, 18% мелилита, 20% авги
та и 2% магнетита. 
В Е С Е Л И И Т — см. Весцелиит. 
В Е С Л И Е Н И Т — м-л, разнов. ромеита с повышен, со
дер. Р. 
В Е С О В О Е О Б И Л И Е — изл. син. термина биомасса. 
В Е С С Е Д И Т — жильный щелочной лампрофир из гр. поль-
ценитов, состоящий из оливина (1/4), монтичеллита (1/10), 
мелилита (1/3), флогопита и нефелина (1/10), перовскита, 
рудного м-ла и апатита. Изл. термин. 
В Е С Т Г Р Е Н И Т — м-л, (Bi, Са)(Та, N b ) 2 0 6 ( O H ) . Изо-
структурен с пирохлором. Желтый до бурого. Бл. смоля
ной. Тв. 5. Уд. в. 6,5. В литиевом пегматите. 
В Е С Т Ф А Л Ь С К И Й Я Р У С , В Е С Т Ф А Л [по Вестфалии], 
Lapparent, 1893,— соответствует ср. карбону согласно де
лению, принятому в СССР, или ср. ярусу в. карбона со
гласно делению, принятому в 3 . Европе. Первоначально 
выделен в широком объеме (с включением отл. намюрского 
яруса). Ныне принят в 3 . Европе в узком объеме, предло
женном Стенье в 1901 г. (без намюрского яруса). 
В Е С Ц Е Л И И Т ( В Е С Е Л И И Т ) — [по фам. Веселый] — м-л, 
(Си, Zn) 3 [ (OH) 3 |P04] - 2 Н 2 0 . Р замещается As до отноше
ния As : Р — 1 : 1,03. Мон. Габ. короткопризм., толсто
таблитчатый. Сп. по {001} и {НО}. Агр. зернистые. Зелено
вато-синий до голубого. Тв. 3,5—4. Уд. в. 3,53. В з. окисл. 
медных м-ний. Очень редкий. 
В Е С Ы К Р У Т И Л Ь Н Ы Е — общее обозначение чувствитель
ных систем, предназначенных для измерения компонент 
градиента силы тяжести. Представляют собой тонкую ме
таллическую нить, на которой подвешен стержень с грузи

ками на концах. При наличии изменения силы тяжести по 
горизонтали нить закручивается на некоторый угол, изме
ряемый с помощью специальных устройств. См. Варио
метры гравитационные. 
В Е С Ы М А Г Н И Т Н Ы Е — с м . Магнитометры. 
В Е С Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е — применяются при 
определении гранулометрического состава п. по весу осад
ка, выпадающего из суспензии. Используются: 1) двуплеч-
ные В. с. Свен-Одена, в которых осадок улавливается на 
чашечку весов, автоматически периодически взвешивается 
и графически регистрируется результат; 2) гидростатические 
весы Фигуровского, основанные на использовании упругих 
свойств стеклянных или кварцевых палочек, деформация 
которых по мере выпадения осадка дает возможность рас
считать гранулометрический состав; 3) прибор Стейрманда, 
в котором концентрирующийся в специальной седимента-
ционной трубе осадок периодически взвешивается; по за
кону Стокса вычисляется размер частиц каждой пробы; 
4) прибор, состоящий из седиментационной трубы с заклю
ченной в ней чашечкой торзионных весов, периодически 
определяющих приращение осадка. Нижний предел раз
мерности частиц при определении гранулометрического со
става в двух последних приборах — 6 и 3 ц. 
В Е С Ы С У С П Е Н З И О Н Н Ы Е — прибор для определения 
содер. пелитовых фракций в осадках на основе измерений 
плотности суспензии и воды, в которой взвешен материал 
осадков. 
В Е Т В Л Е Н И Е П О Б Е Г А — происходит в процессе роста 
растения. Существует два основных типа ветвления: дихо
томическое и моноподиальное. При дихотомическом (виль
чатом) ветвлении из точки роста развиваются две одинако
вые ветви. При моноподиальном ветвлении главная ось 
продолжает расти, а ниже ее точки роста образуются боко
вые ветви либо в восходящей последовательности, либо 
сближенные и образующие мутовки. Дихотомическое вет
вление встречается обычно у менее организованных расте
ний — многих водорослей, псилофитов, печеночных мхов, 
плаунов. Моноподиальное ветвление (моноподии) бывает 
у водорослей, лиственных мхов, хвощей, семенных расте
ний (напр., у хвойных, клена, бука, многих трав). Из мо
ноподия может развиться ложная дихотомия. Распростра
нено также ветвление, называемое симподиальным. Оно 
может развиться как из дихотомии, так и из моноподия и 
представляет собой результат более быстрого развития 
сначала одной из ветвей, обгоняющей др. в своем росте, 
а затем обгоняемой др. ветвями (процесс «перевершинива-
ния»). В итоге получается как бы одна ось (ствол, стебель), 
но состоящая из ряда осей разных порядков. Симподиаль-
ное ветвление наблюдается у большинства древесных дву
дольных растений. 
В Е Т В Л Е Н И Е П О Б Е Г А Д И Х О Т О М И Ч Е С К О Е — син. тер
мина дихотомия. См. Ветвление побега. 
В Е Т Е Р — один из важных рельефообразующих и геол. 
агентов; разрушает п. путем выдувания, развевания, шли
фования (дефляции, коррозии), переносит и откладывает 
обломочный материал и создает разнообразные скульптур
ные и аккумулятивные формы рельефа. Наиболее эффек
тивна деятельность В. в пустынях, особенно на аллювиаль
ных равнинах и в аридных высокогорьях. 
В Е Т Е Р Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й —обладающий скоростью, при 
которой начинает перемещаться песок, формируя эоловые 
формы рельефа. В зависимости от погоды и гранулометри
ческого состава песков нижняя граница силы В. э. различна. 
Летом в Каракумах это примерно 3—5 м/сек; зимой, когда 
песок сцементирован льдом, нижняя граница В. э. может 
достигать штормовой силы. 
В Е Т Л У Ж С К И Й « Я Р У С » [по р. Ветлуге], Мазарович, 
1939,— нижнетриасовые континентальные отл. с лабирин-
тодонтами на Восточно-Европейской платформе, соответ
ствует ветлужской серии. Ныне не употребляется. 
В Е Т Р О Г Р А Н Н И К И — угловатые трех-, четырехугольные, 
многоугольные и фигурные обломки п. разл. формы, об
точенные ветром, несущим песчинки. Размер В. от долей 
см до 10 см и более в наибольшем поперечнике. Поверх
ность В. корродирована, покрыта кавернами, штриховкой, 
ячеями выдувания и порами. В. либо отшлифованы, либо 
покрыты форфоровидными корочками кремния, доломита 
или темной марганцовистой пленкой («пустынный загар>). 
В. чаще рассеяны на поверхности; в ископаемых осадках 
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встречаются в виде линз среди эоловых отл. Термин пред
ложен Карловым (1951). Син.: многогранники эоловые. 
В Е Ч Н А Я М Е Р З Л О Т А — близповерхностная подземная зо
на с отрицательной температурой г. п., сохраняющаяся ве
ками и даже тысячелетиями. Основные признаки вечномерз-
лых п.: отрицательная температура и состояние свободной 
в них влаги в виде льда. Вечномерзлые п. залегают на не
которой глубине от дневной поверхности, под слоем сезон-
нопротаивающих п. (см. Мерзлота); мощн. вечномерзлых 
п.— от нескольких до многих сотен м. В. м. имеет либо 
сплошное, либо прерывистое распространение. Длительность 
ее существования доказывается сохранностью в п. (нетлен
ными на протяжении десятков тысяч лет) трупов вымер
ших животных — мамонтов, носорогов и др., сохранением 
слоев древних подземных льдов большой мощн. В научном 
отношении термин не точен. См. Оледенение подземное. 
В Е Щ Е С Т В А А С Ф А Л Ь Т О - С М О Л И С Т Ы Е — широкая гам
ма темноокрашенных неуглеводородных компонентов би
туминозных веществ, включающая все элементы их груп
пового состава, кроме масляной фракции: 1) силикагеле-
вые смолы — компоненты, растворимые в петролейном 
эфире и адсорбируемые из него силикагелем, флоридином 
и др. В зависимости от применяемого для десорбции рас
творителя различают смолы бензольные, спирто-бензоль-
ные и др. Иногда выделяют также петролейно-эфирные 
смолы, извлекаемые из силикагеля петролейным эфиром 
при нагревании, но после удаления масляных компонентов 
на холоде; 2) асфальтены — нерастворимые в петролейном 
эфире компоненты, осаждаемые им из раствора в бензоле, 
хлороформе и др. Иногда выделяют под назв. карбенов 
высшие фракции асфальтенов, отличающиеся пониженной 
растворимостью (нерастворимы в четыреххлористом угле
роде, в бензоле). Иногда (особенно в совр. или слабо изме
ненных катагенезом осадках) из асфальтенов выделяется 
фракция асфальтогеновых кислот, отличающихся раствори
мостью в спирте; 3) карбоиды — нерастворимые в хлоро
форме и сероуглероде компоненты, являющиеся главной 
частью группового состава керитов и антраксолитов. 
По элементарному составу каждое последующее звено в 
ряду В. а.-с. отличается от предыдущего более высоким 
содер. углерода и более низким содер. водорода. В. а.-с. 
синбитумоидов, а также сильно выветрелых разностей 
битумов (оксикеритов, гуминокеритов) в среднем харак
теризуются повышенным содер. кислорода. За последнее 
время через посредство люминесцентной битуминологии 
стал получать распространение термин «смолисто-асфальте-
новые компоненты» на правах син. термина В. а.-с. Этот 
чисто аналитический термин отвечает более узкому поня
тию (смолы + асфальтены), чем термин В. а.-с , и не 
может, строго говоря, расцениваться как его син.; попытки 
внедрения его в битуминологическую терминологию нельзя 
признать оправданными. О. А. Радченко. 
В Е Щ Е С Т В А Б И Т У М И Н О З Н Ы Е — собственно битумы и 
битумоподобные (природные и искусственно получаемые) 
вещества (см. Битум во всех трех его значениях). Ранее 
(Абрагам, 1934 и др.) назв. В. б. распространялось нередко 
также на широкую гр. веществ, именовавшихся пиробиту-
мами, что в генетическом аспекте безусловно не может 
быть оправдано. 
В Е Щ Е С Т В А Г У М И Н О В Ы Е — аморфные темноокрашен-
ные вещества, продукт биохимического разложения отмер
ших остатков организмов, в основном растительных. В их 
основе лежит полициклическая, преобладающе аромати
ческая структура; В. г. включают гуминовые кислоты и 
их соли (гуматы) и гумины. Присутствуют в почвах, торфе, 
Гумусовых углях и рассеянном орг. веществе п., содержа
щем элементы гумусового происхождения. 
В Е Щ Е С Т В А К Р А С Я Щ И Е — вещества, применяемые в 
гидрогеологии в качестве индикаторов: флюоресцеин, эозин, 
эритрозин, флюорантон, красная конго — для щелочных и 
нейтральных вод; метиленовая синька, анилиновая синяя, 
понсо красная 2R — для кислых вод. Они употребляются 
для определения скорости движения воды подземного пото
ка и гидравлической связи между отдельными этажами 
водоносных п. 
В Е Щ Е С Т В А Л Е Т У Ч И Е (в горючих ископаемых) — газо-
и парообразные продукты, выделяющиеся при разложении 
орг. вещества при нагревании горючих ископаемых в стан
дартных условиях при г порядке 850 "С (ГОСТ 6382—65, 
для антрацитов 7303—54). Гигроскопическая влага и кар

бонатная углекислота в это понятие не входят. Повышен
ное содер. м-лов, выделяющих при нагревании летучие 
продукты, вносит искажение в цифры выхода В. л.; твер
дый остаток после удаления В. л. называется нелетучим 
остатком. С повышением степени углефикации выход 
В. л. падает. Гумолиты отличаются пониженным выходом 
В. л. по сравнению с сапропелитами и липтобиолитами. 
Гелифицированные компоненты дают более низкий выход 
В. л., чем липоидные компоненты, и более высокий, чем 
компоненты фюзенизированные. Выход В. л. в кларено-
вых разностях гумусовых углей, начиная с низших газо
вых, используется как один из важнейших показателей 
степени их углефикации. 
В Е Щ Е С Т В А П Е К Т И Н О В Ы Е — высокомолекулярные ве
щества углеводной природы, присутствующие в мякоти 
льна, овощей и др.; играют роль скрепляющего клетки ве
щества. Способность остудневать послужила основой для 
их названия. В. п. биохимические сравнительно устойчивы; 
возможно, участвуют в образовании гуминовых кислот. 
В Е Щ Е С Т В А Э Н А Н Т И О Т Р О П Н Ы Е [трбяос. (тропос)— 
поворот, перемена] — полиморфные вещества, у которых 
превращение одной формы в другую может происходить 
в обоих направлениях (напр., ромб, серы в мон. и мон. 
в ромб.). Точка перехода в этом случае лежит ниже точки 
плавления. См. Полиморфизм. 
В Е Щ Е С Т В О А Б С О Л Ю Т Н О С У Х О Е — высушенное при 
t 105—110 °С. В м-лах и г. п. вода может присутствовать 
в виде: а) гигроскопической воды, т. е. адсорбированной 
твердым веществом из окружающего его воздуха, которая 
и удаляется; б) связанной воды, в которую входит и кри
сталлизационная, удаляющейся при более высокой темпе
ратуре нагревания. Гигроскопическая вода Н 2 0 ~ не входит 
в структуру вещества, и количество ее является величиной 
переменной, зависящей от характера самого вещества, 
степени измельчения и влажности окружающего воздуха. 
Результаты анализа гигроскопичных м-лов и п. должны 
быть даны в расчете на абсолютно сухое вещество. 
В Е Щ Е С Т В О Г Е Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н О Е — см. Микроком
поненты гелифицированные. 
В Е Щ Е С Т В О Г Л И Н И С Т О Е — тонко дисперсна я часть (ча
стицы 0,001 или менее 0,005 мм по другим авторам, а по 
зарубежной классификации <0,002 мм) всех осад. г. п., 
состоящая гл. обр. из глинистых м-лов. Глинистые м-лы 
могут иметь размеры частиц и >0,001 мм. В. г. составляет 
около 75% всей массы осад, г п. на Земле. 
В Е Щ Е С Т В О М Е Т А М И К Т Н О Е — стеклообразное минер, 
вещество, образовавшееся в результате превращения кри
сталлического вещества (предположительно под влиянием 
а-частиц при радиоактивном распаде) и ведущее себя в от
ношении опт. и рентгенометрических свойств как аморфное. 
В Е Щ Е С Т В О О Р Г А Н И Ч Е С К О Е (В Г О Р Н Ы Х П О Р О 
Д А Х ) — является нормальным компонентом осад. п. 
В магм. п. может присутствовать в результате а) ассими
ляции осад, материала, б) внедрения битуминозных возго
нов, возникающих при контактовом метаморфизме орг. 
вещества смежных осад, п., в) миграции по трещинам нефти 
или газа из смежных п., г) заноса с инфильтрующимися 
водами орг. детрита. В осад. п. В. о. присутствует, а) в ви
де отдельных включений (детрита), б) в сорбционной связи 
с частицами п., в) в хим. связи с минер, веществами (соли 
и др.). Содер. В. о. в подавляющей массе осад. п. не пре
вышает 1—2%. Особенно низкие концентрации В. о. (по
рядка 0,01%) распространены широко, но полное отсут
ствие В. о. в осад. п. едва ли возможно. Процентная доля 
осад. п. с существенно повышенным содер. В. о. (порядка 
10% и выше) весьма невелика, и совсем незначительна доля 
п., содержащих десятки процентов В. о. (каустобиолиты). 

Содержание В. о. и характер его распределения зависят 
от фациально-литологического типа п. Наиболее бедны 
В. о. п. красноцветных и карбонатных форм., наиболее 
обогащены им в среднем п. угленосных форм, и п. некото
рых морских форм, преобладающе глинистого состава. 
В части связи с литологическими типами п. наиболее высо
кие концентрации В. о. свойственны в общем случае гли
нистым разностям п.; наблюдающиеся иногда повышенные 
концентрации В. о. в карбонатных и песчаных п. обычно 
обусловлены их обогащенностью глинистым материалом. 
Присутствие значительных количеств детрита (напр., в п. 
угленосных форм.) может существенно искажать эту зако
номерность. 

7* 
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В характеристике генетических отношений В. о. с вме
щающими п. выделяются следующие категории: 1. а) син-
генетичное п. В. о., поступившее в осадок при его отложе
нии и переживавшее вместе с ним все этапы его эволюции; 
б) эпигенетичное — внедрившееся в п. после ее образования 
(напр., включения битумов, мигрировавших из других 
отл.). 2. а) автохтонное В. о., образовавшееся за счет био
логической продукции той фациальной среды, в которой 
формировался осадок; б) аллохтонное В. о., поступившее 
в осадок либо из других фациальных сред, синхронных 
осадконакоплению (напр., континентальный гумус в мор
ском водоеме), либо унаследованное как кдастический эле
мент из размывавшихся более древних пород. 3. По ве
щественному составу В. о. может быть представлено раз
ными генетическими типами (см. классификация углей 
генетическая, классификация рассеянного органического 
вещества) и в зависимости от геол. условий может нахо
диться на разных стадиях метам, преобразования. Под 
действием факторов катагенеза из В. о. генерируется зна
чительное количество летучих продуктов. См. Газы угле-
cfyUKCLUjUU 
В Е Щ Е С Т В О О Р Г А Н И Ч Е С К О Е П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — 
разл. орг. соединения, находящиеся в подземных водах 
в растворенном состоянии в ионной, молекулярной и кол
лоид, форме. В состав его входят смоляные и жирные кис
лоты, вещества, образующие после гидролиза смолоподоб
ные продукты, нафтеновые кислоты, порфирины, фенолы, 
фульво- и аминокислоты, сахара и урановые кислоты, угле
водороды с числом атомов углерода 17 и выше, терпены, 
тимол, пуриновые и пиримидиновые основания. Исследова
ние В. о. п. в. представляет большой интерес для познания 
процессов нефтеобразования и нефтенакопления, с кото
рыми связано и их нефтепоисковое значение. Некоторые из 
растворенных В. о. п. в. обладают лечебными свойствами. 
В Е Щ Е С Т В О О Р Г А Н И Ч Е С К О Е С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д 
К О В . — орг. соединения, входящие в состав осадков в виде 
фрагментов растительных и животных тканей (орг. детри
та), в сорбированном виде на частицах осадка, а также в 
растворенном виде (в иловых водах). Основным его источ
ником в морях и океанах являются морские организмы. 
В прибрежных р-нах некоторую (иногда существенную) 
роль играет аллохтонное орг. вещество, поступающее с 
суши. В процессе седиментации и диагенеза состав В. о. 
с. о. существенно изменяется: образуются гуминовые кис
лоты, фульвокислоты, гумины, битумы; разлагаются (час
тично или полностью) белки, углеводы и др. мало устой
чивые соединения. 
В Е Щ Е С Т В О Т Е Р М О А К Т И В Н О Е — вещество, на терми
ческой кривой которого до температуры его плавления 
или испарения имеется хотя бы один термический эффект. 
В Е Щ Е С Т В О Т Е Р М О И Н Е Р Т Н О Е — вещество, на терми
ческой кривой которого в данном температурном интервале 
не имеется ни одного термического эффекта. Термин 
является условным, применяется только в том температур
ном интервале, для которого ставится эксперимент. 
В Е Щ Е С Т В О У Г Л Е Й М А Т Е Р И Н С К О Е — см. Торфооб-
разователи. 
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е С К В А Ж И Н , К О Л О Д Ц Е В — влия
ние откачки воды из одной скважины (или колодца) на 
другие, выражающееся в том, что воронки депрессий, 
создаваемые откачкой, частично перекрывают одна другую, 
вследствие чего производительность каждой скважины (ко
лодца) падает. Син.: интерференция скважин, колодцев. 
В З Б Р О С — разрыв с крутопадающим сместителем, по 
которому висячее крыло поднято относительно лежачего. 
При пологом сместителе разрыв относят к надвигу. За 
наименьший угол падения сместителя взброса принимают 
45°, но некоторые авторы ^ 60°. (Р. и. Б. Виллис и др.). 
При значении этого угла между 45° и 60° Хаин предлагал 
применять термин взбросо-надвиг. Геометрический эффект 
В. заключается в сокращении земной поверхности. В основ
ном В. образуются в условиях тангенциального сжатия, 
часто в связи со складчатостью. В ряде случае В. и сбросы 
по падению или по простиранию могут переходить друг 
в друга. Согласно генетической классификации Белоусова 
(1954), В. следует называть обратным сбросом, если имеют
ся данные в пользу активного опускания его лежачего кры
ла. 
В З Б Р О С О Б Р А Т Н Ы Й — с м . Разрыв (разрывное нару
шение). 

В З Б Р О С П Р Я М О Й — см. Разрыв {разрывное нарушение). 
В З Б Р О С О - С Д В И Г — см. Сдвиго-взброс. 
В З В Е С Ь — частицы осад, материала размером от долей 
микрона до нескольких мм, находящиеся во взвешенном 
состоянии в воде (водная В.) или воздуха (воздушная В.). 
В. слагается биогенным, терригенным, хемогенным, вулка
ногенным и отчасти космогенным материалом и является 
основным исходным материалом для образования осадков 
в открытых частях морей и океанов. Содер. В. существенно 
влияет на физ. свойства (прозрачность, цвет), акустические 
и др. и хим. сост. вод. 
В З Д У Т И Е Л А В О В О Е — пологое куполообразное или бо
лее плоское вздутие на поверхности потока жидкой лавы, 
имеющее высоту до нескольких м; образуется в результате 
гидростатического давления жидкой лавы под застывшей 
коркой. Часто встречаются на больших покровах волнистой 
базальтовой лавы Плоского Толбачика на Камчатке, а так
же ва лавовых полях Гавайских островов. 
В З М О Р Ь Е — син. термина прибрежье. 
В З Р Ы В Н О Й И Н Т Е Р В А Л — участок сейсмического про
филя, расположенный между соседними пунктами взрыва. 
См. Сейсмический профиль. 
В И А Р Т И Т [по фам. Виар] — м-л, Саз [ (и0 2 )7 | (ОН) , 8 | ' 
(СОз)г] -3—5Н 2 0. Ромб. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по 

{001}, ср. по {010}, отдельность по {100}. Агр. пакетообраз-
ные. Черный до фиолетово-черного. Бл. матовый до стек
лянного и полуметал. Тв. 3—4. Уд. в. 4,69. В уранините 
с янтинитом. 
В И Б Е Р Т И Т — м-л, изл. син. бассанита. 
В И Б Р О Б У Р Е Н И Е — способ бурения, при котором буро
вому снаряду при помощи вибратора сообщается колеба
тельное движение, резко уменьшающее силы трения меж
ду частицами рыхлой п. и снарядом, и способствующее 
быстрому погружению последнего в п. под действием соб
ственного веса. 
В И Б Р О С Е Й С М И Ч Е С К И Й М Е Т О Д Р А З В Е Д К И — но
вый метод сейсмической разведки, в котором для возбуж
дения упругих колебаний используются вибрационные ис
точники, позволяющие управлять параметрами генерируе
мого сигнала (спектром и поляризацией). Длительность 
возбуждаемого сигнала может достигать нескольких минут. 
При обработке зарегистрированных записей длительные 
сигналы преобразуются в импульсную форму. Основными 
преимуществами вибросейсмического метода являются вы
сокая экономическая эффективность в результате отсут
ствия буровзрывных работ, безопасность ведения полевых 
работ, возможность проведения сейсмических исследований 
в условиях значительного уровня промышленных помех. 
В И В И А Н И Т [по фам. Вивиэн] — м-л, F e 2 + 3 [ P 0 4 ] - 8 Н 2 0 . 
Мон. К-лы призм., иногда пластинчатые, также изометри
ческие или таблитчатые. Сп. сов. по {010}, несов. по {100} 
и {106}. Дв. по {010}. пластинчатые. Агр.: почковидные, 
шаровидные или цилиндровидные, конкреции и пластин
чатые или волокн. включения, земл. и порошк., звездча
тые. Бесцветный и прозрачный (свежий), при окислении — 
бледно-голубой до синевато-черного. Бл. стеклянный, на 
пл. сп. перламутровый. Тв. 1,5—2. Уд. в. 2,68. Тонкие 
пластинки гибкие, легко режется. При полном окислении 
F e 2 + и F e 3 + становится хрупким. Разнов.: босфорит, кер-
чинит. В з. окисл. рудных м-ний или продукт выветрива
ния фосфатов в пегматитах. 

В И Д (species) — 1. В биологии совокупность особей, близ
ких друг к другу по строению, происходящих от общего 
видового предка в пределах биогеографической обл. под 
влиянием внешней среды и естественного отбора, характе
ризующихся общностью систематических признаков. В. 
вместе с тем есть определенный этап в процессе эволюции 
организмов, он реально существует в природе. Процесс 
образования нового В. и обособления его от ранее существо
вавшего связан с изменением отношения организмов к сре
де. Формы организмов, сохранивших относительное по
стоянство в процессе развития, называются персистентными. 
Организмы с признаками разл. систематических гр., яв
ляются смешанными формами. См. Ряд филетический. 

2 . В минералогии определяется составом м-ла и его кри
сталлической структурой. Главные трудности разграниче
ния видов в минералогии связаны с существованием м-лов 
переменного состава, причем наблюдаются три тенденции. 
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Болдырев под минеральным видом подразумевает все м-лы, 
обладающие одним и тем же хим. сост. и одним и тем же 
кристаллическим строением. Разделение на виды непрерыв
ных рядов смешанных к-лов он производит чисто арифмети
чески. Для двухкомпонентного ряда выделяются три вида 
с границами 25 и 75% содер. одного компонента, напр., 
с содер. MnWCU до 25% — ферберит, с 25 до 75% — воль
фрамит, с 75 до 100% — гюбнерит. В трехкомпонентной 
системе выделяется еще один вид, отвечающий высокому 
содер. (более 16,5%) любого из трех компонентов, причем 
разделение производится с помощью треугольной диаграм
мы. Вернадский был склонен к выделению самостоятель
ных видов даже при небольших качественных изменениях 
состава, напр., он выделял амазонит, отличающийся от 
микроклина небольшим содер. P b 2 0 . 

Наиболее распространена тенденция к выделению видов, 
исходя из их реальной самостоятельности в процессе мине-
ралообразования, т. е. из возможности образования особой 
фазы. По В. С. Соболеву, «к одному виду ... относятся 
... м-лы однотипной структуры с составом, изменяющимся 
в определенных границах, определяемых: 1) непрерывностью 
изменения; 2) невозможностью равновесного существования 
двух или нескольких фаз в известном интервале Т и Р 
геохим. процесса». Т. о. весь ряд вольфрамита является 
одним видом, а в ряду кали-натровых полевых шпатов 
выделяются виды: высокотемпературный — кали-натровый 
полевой шпат, отвечающий непрерывному ряду твердых 
растворов, и низкотемпературные —калиевый полевой шпат 
и альбит, входящий в виде плагиоклаза. В трехкомпонент
ной системе с разрывом по одной из сторон треугольника 
выделяются два вида, напр., магнезиально-железистый и 
марганцово-железистый гранаты в системе пироп — альман
дин — спессартит. Дальнейшее разделение на разновид
ности производится соответственно важности данного м-ла 
и по возможности с учетом соответствующих «сгущений 
точек» в общем ряду: для вольфрамита можно выделить 
три разнов. по схеме Болдырева, в плагиоклазе — шесть 
разнов. и т. д. Полиморфные модиф. всегда относились 
к разным видам, напр., графит и алмаз, но в последнее 
время стали говорить о структурных разнов., возможных 
в пределах одной фазы, напр., разнов. биотита — аномит. 
По Григорьеву (1961), все минер, индивиды, под которыми 
подразумеваются каждый отдельный к-л и каждое отдель
ное зерно с составом и структурой, соответствующими 
или изменяющимися непрерывно, составляют в естествен
ных границах изменения один минер, вид. М. В. Куликов, 
Н. М. Успенский. 
В И Д М О Н О Т И П И Ч Е С К И Й — вид, не разделимый на 
подвиды. 
В И Д Н О В Ы Й (species nova) — вид, который, будучи 
установлен его автором как новый, был описан и опубли
кован с соблюдением «Международного кодекса зоологи
ческой номенклатуры». Установление его требует исчер
пывающего и критического изучения соответствующей лит.; 
он может быть установлен в результате изучения ископае
мого организма, ранее неизвестного исследователям, или 
может быть выделен из рамок ранее описанного вида, 
оказавшегося при дальнейшем изучении не одним видом, 
а искусственным соединением двух или более видов. Он 
получает особое название и должен быть описан и изобра
жен. Следует отличать «вид новый» от «нового названия 
вида» (sp. nov. и пот. поу.). 
В И Д П О Л И Т И П И Ч Е С К И Й — состоящий из двух или 
более подвидов. 
В И Д П О Р О Д Ы И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й , 
Ю. В. Попов, 1959,— таксонометрическое подразделение 
в инженерно-геол. классификации, уточняющее характе
ристики свойств грунтов одного петрографического типа. 
Обычно выделяются при составлении детальных инженерно-
геол. карт и разрезов 
В И Д Р Е Л И К Т О В Ы Й — в и д животных или растений, 
сохранившийся в какой-либо местности как пережиток су
ществовавшей ранее фауны или флоры. Часто такие виды 
принадлежат к числу редких, тогда как раньше могли 
иметь более значительное распространение. 
В И Д С И М М Е Т Р И И — т е о р е т и ч е с к и возможная совокуп
ность элементов симметрии кристаллических многогран
ников. Общее число В. с. 32. Впервые совокупности элемен
тов симметрии для всех конечных геометрических фигур 
были выведены в 1830 г. Гасселем. В 1867 г. Гадолин вывел 
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25 Дигексагонально-
дипирамидал ьный 

Дигексагонально - бипира-
мидальный; класс двенад
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26 Тригонально -дипи-
рамидальный 

Тригонально-бипирами-
дальный; класс тригональ-
ной бипирамиды 

27 Дитригонально-ди-
пирамидальный 

Дитригонально-бипирами-
дальный; класс дитриго-
нальной бипирамиды 

28 Пентагон -тритетра-
эдрический 

Тритетраэдрический; 
класс тетраэдрического пен-
тагонального додекаэдра 

ч1 
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ский 

Диакис-додекаэдрический; 
класс преломленного пента-
гонального додекаэдра 
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30 Гексатетраэдриче-
ский 

Гексакис-тетраэдрический; 
класс преломленного пира
мидального тетраэдра 

31 Пентагон-триокта-
эдрический 

Триоктаэдрический; класс 
Пентагон а л ьного икоситетра-
эдра. 

32 Гексаоктаэдричес-
кий 

Гексакис-октаэдрический; 
класс сорокавосьмигранни-
ка 

математически все возможные кристаллографические гр. 
и характеризующие их признаки и дал оригинальный вывод 
32 видов симметрии, получивших мировое признание. 
Позднее Кюри (1884), Федоров (1885), Вульф (1897) и 
др. предложили свои выводы В. С. Син.: класс симметрии, 
группа точечная. См. таблицы: «32 вида симметрии к-лов» 
и «Синонимы назв. видов симметрии по разл. авторам». 
В. Ф. Алявдин. 
В И Д С И М М Е Т Р И И А Ц Е Н Т Р И Ч Е С К И Й — не обладаю
щий центром инверсии; из 32 видов симметрии центр инвер
сии отсутствует в 21. Понятие имеет важное значение для 
объяснения пьезоэлектрических свойств к-лов и вращения 
пл. поляризации. 
ВИД^ С И М М Е Т Р И И М О Н О К Л И Н Н О - П Л А Н А К С И А Л Ь : 

Н Ы И — син. термина вид симметрии призматический, 
В И Д С И М М Е Т Р И И П Л О С К О С Т Н О Й К Р И С Т А Л 
Л О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — вид симметрии граней простых 
форм. Всего возможны 10 В. с. п. к. — £ i ( l ) , £ 2 (2) , £з(3), 
£ 4 (4) , L 6(6), P(m),L22P(mm), L 3 3P (3m), LAP(4m), L66P(6m). 
В И Д С И М М Е Т Р И И П Р И З М А Т И Ч Е С К И Й — вид сим
метрии мон. синг. с осью второго порядка, пл. симметрии 
и центром инверсии. Син.: вид симметрии моноклинно-
планаксиальный. 
В И Д С И М М Е Т Р И И Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н О - Т Е Т Р А Э Д Р И -
Ч Е С К И Й —характеризующийся четверной инверсионной 
осью. 
В И Д С И М М Е Т Р И И Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н О - Т Р А П Е Ц О Э Д -
Р И Ч Е С К И Й — характеризующийся одной осью четвертого 
порядка и четырьмя осями второго порядка. 
В И Д С И М М Е Т Р И И Т Р И Г О Н А Л Ь Н О - Д И П И Р А М И -
Д А Л Ь Н Ы Й — характеризующийся шестерной инверсион

ной осью или одной осью третьего порядка и пл. симмет
рии. 
В И Д С У П Е Р С Т И Т О В Ы Й — изл. син. термина вид ре
ликтовый. 
В И Д Т И П О В О Й (genotypus) — номинальный вид, являю
щийся типом таксона родовой гр. 
В И Д Т О Р Ф А — первичная таксономическая единица клас
сификации торфов; характеризуется определенным, доста
точно постоянным сочетанием остатков преобладающих в 
нем видов растений-торфообразователей и отражает основные 
черты исходной растительной ассоциации (напр., осоково-
гипновый низинный торф; сосново-пушицевый верховой 
торф и т. п.). Существует также понятие сборного или пла-
стообразующего вида торфа, обычно состоящего из не
скольких первичных видов и имеющего значительное про
странственное протяжение. 
В И Д А К О Н Ц Е П Ц И Я П О Л И Т И П И Ч Е С К А Я — представ
ление о виде как о комплексе подвидов и локальных популя
ций, изменчивых и отличных друг от друга. 
В И Д Е Н М А Н И Т [по фам. Виденман] — м-л, карбонат ура-
нила и РЬ. Ромб. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {100}. Жел
тый. Бл. перламутровый до шелковистого.В пустотках среди 
роговикового кварца близ Zn-Pb жилы в асе. с галенитом и 
церусситом. Изучен слабо. 
В И Д О О Б Р А З О В А Н И Е — процесс образования новых 
видов. В узком смысле слова, одно из направлений эволю
ционного процесса, характеризующееся дифференциацией 
форм внутри вида или разделением вида на два или не
сколько дочерних. 
В И Д О О Б Р А З О В А Н И Е П О В Т О Р Н О Е — понятие, рас
пространенное среди палеонтологов за рубежом, являюще
еся одним из вариантов автогенеза. Согласно этому поня
тию стойкий вид время от времени дает начало разнов., 
появляющимся как бы целым роем. Процесс повторного ви
дообразования, по этому представлению, происходит под 
влиянием направленной воли и конституции организма 
(Кокен и др.). 
В И Д Ы А Л Л О П А Т Р И Ч Е С К И Е [patris — родина] — виды, 
разобщенные географически, но встречающиеся на одной 
территории. 
В И Д Ы А Л Л О Х Р О Н И Ч Е С К И Е [xpovog (хронос) — вре
мя]— виды, разобщенные во времени. 
В И Д Ы В И К А Р И Р У Ю Щ И Е (species vicarientes) — близко
родственные виды, замещающие друг друга в одновозраст-
ной фауне и флоре разл. территорий и акваторий. Син.: 
виды замещающие. 
В И Д Ы Д В О Й Н И К И (species gemellae) — пары или гр. 
очень сходных близко родственных видов. 
В И Д Ы З А М Е Щ А Ю Щ И Е — син. термина виды викари-
рующие. 
В И З Е И Т [по г. Виза, Бельгия] — м-л, NaCasAljoSisPsOso 

(ОН)18'8Н 2 0 (?). Куб. или псевдокуб. Агр. сосцевидные. 
Белый, синеватый, желтоватый. Тв. 3—4. Уд. в. 2,2. Найден 
с дельвокситом в зоне гипергенеза. 
В И З Е Й С К И Й Я Р У С , В И З Е [по г. Визе, Бельгия], Dupont, 
1882,— ср. ярус.н. отдела каменноугольной системы по схе
ме, принятой в СССР, или в. ярус н. (динантского) отдела 
по схеме, принятой в 3 . Европе. Охватывает родовые зоны 
(снизу): Caninia (верхнюю подзону); Seminula и Dibunop-
hyllum — по кораллам; Merocanites и Ammonellipsites, 
Beyrichoceras и Goniatites — по гониатитам. 
В И З Е Р И Т — м-л, Мп 3[ВОз](С1, ОН) 3 . Тетр. Габ. волокн. 
Сп. ср. по {001}. Красновато-бурый. Уд. в. 3,42. В асе. с др. 
боратами. 
В И И К И Т — разл. разнов. пирохлора, эвксинита и др., 
а также их смеси. Изл. термин. 
В И К А Р И А Т (vicariatus — замещающий) — замещение 
одного вида др., близко родственным или сходным по мор
фологии, но распространенным в другой географической или 
экологической обл., так или иначе обособленной и отдален
ной. В более общем смысле под В. понимают замещение 
одного вида, рода соответственно др., до известной степени 
аналогичными в разл. обл., фациях, системах и т. п. Такие 
формы называются викарирующими. 
В И К Е Н Б У Р Г И Т — м-л, P b 3 A l 2 C a S i 1 0 O 2 4 ( O H ) 6 . Геке. 
Габ. таблитчатый. Белый, бесцветный, резко розовый. Тв. 
5. Уд. в. 3,85. Флюоресцирует. В з. окисл. свинцовых руд, 
асе. с феникохроитом, митетитом, церусситом, виллемитом. 
В И К И Т — м - л , метамиктный продукт изменения титано-
танталониобатов из пегматитов. 
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Инверсионно-
планальные 

Триклинная 
(агирная) 

1 

(Т) 
2 

С _ 
(1) 

Низшая Моноклинная 
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(32) 
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L33L23PC 
(3m) 

Средняя Тетрагональная 
(тетрагирная) 

14 
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LtPC 
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Ь 4 4Р 
(Атт) 

17 
L44L2 
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L44L25PC 
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(4) 

20 
L{t 2L 22P 

(42m) 

Гексагональная 
(гексагирная) 

21 
fie 
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22 
Е6РС 

(6/т) 
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L,6P 

(6mm) 

24 
Le6L*2 

(622) 

25 
L,6L27PC 

(6/mmm) 

26 
L ( e (=L,P) 

(6) 

27 
L U 3L23P 

(=L 33L 24P) 
(62m) 

Высшая Кубическая 
(полигирная) 

28 
4L 33£ a  

(23) 

29 
4L33L23PC 

(m3) 

30 
4L33L2 

(3L i 4 )6P 
(43m) 

31 
3L44L36L2  

(432) 

32 
3L 44L 36£ 29PC 

(m3m) 

Обозначения: С — центр инверсии (симметрии); Р — пл. симметрии; L — ось симметрии L 2 , L 3 , 
ная и шестерная поворотные оси'симметрии L j t и L(s —четверная и шестерная инверсионные с 
лу — номер вида симметрии. В нижнем правом углу в скобках — современные международные обозначения 
Элементы симметрии. 

тройная, четвертое — двойная, 
В левом верхнем у г-
(Герман-Моген); Си. 

В И К М А Н И Т [по фам. Викман] — м-л, Mn 2 +[Sn 4 +(OH) 6 ] 
Куб. Габ. октаэдрический. Сп. ср. по {100}. Желтый до зеле
новатого. Тв. 3,5. Уд. в. 3,89. Включения в бементите, асе. 
с кальцитом, баритом, аллактитом, среди магнетитовых руд. 
В И К О И Т — лейцитовый тефрит с крупными вкрапленника
ми лейцита. Минер, сост. В.: 40% лейцита, 20% натрового 
санидина, 20% основного плагиоклаза (Лабрадора), 15% 
авгита и оливина, 5% акцессорных м-лов (апатита, магне
тита и др.). 
В И Л К Е И Т [по фам. Вилк] — м-л, C a 5 [ ( P 0 4 , S i 0 4 , 
S 0 4 ) 3 | ( F , О)]. Геке. Сп. несов. К-лы округлые. Агр. плот
ные, зернистые. Желтый, розовый. Тв. 5. Уд. в. 3,23. В мра
море. 
В И Л К М А Н И Т [по фам. Вилкман] — м-л, Ni 3 Se 4 . Мон. 
Уд. в. 6,96 (вычислено). Установлен только в аншлифах. 
В альбититовых дайках среди диабазов и кристаллических 
сланцев, асе. с седерхолмитом, самородным селеном, фер-
роселитом и м-лами U. Частично является продуктом изме
нения седерхолмита. 
В И Л Л А М А Н И Н И Т — м-л, (Си, Ni, Со, Fe)(S, Se) 2(?). 
Куб. Агр. зернистые, почковидные. Синевато-черный. Тв. 
4—5. Уд. в. 4,52. Встречен в доломитовой жиле. Мало изу
чен. 
В И Л Л А Ф Р А Н К С К И Й Я Р У С ( С Л О И ) [по г. Виллафран-
ка, С. Италия] — континентальные отл., нижняя часть 
которых относится к плиоцену, а средняя и верхняя к чет
вертичной системе, характеризуемые первыми признаками 
похолодания и появлением остатков настоящих слонов, 
быков и лошадей. Верхняя часть сопоставляется с гюнцем 
Альп. Возраст около 1 млн. 800 тыс. лет. Морской аналог 
В. я.— калабрийский ярус. 
В И Л Л Е М И Т [по фам. Биллем] — м-л, Z n 2 [ S i 0 4 ] . Триг. 
К-лы длинно- и короткопризм., почти изометрические ту
пые ромбоэдры. Сп. ср. до несов. по {0001} и {1120}. Агр.: 
сплошные, вкрапленность, волокн. Белый, желтый до мясо-
красного. Бл. стеклянный, жирный. Тв. 5,5. Уд. в. 4,18. 
Нередко светится в ультрафиолетовых лучах. В з . окисл, 
Zn м-ний. Разнов. троостит. 

м-л, разнов. везувиана, содер. 

В И Л Л И А М И Т [по местности Виллиама, Брокен-Хилл]— 
м-л, (Со, Ni)SbS. Куб. Изоструктурен с ульманнитом. Сп. 
сов. по кубу. Белый, серый. Бл. метал. Тв. 5—6. В кальци-
товых и марказитовых жилах с дискразитом. 
В И Л Л И О М И Т [по фам. Виллиом] — м-л, NaF Куб. Габ. 
куб. или гексоктаэдрический. Сп. сов. по {100}. Тв. 2. Уд. 
в. 2,8. Бесцветный, карминовый. Встречается в полостях 
нефелиновых сиенитов. 
В И Л Л Ь Я М С О Н И Я (Williamsonia) [по фам. Вилльям-
сон] — вымерший род беннеттитовых из сем. Williamso-
niaceae. Был широко распространен в течение мезозоя (в. 
триас — н. мел). Для В. характерны стробилы, по форме 
напоминающие цветок. 
В И Л Ь Я М С И Т — м-л, разнов. серпентина (хризотила), со
дер. Ni до десятых долей %. 
В И Л Ю И Т ( В И Л У И Т ) 
В и Be. 
В И М С И Т — м - л , С а [ В 2 0 2 ( О Н ) 4 ] . Мон. К-лы вытянутые. 
Сп. сов. вдоль удлинения. Бесцветный. Бл. стеклянный. 
Тв. 4. Уд. в. 2,54. В скарне Си м-ния в асе. с уралборитом. 
В И Н Д И Й С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) [по хребту Виндиа, 
Индия], Oldham, 1859,— толща слабометаморфизованных 
или почти неизмененных пород в. протерозоя — н. кембрия 
(?), развитая на севере Индостана. В нижней части сложена 
известняками и глинистыми сланцами, вверху — песчаника
ми и кварцитами, нередко косослоистыми, с волновой рябью 
и трещинами усыхания, содер. горизонты глинистых слан
цев. Залегает несогласно на п. системы Дели в. протерозоя 
и на более древних образованиях. Радиометрический воз
раст глауконита из п. нижней части В. 940 млн. лет; в отл. 
серии встречаются строматолиты и ходы червей (?). 
В И Н Д О Б О Н С К И Й « Я Р У С » [по древнеримскому назв. г. 
Вены — Виндобона], Deperet, 1893,— совокупность гельвет-
ского и тортонского ярусов в Венском басе. Иногда назы
вается венским ярусом. 
В И Н О Г Р А Д О В И Т [по фам. Виноградов] — м - л , 
NaiTi^SiaOeMSiiOioQ/. 'ra^O]. Мон. К-лы уплощение-



в и н 
призм., таблитчатые, тонковолокн. Сп. сов. по {010}. Агр. 
радиалЬнолучистые. Бесцветный, прозрачный. Бл. стеклян
ный. Тв. 4. Уд. в. 2,9. В нефелинсиенитовых пегматитах. 
В И Н Т У 1 И Т [по назв. м-ния Винтл в Альпах] — меланокра-
товый порфирит, приближающийся к известково-щелочно-
му лампрофиру и отличающийся резким преобладанием 
роговой обманки над плагиоклазом как во вкрапленниках, 
так и в основной массе, а также незначительным содер. 
или даже отсутствием кварца. Уст. термин. 
В И О Л А Н — м-л, лиловый или синий диопсид. Изл. термин. 
В И О Л А Р И Т (violaris — фиолетовый] — м-л, FeNi 2S4. Куб. 
Габ. октаэдрический. Сп. сов. по {100}. Агр.: зернистые, про
жилки. Фиолетово-серый. Бл. метал. В Cu-Ni сульфидных 
м-ниях образуется по пентлантиду в асе. с миллеритом; в 
кварц-карбонатных жилах. 
В И Р Г А Ц И Я [virgatio — ветвление]—1. В тектонике, рас
хождение пучка складок или отделение единичных складок, 
происходящее обычно при погружении складчатой зоны и 
затухании складчатости. Термин введен в лит. Зюссом 
(Suess, 1885). Различают В. первого, второго и третьего рода. 
В. первого рода — расхождение пучка складок в одном или 
двух противоположных направлениях. В. второго рода — 
расхождение складок в центр, части их системы и сближение 
с одной или с двух ее сторон (пучок складок миндалевид
ный). В. третьего рода — расхождение складок, соединен
ных диагональной перемычкой, в центр, части их системы. 
Кроме того, Арган (1935) предложил различать свободную и 
вынужденную В.; последняя наблюдается при обтекании 
складками препятствия (напр., консолидированного древ
него массива). 2. В геоморфологии, разветвление горных 
цепей в одном направлении, повторяющееся иногда много
кратно, напр. В. Алайского хребта в зап. направлении. Чаще 
всего наблюдаются по обе стороны от горных узлов (скучи-
вания складок). 
В И Р Г Л О Р И Й С К И Й Я Р У С [по ущелью Вирглория в Ба
варии] — см. Анизийский ярус. Употребляется в 3 . Европе. 
В И Р Д Ж И Л Ь С К И Й Я Р У С [по г. Вирджил, шт. Канзас, 
США], Мооге, 1931—1932,—в. ярус.в.карбона в С. Америке; 
рассматривается там как в. (пятый снизу) «отдел пенсиль
ванской системы». Приблизительно соответствует оренбург
скому ярусу в. карбона, принятому в СССР, и верхней 
части стефанского яруса в 3 . Европе. 
В И Р И Д И Н —м-л, зеленый андалузит, содер. М п 2 0 3 

7,66% и Ее2Оз 9,6%. Син. манганандалузит. 
В И С М И Т — м-л, идентичен бисмиту. 
В И С М У Т С А М О Р О Д Н Ы Й — м-л, Bi. Триг. К-лы ром
боэдрические, псевдокуб. Дв. полисинтетические по {1012}. 
Сп. сов. по {0001}, ср. по {2021}. Отдельность по {10Т2}. 
Агр.: вкрапленность, зернистые, листоватые, перистые, 
дендриты. Желтовато-белый. Бл. метал. Тв. 2—2,5. Уд. в. 
9,83. В пегматитах, скарнах, гидротерм, жилах с м-лами 
Sn, W, Mo, As, Со, U. Изредка в з. окисл. россыпях. 
В И С М У Т И Д П А Л Л А Д И Я — м-л, PdBi 3 . Микротв. 105— 
125 кг/мм2. Двуотражение слабое. Анизотропия отчетливая. 
В тесном срастании с майченеритом, нигглиитом, гесситом и 
др. теллуридами в Cu-Ni рудах. 
В И С М У Т И Н —м-л, B i 2 S 3 . Ромб. К-лы призм, и игольча
тые. Дв. по {110}. Сп. сов. по {010}, несов. по {100} и {ПО}. 
Свинцово-серый, белый с желтоватой и синей побежалостью. 
Бл. метал. Тв. 2—2,5. Уд. в. 6,78. П. м. наблюдаются гра
фические срастания с галенитом, самородным Bi, халько
пиритом; вростки в пирите, арсенопирите и др. В гидротерм, 
м-ниях жильного типа с вольфрамитом, топазом, бериллом 
и др.; в золото-кварцевых жилах; в Ag-Co рудах, в Cu-Bi 
м-ниях; иногда в гранитных пегматитах; в вулк. эксгаляциях. 
Разнов.: селено-, стибио- и ауровисмутин. Син.: висмуто
вый блеск, бисмутинит. 
В И С М У Т И Т ( Б И С М У Т И Т ) — м-л, B i 2 [ 0 2 | C 0 3 ] . Агр.: 
порошк., плотноземл., радиальноволокн., сфероидальные. 
Желтый, зеленоватый, коричневый. Тв. 2,5—3,5. Уд. в. 
6,7—7,4. В з. окисл. м-ний Bi. Син.: висмутосферит, бисму-
тосферит. 
В И С М У Т О В А Я , , О Х Р А — м-л, син. бисмита. 
В И С М У Т О В Ы Й Б Л Е С К — м - л , син. висмутина. 
В И С М У Т О - М Е Д Н А Я Р У Д А — м-л, уст. син. эмплектита 
и виттихенита. 
В И С М У Т О П Л А Г И О Н И Т — м-л, изл. син. галеновисму-
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В И С М У Т О С У Р Ь М А — м-л, (Sb, Bi); Sb —85%; Bi —15%. 
Свойства типичные для Sb. Агр.: мелкозернистые, плотные. 
Среди альбита в пегматите. Не изучен. 
В И С М У Т О С Ф Е Р И Т ( В И С М У Т О С Ф Е Р И Т ) — м - л , иден
тичен висмутиту. 
В И С М У Т О Т А Н Т А Л И Т — м-л, Bi(Ta, N b ) 0 4 . Ромб. Свет
ло-коричневый до черного. Бл. алмазный. Тв. 5—5,5. Уд. в. 
8,03—0,85. В пегматитах. Син.: угандит, 
Б И Т А М И Т — м-л — разнов. пъемонтита, бедная 
M n ( ~ 1 % М п 2 0 3 ) и син. марганцовистого эпидота. 
В И Т В А Т Е Р С Р А Н Д , С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) [по р-ну Вит-
ватерсранд, Ю. Африка], Penning, 1888— В совр. объеме 
установлена Мэллором (Mellor, 1917) •— мощная (до 8000 м) 
толща слабометаморфизованных п. протерозоя, развитая 
на территории ЮАР и Ю. Родезии. Делится на две части 
(«отдела»). Для нижней части характерно чередование квар
цитов, аркозов и в особенности кремнистых и глинистых 
сланцев; в основании местами находится горизонт метамор
физованных основных и кислых лав. Верхняя часть сложе
на гл. обр. кварцитами, гравелитами и конгломератами; с 
некоторыми горизонтами конгломератов связаны крупней
шие м-ния золота и урана. Залегает на серии Доминион-
Риф или несогласно на сильно метаморфизованных п. и 
гранитах, относимых к архею (древнее 2,7 млрд. лет), и 
покрывается тоже несогласно отл. серии Вентерсдорп н.— 
ср. протерозоя. 
В И Т Е Р И Т [по фам. Витеринг] — м-л, В а С 0 3 частично за
мещается Sr и Са. Ромб. К-лы короткопризм, таблитчатые, 
дипирамидальные; всегда образуют повторные дв. по {110}. 
Сп. ср. по {010}, несов. по {110} и {012}. Агр. зернистые, 
столбчатые, почковидные, волокн. и листоватые. Бесцвет
ный, серый, желтый, коричневый. Бл. стеклянный. Тв. 3— 
3,5. Уд. в. 4,29. Растворяется в Н О со вскипанием. В гидро
терм, м-ниях с др. карбонатами, баритом, сульфидами 
Pb, Zn, Fe. В известняках, углях и др. Второстепенная руда 
Ва. 
В И Т Л О К И Т [по фам. Витлок] — м-л, З С а 3 [ Р 0 4 ] 2 . Са 
частично замещается M n 2 + , Fe 2*, Mg; Р 0 4 — небольшими 
количествами С 0 3 . Триг. Габ. ромбоэдрический. Сп. нет. 
Агр. зернистые. Белый. Тв. 5. Уд. в. 3,12. В пегматите с 
кварцем, родохрозитом, апатитом и в фосфатных залежах. 
В И Т Р Е Н [vitrum — стекло] — петрографическая состав
ляющая ископаемых углей. Термин введен в 1919 г. М. Стопе 
для обозначения макроскопически распознаваемых очень 
блестящих полос в углях. 1. Ингредиент углей, сложенный 
гелифицированными микрокомпонентами (телинитом и 
коллинитом), иногда с включениями резинита или микро-
нита. Встречается в угле в виде узких линзообразных про
слоев, часто прослеживающихся на расстоянии 30 см, 
а иногда до 2 м, имеющих толщину от 1 мм до 2 см (редко 
больше), и представляющих собой единые растительные 
фрагменты (фитералы). Относительно др. В. самый блестя
щий, наиболее черный и хрупкий, с характерными перпенди
кулярными к направлению вытянутости трещинами. Для 
В. типичен раковистый излом, а часто и наличие глазко-
вых образований; п. м. в проходящем свете он оранжево-
красный, красный или красновато-коричневый, а в отра
женном свете — серый или бело-серый. Бывает структур
ный и бесструктурный; в углях разл. стадий углефикации 
В. имеет неодинаковый хим. сост. и физ. свойства. Наиме
нее зольный ингредиент часто встречается в неоднородных 
углях (см. Микрокомпоненты гелифицированные). Иногда 
целые пачки угольного пласта сложены линзами и полоска
ми В. (см. Угли витреновые). 2. По Жемчужникову (1948), 
В.— микрокомпонент из гр. гелифицированных, характе
ризующийся отсутствием незаплывших клеточных полостей. 
По наличию или отсутствию растительной структуры разли
чают структурный и бесструктурный В. По Вальц (1956), 
син. структурного В.— у-лигнитит, у-витринит, у-паренхит; 
син. бесструктурного В.— Д-лигнитит, Д-витринит, Д-па-
ренхит. 
В И Т Р Е Н О - Ф Ю З Е Н [по системе Жемчужникова, Гинзбург, 
1960] — микрокомпонент углей из гр. фюзенизированных. 
Представляет собой бесструктурный компонент с четкими 
контурами. П. м. в проходящем свете —• черного цвета, в 
отраженном — белого с высоким рельефом. По ГОСТ 
9414—60, включается в состав гр. фюзинита. 
В И Т Р И Н Е Р Т И Т — см. Микролитотипы угля. 
В И Т Р И Н И Т — гелифицированный компонент ископаемых 
углей, характеризующийся п.'м. в отличие от лигнититов 
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красным цветом в проходящем свете и светло-серым в отра
женном, а в отличие от кислинитов наличием у- и Д-струк-
туры (см. Структура компонентов ископаемых углей 
растительная). В этом понимании термин предложен Вальц 
в 1955 г 
В И Т Р И Н И Т А Г Р У П П А —по ГОСТ 9414—60 и системе 

. Стопе — Геерлен (1935), гр. микрокомпонентов ископаемых 
углей, включающая коллинит и телинит. По ГОСТ 
12112—66 для бурых углей, включает, кроме того, аттринит 
и телоколлинит. 
В И Т Р И Т — см. Микролитотипы угля. 
В И Т Р О [vitrum — стекло] — приставка к назв. п. или ее 
структуры, означающая стекловатое строение, напр., витро-
фир. Син.: гиало. 
В И Т Р О Д А Ц И Т — син. термина гиалодацит. 
В И Т Р О Ф И Р — о б щ и й термин для порфировых п., обла
дающих составом кварцевого порфира или ортофира и стек
ловатой основной массой. 
В И Т Р О Ф И Р И Т — порфирит, имеющий стекловатую или 
микрофельзитовую основную массу. Изл. термин. 
В И Т Т И Т [по фам. Витт] — м-л, -Bi 6 Pb 5 (Se, S ) i 4 - Ромб. 
Сп. ср. Светлый свинцово-серый; черта черная. Бл. метал. 
Тв. 2—2,5. Уд. в. 7,12. В амфиболовой п. с пиритом, магне
титом, кварцем и др. Изучен плохо. 
В И Т Т И Х Е Н И Т — м-л, Cu3BiS3. Ромб. К-лы тетраэдриче-
ские. Агр. зернистые.' Темно- до светло-серого. Черта чер
ная. Бл. метал. Тв. 2—3. Уд. в. 6,3. В гидротерм, жилах, 
богатых Си и Bi. Син.: медно-висмутовая руда. 
В И Т Ч И Т — м-л, S r [ B 3 0 4 ( O H ) 2 ] 2 . Мон. Габ. таблитчатый, 
призм, до волокн. Сп. сов. по {010} и {011}, несов. по {001}. 
Агр.: радиальные, поперечноволокн. жилки. Бесцветный. 
Бл. стеклянный. Тв. 2. Уд. в. 2,69. С ховлитом, колемани-
том. В галите со стронциоджиноритом и преображенскитом. 
В И Х Т И З И Т [по сел. Вихтиз, Финляндия] — син. термина 
сордавалит. 
В И Ц И Н А Л И [vicinus — соседний, близкий] — участки 
грани, незначительно уклоненные от пл. основной грани. 
Чаще всего проявляются в виде плоских пирамидок и узких 
полосок, составляющих друг с другом малые углы, обычно 
характеризуются весьма сложными, даже иррациональными 
символами. 
В И Ц И Н А Л О И Д Ы — скульптурные образования на гра
нях к-ла, связанные с несовершенством его строения (мозаич-
ность и др.) или нарушением кристаллической структуры. 
В И Ш Н Е В И Т — м-л, см. Канкринит. Разнов. давинит. 
Иногда син. сульфатканкринита. 
В К Л Ю Ч Е Н И Я — в петрографии обломки или участки по
стороннего вещества, заключенные в г. п. В магм. п. В. назы
ваются ксенолитами. Различают несколько видов В. 1. 
Г о м о г е н н ы е (или эндогенные) В. образовались из 
той же магмы, что и включающая их п. Среди В. по струк
туре различают: а) синморфные — того же строения, что и 
включающая их п.; б) плезиоморфные — сходной, но не 
одинаковой структуры; в) алломорфные, совершенно дру
гой структуры, так как образовались в других физ.-хим. 
условиях. По минер, сост. гомогенные В. делятся на а) 
гомологичные, имеющие одинаковый состав с заключающей 
их п.; б) антилогичные, имеющие другой состав. 2. П н е в-
м а т о г е н н ы е В. образовались пневматолитическим 
путем на глубине и выброшены вместе с вмещающей лавой на 
поверхность при извержении. 3. П о л и г е н н ы е В. воз
никли в результате воздействия магмы (эндополигенные) 
или ее летучих веществ (экзополигенные) на др. тип включе
ний. 4. Э к з о г е н н ы е (или аналлогенные) — посторон
ние В. в магм. п. 
В К Л Ю Ч Е Н И Я В М И Н Е Р А Л А Х — известно несколько ви
дов: а) первичные, захваченные м-лами при росте и распо
ложенные согласно слоям нарастания к-лов; б) ранневторич-
ные, располагающиеся в сингенетических трещинах, образо
вавшихся и залечивающихся в процессе роста м-ла; а) вто
ричные, захваченные позднее при залечивании трещин. 
Первичные В. в м. разделяются на автогенные — включе
ния маточного раствора или расплава в виде стекловатого 
или раскристаллизованного вещества, и ксеногенные — 
включения к-лов, зерен и обломков ранее образованных м-лов 
и г. п., а также капельки нефти. В. в м. могут быть однофазо-
выми — твердыми, жидкими или газообразными; двухфазо
выми — жидкость с пузырьком газа, жидкость с к-лом, к-л 
со стеклом, реже две несмешивающиеся жидкости; много
фазовыми — жидкость, обычно водный раствор, пузырек 

газа и к-лы, чаще всего NaCl и КС1. Изучение В. в м. позво
ляет восстановить многие детали образования м-лов: состав 
маточных растворов, температуру образования м-ла (по 
температуре исчезновения газового пузырька), возможное 
давление при образовании м-ла и др. 
В К Л Ю Ч Е Н И Я Г О М Е О Г Е Н Н Ы Е , Lacroix, 1893,—обра
зовавшиеся из той же магмы, что и включающая их п. 
Особое внимание вулканологов привлекали оливиновые 
включения в базальтах, трактующиеся то как В. г., то как 
обломки глубинной (мантийной) оливиновой п. 
В К Л Ю Ч Е Н И Я П Е Р В И Ч Н Ы Е — см. Включения в минера
лах. 
В К Р А П Л Е Н Н И К И —син. термина фенокристаллы. Ле-
винсон-Лессинг (1925) различал в порфировых п. В. монофи-
летические, т. е. В. м-лов, отсутствующих в составе основной 
массы п., и В. бифилетические, представленные м-лами, ко
торые входят и в состав основной массы (напр., в виде мик
ролитов одной или двух стадий кристаллизации). 
В К Р А П Л Е Н Н О С Т Ь — зерна и мелкие скопления рудных 
м-лов неправильной формы, более или менее равномерно 
распределенные во вмещающей п. 
В К У С В О Д Ы — свойство воды, зависящее от растворен
ных в ней солей и газов. Существуют таблицы ощутимой 
на вкус концентрации солей, растворенных в воде (в мг/л), 
напр. следующая: 

Соли 

NaCl . 
КС1 . 
СаСЬ . 
MgCh 
Na 2S0 4 CaSCu 
MgS0 4 FeSCu 
NaNOa 
KNOs 
NaHCO; 

Привкус 

едва 
ощутимый 

165 
420 
470 
135 
150 

70 
250 

1, 
70 

245 
415 

заметный 

495 
550 
400 
450 
140 
625 

4, 
205 
325 
480 

Неприятный 
вкус 

660 
525 
625 
532 

750 
345 
410 

В Л А Г А ( В О Д А ) К А П И Л Л Я Р Н А Я — см. Вода (влага) под-

В Л А Г А ( В О Д А ) П О Д В Е Ш Е Н Н А Я — см. Вода (влага) 
¥1 О $ 06 'ht *ht CLSL 
В Л А Г А ( В О Д А ) П О Ч В Е Н Н А Я — см. Вода (влага) поч
венная. 
В Л А Г А Л И Щ Е Л И С Т А — нижняя расширенная часть ли
ста, охватывающая стебель. Часто (у злаков, осоковых) 
имеет вид трубки, окружающей вышележащие междоузлия. 
У хвощей В. л. называются сросшиеся в разл. степени ли
стья или их основания, охватывающие стебель. 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь — способность вещества поглощать и 
удерживать определенное количество влаги, выражаемое 
в весовых или объемных единицах. Различают В. 1) гигро
скопическую; 2) максимальную молекулярную; 3) капил
лярную; 4) полную. По В. породы делятся на влагоемкие — 
глины, торф и др., слабовлагоемкие — пески мелкозерни
стые и грубозернистые, мергели, мел и др., невлагоемкие — 
галечники, гравий, песок крупнозернистый, массивные изв. 
и метам, п. В ряду гумитов В. резко падает от торфа (80— 
99%) к длиннопламеннЫм (10—20%) и низшим газовым 
углям (3—10%), далее колеблется в пределах от 1,5 до 2,5— 
4% вплоть до тощих углей и снова несколько возрастает к 
антрацитам (4—6%). 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь А Б С О Л Ю Т Н А Я — максимальное ко
личество воды, удерживаемое п. при полном ее насыщении 
водой. Для п., не разбухающих в воде, В. а. равна весовой 
пористости, для п., увеличивающих объем в воде (глины), 
она больше весовой пористости. Син.: влагоемкость полная. 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь В Е С О В А Я — отношение веса воды, 
удержанной п., к весу сухой п. (в %). 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь Г И Г Р О С К О П И Ч Е С К А Я М А К С И 
М А Л Ь Н А Я — максимальное количество воды, которое мо
жет сорбировать г. п. из воздуха при полном насыщении 
последнего водяными парами; величина, постоянная для 
каждой п. 



В Л А 

В Л А Г О Е М К О С Т Ь К А П И Л Л Я Р Н А Я — влажность п., со
ответствующая заполнению капиллярных пустот водой. 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь М А К С И М А Л Ь Н А Я М О Л Е К У Л Я Р 
Н А Я — влажность п. соответствующая максимальному со
дер. в п. физически связанной воды. 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь О Б Ъ Е М Н А Я —отношение объема во
ды, находящейся в п., к объему сухой п. (в % ). 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь П Л Е Н О Ч Н А Я — см. Влагоемкоапъ 
максимальная молекулярная. 
В Л А Г О Е М К О С Т Ь П О Л Н А Я — син. термина влагоемкость 
абсолютная. 
В Л А Г О М Е Р Ы П О Ч В Е Н Н Ы Е — п р и б о р ы , позволяющие 
измерять влажность почвы по косвенным признакам (по 
электрическим, тепловым, механическим и др. свойствам 
почвы). 
В Л А Г О О Б О Р О Т — см. Круговорот воды (влагооборот) 
в природе. 
В Л А Д И М И Р И Т [по фам. Владимиров] — м-л, C a 3 [ A s 0 4 ] 2 » 
• 4 Н 2 0 . Трикл. Габ. игольчатый, пластинчатый. Сп. сов. по 

{100}. Бесцветный, белый. Тв. 3,5. Уд. в. 3,21. В з. окисл. 
рудных м-ний. 
В Л А Ж Н О С Т Ь Г О Р Н О Й П О Р О Д Ы ( Г Р У Н Т А ) — коли
чество воды, содер. в данный момент в п., выраженное в про
центах или долях единицы относительно веса абсолютно су
хой п. Если влажность определена по естественным образ
цам п., ее называют естественной. Различают В. г. п.: а) 
абсолютную — выраженную по отношению к весу абсолют
но сухой п. (высушенной при г 105—110 °С); б) весовую — 
отношение веса воды к весу абсолютно сухого образца п., 
выраженное в процентах или долях единицы; в) естествен
ную — содер. воды в п. в условиях естественного залегания, 
зависимое от условий залегания и физ. свойств п., а также 
от водного и теплового режима земной коры в данном р-не; 
г) объемную — отношение объема воды в п. к объему всей 
п., выраженное в процентах или долях единицы; д) относи
тельную — отношение объема воды к объему пор воды (грун
та), выраженное в процентах; е) полную — отношение веса 
воды в объеме всех пор к весу скелета п. (син.: пористость 
весовая); ж) приведенную — отношение объема воды к 
объему скелета п. 

В Л А Ж Н О С Т Ь О С А Д К О В Н А Т У Р А Л Ь Н А Я — опреде
ляется потерей веса пробы свежего осадка с ненарушенной 
текстурой в процессе высушивания ее при t 105—110 °С до 
постоянного веса. Считается, что потеря веса происходит за 
счет испарения поровой воды, но в осадках, обогащенных 
аутигенными цеолитами, она частично обусловливается осво
бождением цеолитной воды. 
В Л А Ж Н О С Т Ь П О Р О Д Ы (В) — содер. влаги в г. п. или ру
де в вес. %; вычисляется по формуле 

где Р j — вес руды с естественной влажностью в кг; Р 2 — 
вес абсолютно сухой руды (высушенной при t 105—110 °С) 
в кг. 
В Л А Ж Н О С Т Ь У Г Л Я — содер. в угле влаги, обозначаемое 
индексом W. Различают В. у.: 1) внешнюю (рудничную, 
горную) свободную, способную стекать с угля и теряемую 
при доведении его до воздушно-сухого состояния при t 20 ± 
± 5 'С и относительной влажности воздуха 60 ± 2%; 2) 
внутреннюю (гигроскопическую, адсорбционную), связан
ную с веществом угля и зависящую от его природы, при
сущую воздушно-сухому углю в условиях температуры и 
влажности лаборатории, где производится анализ, и на
зываемую аналитической (W a ) , или лабораторной (W'*). 
Сумма внешней и внутренней В. у. составляет рабочую 
( W p ) или общую влажность. 
В Л А С О В И Т [по фам. Власов] — м-л, Na 2 Zr[O|S i 4 O, 0 ] . 
Мон. Неправильные выделения. Сп. сов. по {010}. Бесцвет
ный, светло-коричневый; прозрачный. Бл. стеклянный. Тв. 
6. Уд. в. 2,9. В эндоконтактных зонах нефелиновых сиени
тов. 
В Л Е Ч Е Н И Е П О Д Н У ( Ч А С Т И Ц О С А Д К А ) — перенос 
частиц водными потоками вблизи дна (волочение, перекаты
вание, сальтация). Влечением по дну осуществляется перенос 

преимущественно песчаных и гравийных частиц, наиболее 
легко влекутся частицы размером 0,05—0,5 мм. 
В Н Е Ш Н И Й Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й П Р О Г И Б — см. 
Прогиб пригеосинклинальный. 
В Н Е Ш Н Я Я З О Н А П Л А Н Е Т А Р Н О Г О М Е Т А Л Л О Г Е Н И -
Ч Е С К О Г О П О Я С А — см. Пояс металлогенический пла
нетарный — зона внешняя. 
В Н К — водонефтяной контакт. 
В Н У Т Р Е Н Н Е Е Т Р Е Н И Е — син. термина вязкость. 
В Н У Т Р Е Н Н Е Р А К О В И Н Н Ы Е (Endoconchlia) — подкласс 
головоногих, раковина которых располагается внутри тела 
животного или отсутствует. Делится на четыре отряда. 
Б. ч. подвижные хищные организмы, обитатели морей. Для 
них весьма характерно присутствие чернильного мешка. 
Многие из них (особенно Belemnitida) имеют большое значе
ние в стратиграфии. Ранний карбон — совр. 
В Н У Т Р Е Н Н Я Я З О Н А П Л А Н Е Т А Р Н О Г О М Е Т А Л Л О Г Е -
Н И Ч Е С К О Г О П О Я С А — ал. Пояс металлогенический пла
нетарный — зона внутренняя. 
В Н У Т Р И К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н А Я Н А Д Г Р У П П А Ф О Р М А 
Ц И Й •— см. Формаций подгруппа. 
В Н У Т Р И О К Е А Н И Ч Е С К А Я Н А Д Г Р У П П А Ф О Р М А 
Ц И Й — см. Формаций подгруппа. 
В О Г Е З И Т [по хр. Вогезы] — известково-щелочной лампро-
фир, состоящий в основном из калиевого полевого шпата и 
амфибола, а иногда также пироксена, часто с порфировыми 
выделениями цветных м-лов. В некоторых В. имеется незна
чительное количество плагиоклаза. 
В О Д А — хим. соединение водорода и кислорода. Весовой со
став ее: 11,19% Н и 88,81% О. Молекулярная масса 18,0153. 
В молекуле В. имеется 10 электронов (5 пар): одна пара 
внутренних электронов расположена вблизи ядра кислоро
да, две пары внешних электронов обобщены попарно меж
ду каждым из протонов и ядром кислорода; две остальные 
пары внешних электронов являются неподеленными и на
правлены от ядра кислорода к противоположным от прото
нов вершинам тетраэдра. Т. о., в молекуле В. существует 
четыре полюса зарядов. Угол между связями О—Н ( < Н О Н ) 
104°27', дипольный момент 1 ,86-Ю - 1 8 абс. эл. ст. ед. При 
давлении 1 атм £ замерзания О °С; t кипения 100 "С; мак
симальная плотность В. 3,98. Критические константы: 
температура 374,15 "С, давление 218,5 атм.; плотность 
0,324 кг/л. Скрытая теплота плавления (при t = 0 "С) 
79,7 кал/г; скрытая теплота парообразования при 0 "С 
597,3 кал/г; при 100 °С 539 кал/г. Теплопроводность В.: 
при 0 °С 0,0012, при 100 °С 0,00154 кал/см сек. град. Тепло
проводность водяного пара при t = 46 °С 0,0000458; при 
100 °С 0,0000551 кал/см -сек -град. Вязкость при 0 °С 1,789; 
при 20 °С 1,005; при 50 °С 0,5404; при 100 °С 0,2838 санти-
пуазы. Диэлектрическая постоянная — при 0 °С 88,3; при 
50 "С 68,9; при 100° 55,1. В жидкой В. наряду с молекулами 
Н 2 0 содер. молекулы (Н 2 0)„ , где п = 2—6. Это обусловле
но полярностью молекул В. (их высоким дипольным момен
том), а также наличием между ними «водородных» связей. 
Все это предопределяет высокие свойства В. как раствори
теля и ряд ее аномалийных свойств (см. Аномалия воды). 
В. является наиболее распространенным на Земле веществом 
и встречается в трех фазах: газообразной (пары воды), жид
кой и твердой. Различают В. атмосферную, поверхностную 
(или наземную) и подземную. В природе В. крайне редко 
встречается в хим. чистом виде, обычно в виде растворов. 
В природных В. постоянно присутствуют примеси тяжелой 
воды. См. Вода тяжелая, Типы воды генетические. 
Е. А. Басков. 

В О Д А А Д С О Р Б Ц И О Н Н А Я — вода физически поглощен
ная из растворов частицами почвы или п. (абсорбенты), при
чем она поглощается равномерно (объемное поглощение) 
по всему объему частиц почвы или п. Син.: вода поглощен
ная. 
В О Д А А З О Н А Л Ь Н А Я , Ильин, 1923,—подземные воды, 
слабо связанные с климатическими зонами: аллювиальные, 
карстовые, трещинные. Противопоставляются зональным 
водам, на свойства и закономерности распространения ко
торых существенно влияют зональные факторы (климат, 
растительность и др.). Термин.неточный. На самом деле все 
воды в той или иной мере зональны. 
В О Д А А Л Л Ю В И А Л Ь Н А Я — подземная вода в аллювиаль
ных отл. совр. и погребенных речных долин. Площадь рас-



в о д 
пространения водоносных п. отличается большой длиной 
при сравнительно незначительной ширине. В. а. обычно 
взаимосвязана с речными водами — река или питает, или 
дренирует ее, но в погребенных речных долинах такая связь 
может отсутствовать. 
В О Д А А Р Т Е З И А Н С К А Я — вода пластовая, залегающая 
между водоупорными слоями и образующая водонапорные 
басе, вода которых, вскрытая скважинами (артезиански
ми колодцами), поднимается в последних выше кровли во
доносного пласта, а при избыточном гидростатическом давле
нии самоизливается на поверхность или фонтанирует. По
лучила назв. по пров. Артуа во Франции — Артезиа, 
где в XII в. был сооружен первый в Европе артезианский 
колодец. 
В О Д А Б Е З Н А П О Р Н А Я ( С В О Б О Д Н А Я ) — вода в порах 
и трещинах г. п., испытывающая давление, равное атмосфер
ному; в основном это грунтовые воды, но встречаются и меж
пластовые. 
В О Д А Б О К О В А Я ( О К О Л О С О Л Е В А Я ) — подземные во
ды, находящиеся в бортах соляной залежи. 
В О Д А Б О Р И С Т А Я — вода с содер. В > 10 мг/л, т. е. в ко
личествах, обеспечивающих целебное значение воды. Син.: 
вода борно-кислая. 
В О Д А Б О Р Н А Я — вода с содер. В > 300—500 г/л, т. е. 
в количествах, обеспечивающих возможность промышленно
го извлечения бора из воды. 
В О Д А Б О Р Н О - К И С Л А Я — син. термина вода бористая. 
В О Д А Б Р О М И С Т А Я — с содер. Вг в количествах, пригод
ных для лечебных целей. При питьевом лечении брома долж
но быть в воде не менее 25 мг/л. 
В О Д А Б Р О М Н А Я — с содержанием брома в количествах, 
пригодных для промышленного извлечения (обычно не ме
нее 250 мг/л). 
В О Д А В М И Н Е Р А Л А Х — различается конституционная, 
кристаллизационная, цеолитная и адсорбционная. Вода кон
ституционная находится в кристаллической решетке м-ла в 
виде ионов ОН'~, реже Н 1 + и оксония Н 3 0 1 + ; о н а переходит 
в молекулярное состояние лишь при разрушении структуры 
м-ла. При нагревании выделение конституционной воды 
у каждого м-ла происходит в определенном интервале 
г от 300 до 1000°. Вода кристаллизационная находится в ре
шетке в виде нейтральных молекул Н 2 0 , занимающих опре
деленные места. Выделение кристаллизационной воды при 
нагревании происходит при г ниже 300°. Различаются два 
типа кристаллизационной воды: 1) типичная кристаллиза
ционная вода, выделяющаяся в узком интервале температур 
с полным разрушением и перестройкой структуры м-ла с 
изменением его физ. свойств: пок. прел., уд. в. и др.; 
2) цеолитная вода, которая может выделяться в широком 
интервале температур без разрушения м-ла и вновь погло
щаться при изменении условий. Молекулы воды адсорбцион
ной адсорбированы поверхностью кристаллических частиц 
и легко удаляются при нагревании. Различают межплоско
стную воду, адсорбированную на поверхности отдельных 
слоев в м-ле, воду твердых коллоидов (затвердевших гелей, 
напр. опала) и гигроскопическую воду, механически приме
шанную к м-лу, которая при нагревании полностью удаля
ется при t 105—110°. Удаление любой воды сопровождается 
поглощением тепла. Соответствующий эндотермический 
эффект, получаемый на кривых нагревания, служит диаг
ностическим признаком для распознавания природы иссле
дуемого м-ла. 
В О Д А В А Д О З Н А Я —1) по Э. Зюссу (1902), подземная 
вода, залегающая и образующаяся в «пределах земной коры. 
В. в. Зюсс противопоставлял воде ювенильной, поступающей 
из подкорового вещества земли; 2) по Жирмунскому и Козы
реву (1928), подземная вода атмосферного происхождения, 
она проникает в сформированные г. п. с поверхности земли. 
В таком понимании В. в. является изл. син. термина «вода 
ин фильтрационная». 

За термином В. в. следует оставить значение, придан
ное ему Э. Зюссом. 
В О Д А В И С Я Ч А Я —подземная вода в водоносной п., ни
же которой находятся проницаемые п., не насыщенные во
дой, но содер. в своих порах и пустотах воздух. 
В О Д А В Н У Т Р И С О Л Е В А Я ( М Е Ж С О Л Е В А Я ) — по 
Дзенс-Литовскому и Толстихину, 1948, подземная вода, за
легающая в отдельных порах, кавернах и др. пустотах со
ляного тела (штока, линзы, пласта соли). 

В О Д А В О З В Р А Т Н А Я =• подземная и поверхностная вода» 
стекающая подземным или поверхностным стоком с орошае
мых территорий, или вода, сбрасываемая промышленными 
предприятиями, установками бытового водоснабжения, 
коммунальными предприятиями и пр. Среди В. в. разли
чают: 1) сбросную воду, т. е. воду поверхностного стока; 
2) дренажную воду, т. е. воду подземного стока, сбрасы
ваемую дренажной сетью или выклинивающуюся в пони
жениях рельефа. 
В О Д А В О С Х О Д Я Щ А Я — син. термина вода напорная. 
В О Д А В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — выделяющаяся из вулк. лав 
при их застывании, а также вода, выделяющаяся из жерл 
вулканов при их извержении. 
В О Д А Г Е Т Е Р О Т Е Р М А Л Ь Н А Я — вода, температура ко
торой изменяется во времени. 
В О Д А Г И Г Р О С К О П И Ч Е С К А Я —1) в почво-грунтах вода, 
поглощаемая сухими почво-грунтами из воздуха. Количе
ство ее зависит от механического состава почво-грунтов и 
относительной влажности воздуха. Количество В. г. опре
деляется путем высушивания образца почвы при t 105— 
110 °С до постоянного веса; 2) в породах вода, физически 
наиболее прочно связанная с поверхностью частиц молеку
лярными силами. При ее связывании п. выделяет тепло, 
называемое теплотой связывания, что указывает на огром
ную силу связи В. г. с частицами. Этим она отличается от 
связанной в порах воды др. видов. Количество В. г. находит
ся в равновесии с упругостью водяного пара воздуха, она 
увеличивается или уменьшается в зависимости от влажности 
воздуха. В отличие от обычной жидкой воды, В. г. не спо
собна к растворению и непосредственному передвижению 
под воздействием силы тяжести. Ее уд. в. > 1 , температура 
замерзания ниже —78 °С; 3) в м-лах вода, молекулы кото
рой связаны с поверхностью кристаллических частиц 
(адсорбционная). В значительных количествах находится 
в твердых коллоидах. Вода, адсорбированная на поверх
ности отдельных слоев в м-лах слоистой структуры, назы
вается межплоскостной водой. В большинстве геохим. про
цессов В. г. находится в избытке (вполне подвижна, по 
Коржинскому). Возможность поглощения В. г. при образо
вании м-лов зависит от соотношения отдельных компо
нентов и температур. Понижение температуры способствует 
реакциям с поглощением воды. 

Выделение воды гигроскопической из м-лов представ
ляет собой эндотермический процесс, отражающийся на 
кривых нагревания, полученных в результате термического 
анализа. Тем самым м-лы могут служить геол. термо
метрами. М. XI. Распопов. 
В О Д А Г И Д Р О К А Р Б О Н А Т Н А Я — вода, в которой среди 
анионов преобладают НСОз. 
В О Д А Г И Д Р О К А Р Б О Н А Т Н О Н А Т Р О В О Г О Т И П А — 
см. Типы воды генетические. 
В О Д А Г О М О Т Е Р М А Л Ь Н А Я , Овчинников, 1963,—вода 
с температурой, близкой к температуре человеческого тела 
(от 37 до 42°), представляющая большую лечебную цен
ность, так как не требует подогрева. 
В О Д А Г О Р Я Ч А Я — см. Классификация подземных вод 
по температуре. 
В О Д А Г Р А В И Т А Ц И О Н Н А Я П О Д З Е М Н А Я — капельно
жидкая вода, заполняющая пустоты в г. п., не испытываю
щая воздействия капиллярных, молекулярных и поверхно
стных сил, способная перемещаться под действием силы тя
жести (грунтовая вода) или гидродинамического напора 
(напорные воды). 
В О Д А Г Р У Н Т О В А Я — гравитационная вода первого от 
поверхности земли постоянно существующего водоносного 
горизонта, расположенного на первом водоупорном слое. 
Имеет свободную водную поверхность и обычно над ней 
отсутствует сплошная кровля из водонепроницаемых пород. 
В. г. заключена в рыхлых и в слабосцементированных п. 
(вода пластового типа) или заполняет трещины в коре 
выветривания (вода трещинного типа). Обл. питания В. г. 
обычно совпадает с обл. ее распространения. Для последних 
характерны зональности широтная на равнинных и верти
кальная в высокогорных обл. 

Режим грунтовых вод формируется под воздействием 
физико-географических факторов (климата, рельефа, по
верхностных вод и др.). 
В О Д А Д Р Е Н А Ж Н А Я — поверхностная или подземная во
да, собираемая дренажным сооружением и отводимая им в 
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др. место. Существуют дренажные сооружения поверхност
ные и подземные. 
В О Д А Ж Е Л Е З И С Т А Я — минер, лечебная вода с содер. Fe 
более 20 мг/л. В. ж. подразделяется по содер. Fe: 1) вода 
слабожелезистая Fe от 20 до 40 мг/л; 2) вода крепкая желе
зистая Fe от 40 до 100 мг/л; 3)вода очень крепкая железистая 
Fe > 100 мг/л. 
В О Д А Ж И Л Ь Н А Я . Зайцев, 1961,— подземные воды, при
уроченные к тект. разломам и к сопровождающим их тре
щинам. Эти воды относятся к типу трещинно-жильных. 
В О Д А З А П Е Р Т А Я — подземная вода, не имеющая связи 
с дневной поверхностью. Обычно В. з. изолированы водоне
проницаемыми п. от др. подземных вод, имеющих связь с 
поверхностными водами. К В. з. относятся воды седимента-
ционные и погребенные. 
В О Д А З О Н А Л Ь Н А Я —подземная вода, условия залега
ния, питания, качество и режим которой закономерно 
изменяются в горизонтальном или вертикальном направле
ниях в связи с зональными изменениями климата и ланд
шафта: растительности, почвенного покрова, характера 
выветривания п., степени водообмена и др. факторов. 
В О Д А З О Н Ы В Ы Щ Е Л А Ч И В А Н И Я — вода, минерализа
ция и хим. сост. которой формируются в основном в резуль
тате процессов выщелачивания и растворения г. п. 
В О Д А И Л О В А Я — вода, заполняющая поровое простран
ство донных осадков; жидкая фаза осадков (как дисперсной 
системы). Является реликтовой придонной водой басе, се
диментации, захороненной вместе с частицами осадка. При 
диагенезе (метаморфизме) растворенные в ней вещества 
изменяются в результате взаимодействия с твердой фазой 
осадка, диффузного обмена и др. процессов. Син.: раствор 
грунтовый, вода поровая осадков. 
В О Д А И Н Т Е Р С Т И Ц И А Л Ь Н А Я — изл. син. термина вода 
иловая. 
В О Д А И Н Т Р А З О Н А Л Ь Н А Я , Саваренский, 1935,—вода, 
распространение которой не зависит от зональных факто
ров; может встретиться внутри любой зоны (напр., верхо
водка). 
В О Д А И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я — подземная вода, про
никшая с дневной поверхности в г. п. путем инфильтрации 
атмосферных осадков и вод поверхностных водных басе., 
через сравнительно мелкие поры и тонкие трещины. 
В О Д А И Н Ф Л Ю А Ц И О Н Н А Я — подземная вода, попав
шая в г. п. в результате втекания поверхностных вод через 
трещины, карстовые каналы и воронки, в отличие от воды 
инфильтрационной, проникающей в п. по мелким порам и 
трещинам. 
В О Д А Й О Д И С Т А Я — содер. йода в количествах, пригод
ных для лечебных целей. При питьевом лечении йода долж
но быть не менее 5 мг/л. 
В О Д А Й О Д Н А Я — содер. йода в количествах, пригодных 
для промышленного извлечения (обычно не менее 15 мг/л). 
В О Д А И С К О П А Е М А Я — подземная вода, сохранившаяся 
в г. п. от предыдущих геол. эпох и претерпевшая те или иные 
изменения в составе в ходе литогенеза. Ископаемые воды 
подразделяются на седиментационные и погребенные (древ
ние инфильтрационные или инфлюационные). 
В О Д А К А П Е Л Ь Н О - Ж И Д К А Я — см. Вода гравитацион
ная подземная. 
В О Д А ( В Л А Г А ) К А П И Л Л Я Р Н А Я — син. термина вода 
(влага) подвешенная. 
В О Д А К А Р С Т О В А Я — п о д з е м н а я вода, приуроченная к кар
стовым полостям карбонатных, галогенно-карбонатных и 
др. карстующихся п. 
В О Д А К А Р С Т О В О - П Л А С Т О В А Я , Зайцев, 1948,—под
земная вода, приуроченная к карстовым полостям карбонат
ных, галогенно-карбонатных и др. карстующихся п., зале
гающих в форме пластов в артезианских басе. 
В О Д А К О Н Д Е Н С А Ц И О Н Н А Я — подземная вода, обра
зующаяся путем конденсации водяных паров атмосферного 
воздуха в пустотах г. п. (напр. лавах) и горных выработках. 
В О Д А К Р И С Т А Л Л И З А Ц И О Н Н А Я — присутствует в кри
сталлической решетке в виде молекул Н 2 0 , занимающих 
определенные места. Выделяется она в определенном интер
вале температур (ниже 300° и часто ниже 100°) с поглоще
нием тепла. Соответствующий эндотермический эффект, 
фиксируемый на кривых нагревания, служит важным 
диагностическим признаком многих водосодер. м-лов. 
Термическим анализом установлено, что при нагревании 
выделяется два типа воды: а) типичная кристаллизационная 

вода, выделяющаяся в узком интервале температур с пол
ным разрушением или перестройкой кристаллической 
решетки м-ла, причем новое обезвоженное соединение обла
дает большим уд. в. и высоким пок. прел.; б) цеолитная 
вода (часто рассматриваемая как особый вид), выделяющая
ся в широком температурном интервале постепенно без раз
рушения кристаллической решетки, причем свойства м-ла 
постепенно изменяются с уменьшением его уд. в. и пок. прел. 
При этом м-л приобретает способность впитывать воду или 
др. вещества. 
В О Д А Л О К А Л Ь Н А Я ( В О Д А М Е С Т Н О Г О Р А С П Р О С Т 
Р А Н Е Н И Я ) — подземная вода, приуроченная к определен
ным г. п., имеющим незначительные площади распростране
ния, напр., в песчаных отл. внутри моренных суглинков. 
Изл. термин. 
В О Д А М А С С И В О - Т Р Е Щ И Н Н А Я , Зайцев, 1961,—под
земная вода, находящаяся в трещинах регионального рас
пространения кристаллических п. (метам, и интрузивных). 
В О Д А М Е Ж М Е Р З Л О Т Н А Я , Толстихин, 1941,—подзем
ные воды, залегающие внутри многолетнемерзлых п. 
В О Д А М Е Ж М О Р Е Н Н А Я — п о д з е м н а я вода, залегающая 
или перемещающаяся в межморенных отл., т. е. в г. п., зале
гающих !между двумя моренами. 
В О Д А М Е Ж П Л А С Т О В А Я — находится в водоносных пла
стах, залегающих между пластами водоупорных п. Обычно 
является напорной. Когда же водосодержащий пласт запол
нен водой только частично, она ненапорная и имеет свобод
ную поверхность. В отличие от грунтовой воды В. м. пере
крыта водоупорными п., а потому область ее поглощения не 
совпадает с площадью ее распространения. Ненапорная 
В. м. встречается чаще всего на водоразделах. Режим более 
устойчивый, чем у грунтовых вод. 
В О Д А М Е Ж С О Л Е В А Я — син. термина вода внутрисоле-
вая. 
В О Д А М Е С Т Н О Г О Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я — син. тер
мина вода локальная.. 
В О Д А М Е Т Е О Р Н А Я — син. термина осадки атмосферные. 
В О Д А М О Л Е К У Л Я Р Н А Я — удерживается в п. силами 
молекулярного притяжения к стенкам пустот и поверхности 
частиц. Соответствует суммарному содер. пленочной (рыхло 
связанной) и гигроскопической (прочно связанной) воды. 
Некоторые авторы не отличают В. м. от плёночной, считая 
их синонимами. Термин малоупотребляемый. 
В О Д А М О Р С К А Я — вода морей и океанов. Общий объем 
ее на Земле — около 1370 млн. км 3. Характерной особен
ностью В. м. является относительная однородность и устой
чивость во времени основного состава солей, содержащих 
99,9% всех растворенных в ней веществ. См. Соленость мор
ской воды. 
В О Д А М Ы Ш Ь Я К О В А Я И М Ы Ш Ь Я К О В И С Т А Я — минер, 
вода, содер. As. Специфические лечебные мышьяковистые 
воды содер. H 3 A s 0 3 не менее 1 мг/л, а мышьяковые воды 
содер. H 3 A s 0 4 не менее 1,2 мг/л (Овчинников, 1963). По Ива
нову и Невраеву (1964), наименьшее содер. As для лечебных 
вод 0,7 мг/л. Различают по содер. As: 1) воды слабомышья
ковые, As от 0,7 до 5 мг/л; 2) воды крепкие мышьяковые, As 
от 5 до 10 мг/л; 3) воды очень жрепкие мышьяковые, As > 
> 10 мг/л. 
В О Д А Н А Д Д О Н Н А Я син. термина вода придонная. 
В О Д А Н А Д М Е Р З Л О Т Н А Я , Толстихин, 1941,— подземная 
вода в р-нах многолетней мерзлоты, залегающая на мерз
лых п. как на водоупорном ложе. 
В О Д А Н А Д С О Л Е В А Я — подземная вода, залегающая в п. 
непосредственно перекрывающих соленосные отл. 
В О Д А Н А П О Р Н А Я ( В О С Х О Д Я Щ А Я ) — находится и 
перемещается в г. п. под давлением, превышающим атмос
ферное давление у верхней поверхности водоносного гори
зонта (или трещиноватой зоны). 
В О Д А Н Е З А М Е Р З А Ю Щ А Я — влага в мерзлых дисперс
ных г. п., сохраняющаяся в жидкой фазе при отрицатель
ных температурах, свойственных естественным (природ
ным) климатическим условиям. Количество В. н. зависит 
не от начальной влажности дисперсной п., а от температуры 
окружающих г. п.; наибольшее ее количество — при темпе
ратуре- близкой к 0 °С. 
В О Д А Н Е Ф Т Я Н А Я — см. Воды нефтяные. 
В О Д А О К О Л О С О Л Е В А Я — син. термина вода боковая. 
В О Д А О П А Л Е С Ц И Р У Ю Щ А Я — вода, в которой при 
просвечивании появляется оттенок перламутра, обусловлен
ный взвешенными в воде тонкодисперсными веществами. 
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В О Д А О С В О Б О Ж Д Е Н Н А Я —вода в литосфере, освобо
дившаяся под влиянием термодинамических факторов от 
хим. и физ. связей с м-лами г. п. и ставшая свободной гра
витационной водой, а также свободная вода, ранее заклю
ченная в замкнутых породах. К ней относятся дегидрата-
ционные, магм, и др. воды. 
В О Д А О С М О Т И Ч Е С К А Я —связана с поверхностью м-лов 
в п. и почвах; подразделяется на рыхлосвязанную, или сла
босвязанную, воду (или осмотически впитанную) и прочно-
связанную. При поглощении рыхлосвязанной воды выделе
ние тепла не происходит, поглощение прочно связанной 
воды сопровождается выделением тепла (теплота смачива
ния). Син.: вода физически связанная. 
В О Д А О Т Ж А Т А Я — полученная отжатием из п., обычно 
под прессом с большим давлением. Син.: раствор поровый. 
В О Д А П А Л Ю С Т Р А Л Ь Н А Я , Ланге, 1947,—почвенная во
да в местах избыточного увлажнения. В. п. подразделяются 
на три вида: 1) тундровые, питаемые атмосферными осадка
ми в условиях слабого испарения; 2) такырные, питаемые 
атмосферными осадками в условиях сильного испарения; 
3) плавневые, питаемые преимущественно грунтовыми вода
ми и паводками. Термин редко употребляемый. 
В О Д А П Е Р Е Г Р Е Т А Я — термальная подземная вода, сох
раняющая капельно-жидкое состояние при г более 100 °С. 
См. Классификация подземных вод по температуре, 
В О Д А П Е Р Е О Х Л А Ж Д Е Н Н А Я — исключительно холод
ная с г ниже 0 °С; характерна для подземных вод зоны мно-
голетнемерзлых пород. См. Классификация подземных вод 
по температуре. 
В О Д А П И Р О Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — образуется за счет раз
ложения орг. вещества твердых горючих ископаемых при 
сухой перегонке. 
В О Д А П Л А С Т О В А Я — см. Воды пластовые, Вода «свя-
ЗИМНЯЯ ^ 
В О Д А П Л А С Т О В О - Т Р Е Щ И Н Н А Я , Зайцев, 1948,—под
земная вода, находящаяся в трещинах регионального рас
пространения сильно метаморфизованных и дислоцирован
ных осад, и вулканогенно-осад. п. 
В О Д А П Л Е Н О Ч Н А Я — перекрывает в виде тонкой допол
нительной пленки слой гигроскопической воды на поверх
ности отдельных частиц г. п. и почв. Удерживается частица
ми почв и п. с меньшей силой, чем гигроскопическая вода, 
образуя вместе с последней молекулярную воду. В передви
жении В. п. сила тяжести не участвует, но в отличие от гигро
скопической воды, она передвигается в направлении от бо
лее толстых пленок к более тонким. С повышением темпера
туры передвижение ее ускоряется. Гидростатическое давле
ние в ней отсутствует. См. Вода осмотическая. Син.: вода 
рыхлосвязанная. 
В О Д А П О Г Л О Щ Е Н Н А Я — син. термина вода абсорбцион
ная. 
В О Д А П О Г Р Е Б Е Н Н А Я — 1. Подземная ископаемая вода, 
проникшая с дневной поверхности в сформировавшиеся п., 
а затем погребенная в этих п. в результате последующего 
опускания территории и накопления новых толщ осад, обра
зований; это древняя инфильтрационная (или инфлюцион-
ная) вода. 2. Некоторые исследователи (Сулин, 1946; и др.) 
этот термин рассматривают в качестве син. термина «вода 
ископаемая», что неточно, так как к ископаемым водам 
относятся и седиментационные воды. 
В О Д А ( В Л А Г А ) П О Д В Е Ш Е Н Н А Я — удерживается в по
рах, трещинах и др. пустотах почвы и п. капиллярными 
силами; является нижним горизонтом зоны аэрации и обра
зует капиллярную кайму, располагающуюся над зеркалом 
грунтовой воды,с полным насыщением капилляров в нижней 
ее части и неполным сверху. Высота капиллярной каймы 
обратно пропорциональна диаметру капиллярных каналов 
и зависит от ряда др. условий; при диаметре зерен рыхлых 
п. и ширине трещин больше 2—2,5 мм капиллярного подня
тия воды практически не происходит. Син.: вода (влага) 
капиллярная. 
В О Д А П О Д З Е М Н А Я — находится в почвах и г. п. земной 
коры в любых физ. состояниях, включая и химически свя
занную. 
В О Д А П О Д М Е Р З Л О Т Н А Я , Толстихин, 1941,— подзем
ная вода, залегающая под многолетнемерзлыми п. 
В О Д А П О Д М О Р Е Н Н А Я — находится или перемещается 
в водонепроницаемых п., залегающих под моренными отл. 
Характерна для обл. развития ледниковых отл. европ. ча
сти СССР. 

В О Д А П О Д О Ш В Е Н Н А Я — см. Воды нефтяные. 
В О Д А П О Д П О Ч В Е Н Н А Я — вода (влага) в сухом подпоч
венном горизонте (иллювиальном, «мертвом горизонте» 
Высоцкого, 1962), обычно в виде связанной пленочной влаги. 
В О Д А П О Д Р У С Л О В А Я — находится в аллювиальных или 
коренных отл., слагающих русло реки; образует подземный 
поток под рекой, гидравлически с ней связанный. 
В О Д А П О Д С О Л Е В А Я — подземная вода, залегающая в 
г. п. под соляной залежью; обычно это рассолы хлоридного 
кальциево-натриевого и кальциевого состава с минерализа
цией до 270—350 г/л. По генезису они часто представляют 
собой видоизмененную маточную рапу, мигрировавшую из 
вышележащих соленосных отл. 
В О Д А П О К Р О В О - Т Р Е Щ И Н Н А Я , Зайцев, 1961,— под
земная вода, находящаяся в трещинах регионального рас
пространения эффузивных п. (базальты, траппы и др.). 
В О Д А П О Р О В А Я — подземная вода, находящаяся в по
рах г. п. Неточный термин. 
В О Д А П О Р О В А Я О С А Д К О В — син. термина вода иловая. 
В О Д А П О Р О В О - П Л А С Т О В А Я , Зайцев, 1948,— подземная 
вода, находящаяся преимущественно в порах слоистых 
неметаморфизованных или слабо метаморфизованных п. 
В О Д А П О Р О В О - Т Р Е Щ И Н Н О - П Л А С Т О В А Я , Зайцев, 
1961,— подземная вода, находящаяся как в порах, так и в 
трещинах слоистых слабо метаморфизованных п. 
В О Д А ( В Л А Г А ) П О Ч В Е Н Н А Я — вода (влага), находящая
ся в почвенном слое (зоне аэрации) под действием молеку
лярного притяжения. Обычно заполняет поры и пустоты в 
почве в отличие от грунтовых вод не полностью, так как зна
чительная часть пустот занята парами воды и воздухом. 
В О Д А П Р Е С Н А Я — все природные воды с минерализацией 
до 1 г/л (г/кг); преобладают гидрокарбонатные, реже суль
фатные и очень редко хлоридные. См. Классификация под
земных вод по степени минерализации. 
В О Д А П Р И Д О Н Н А Я — нижний слой водной толщи океа
нов, морей и др. водоемов, непосредственно соприкасающий
ся с дном. Оказывает прямое физико-хим. и гидродинами
ческое воздействие на донные осадки. Взаимодействие с дном 
меняет свойства и динамические характеристики В. п. Син., 
вода наддонная. 
В О Д А П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я — См. Воды нефтяные. 
В О Д А П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я — син. термина вода промыш
ленная минеральная. 
В О Д А П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я М И Н Е Р А Л Ь Н А Я — содер
жит разл. полезные вещества (Br, I, К, Ra, Li и др.) в коли
честве, имеющем промышленное значение. Син.: вода про
мышленная. 
В О Д А П Р О Ч Н О С В Я З А Н Н А Я — см. Вода гигроскопиче
ская. 
В О Д А Р А С С О Л Ь Н А Я — син. термина рассолы. 
В О Д А Р Е Л И К Т О В А Я —подземная седиментационная 
вода одновозрастная с теми п., в которых она находится. 
Хим. сост. ее меняется в течение геол. времени в соответст
вии с изменениями г. п. на стадиях диагенеза и катагенеза. 
Син.: вода сингенетическая. 
В О Д А Р У Д Н А Я — по Бродскому, 1963, подземная во
да, залегающая непосредственно в трещинах, пустотах и 
порах рудных тел. Изл. термин. 
В О Д А Р У Д Н И Ч Н А Я — см. Вода шахтная. 
В О Д А Р Ы Х Л О С В Я З А Н Н А Я — син. термина вода пле
ночная. 
В О Д А С В О Б О Д Н А Я — син. термина вода безнапорная. 
В О Д А « С В Я З А Н Н А Я » — в нефтепромысловой геологии так 
называется пластовая вода, обволакивающая поверхность 
пор и насыщающая мельчайшие капиллярные каналы в 
нефтеносном пласте, но удерживаемая молекулярно-по-
верхностными силами от участия в общем движении пласто
вой жидкости к скважинам. Применяемые методы опреде
ления содер. В. «с.» в породе: 1. Дистилляционный метод 
заключается в отгоне воды из образца п. и замере ее количе
ства в приборах Дина — Старка или ЛП-4, при этом из 
того же образца попутно определяется остаточная нефтена-
сыщенность. 2. Метод определения по содер. хлоридов при
меним при условии, что соли не вымываются из керна при 
фильтрации пресной воды из бурового раствора в керн. 
3. Водонасыщенность п. можно вычислить как величину, 
дополняющую до единицы значение коэф. нефтенасыщения 
при его определении по электрокаротажным данным. 
В О Д А С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я — вода, захороненная 
вместе с осадками, в разной степени измененная (метамор-
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физованная) в стадии диагенеза и катагенеза. Может быть 
одновозрастной с теми п., в которых она находится (воды 
реликтовые), но обычно В. с. перемещаются (вследствие 
уплотнения водосодер. п.) в контактирующие толщи другого 
возраста, реже (высококонцентрированные рассолы) в ниж
ние части разреза (воды седиментационные перемещенные). 
В О Д А С Е Р О В О Д О Р О Д Н А Я — содержит общий серово
дород (или серу) в количестве не менее 10 мг/л. Под общим 
сероводородом (2H 2 S) или «суммой серы» (2S) понимает
ся сумма H 2 S (свободного сероводорода — молекулярного), 
H S - (гидросульфидного иона), БгОз 2 - (тиосульфата), S 0 3

2 ~ 
(сульфита) и S (сульфида). При рН до 6,5 воды называют
ся собственно сероводородными (резко преобладает свобод
ный сероводород), при рН 6,5—7,5— сероводородно-гид-
росульфидными; при рН более 7,5— гидросульфидными. 
В О Д А С И Н Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — син. термина вода релик
товая. 

В О Д А С И Н Т Е Т И Ч Е С К А Я — образуется на Земле путем 
хим. синтеза кислорода и водорода (ювенильные и др. пер
вичные воды). 
В О Д А С О Л Е Н А Я — с минерализацией свыше 1 г/л (г/кг) до 
36 г/л (35 г/кг). Выделяют воды: а) слабосоленые (слабосо
лоноватые) с минерализацией до 3 г/л (г/кг); обычно гидро
карбонатные и сульфатные, реже хлоридные; б) среднесоле-
вые (сильносолоноватые) с минерализацией 3—10 г/л (г/кг); 
преобладают сульфатные, затем хлоридные; в) сильносоле
ные с минерализацией (10—36 г/л) (10—35 г/кг); преобла
дают хлоридные и сульфатные. См. Классификация под
земных вод по степени минерализации. 
В О Д А С О Л О Н О В А Т А Я — см. Вода соленая. 
В О Д А С У Б А Р Т Е З И А Н С К А Я — напорная пластовая вода, 
не поднимающаяся в буровых скважинах выше поверх
ности земли. 
В О Д А С У Л Ь Ф А Т Н А Я — вода, в которой среди анионов 
преобладает S 0 2 _

4 . 
В О Д А С У Л Ь Ф А Т Н О - Н А Т Р О В О Г О Т И П А — см. Типы 
воды генетические. 
В О Д А Т А Л А С С О Г Е Н Н А Я —морская (океанская) вода, 
заключенная в порах осад. п. .захваченная осадками во время 
их отложения. 
В О Д А Т Е П Л А Я — с t 20—37 °С, по Зайцеву (1961), и 20— 
40 "С, по Ланге (1939). См. Классификация подземных вод 
по температуре. 
В О Д А Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К А Я — подземная термаль
ная вода, используемая для энергетических установок и 
отопления. Широко применяется в Исландии,Италии, США. 
В СССР используется на Камчатке, в Дагестане, Узбекиста
не, Грузии и др. пунктах. 
В О Д А Т Е Р М А Л Ь Н А Я — вода подземная и источников, 
имеющая повышенную температуру (см. Классификация 
подземных вод по температуре). Различают В. т. относи-

, тельные, у которых температура выше средней годовой тем
пературы воздуха данной местности (они могут быть и хо
лодными, с температурой ниже 20 °С), и абсолютные с тем
пературой выше 20—37 °С, большей, чем максимальная 
среднегодовая температура воздуха на земном шаре и выше 
нормальной температуры человеческого тела. В. т. получает 
тепло от окружающих г. п. в глубоких зонах земной коры, 
где распространены подземные воды. В обл. совр. вулка
низма, в которых на относительно небольшой глубине рас
пространены еще не остывшие г. п., часто вода находится 
в перегретом состоянии и выходит на поверхность земли в 
виде водяного пара или кипящих источников — гейзеров. 
Она обычно имеет малую минерализацию, высокую щелоч
ность и характеризуется преобладанием Na среди катионов. 
Некоторые разнов. такой воды называются акротермами 
(акрототермами); по газовому составу они преимуществен
но азотные, но встречаются углекислые, метановые и сер
нисто-углекислые термы. Различают три основных типа 
азотных терм.: 1) азотные термы в трещинах гранитных 
массивов, весьма слабоминерализованные (часто менее 
0,3 г/л), кремнистые с повышенным содер. радона и неко
торых микроэлементов; 2) азотные термы в туфогенных тол
щах, сланцах и песчаниках, где они отличаются присутст
вием H 2 S, который при рН 8—9 находится в связанном 
состоянии, такие термы называют гидросульфидными; 3) 
азотные термы в карбонатных толщах (известняках, доло
митах и т. п.) отличаются повышенной минерализацией. 

L0 Син.: термы. 

В О Д А Т Е Х Н И Ч Е С К А Я — вода, пригодная по качеству 
для разл. производств в промышленности (бродильной, 
бумажной, текстильной, кожевенной, сахарной и др.), а 
также для питания паровых котлов. Иногда В. т. неправиль
но называют промышленными водами. 
В О Д А Т О Р Ф Я Н А Я — вода торфяных болот, обычно тем
но-коричневая, богатая гуминовыми кислотами. Вытекая из 
торфяников, образует «черные речки» («чернявки») и «чер
ные озера ». 
В О Д А Т Р Е Щ И Н Н А Я — подземная вода, приуроченная к 
трещинам г. п. Термин недостаточно четко характеризует 
условия скоплений подземных вод. 
В О Д А Т Р Е Щ И Н Н О - Г Р У Н Т О В А Я — подземная вода со 
свободной поверхностью, залегающая в трещинах зоны 
выветривания магм., метам, и др. сильнометаморфизован-
ных и дислоцированных п. 
В О Д А Т Р Е Щ И Н Н О - Ж И Л Ь Н А Я , Гринев, 1935, вода, зале
гающая в трещинах магм., метам, и др. трещиноватых п., 
сильнометаморфизованных и дислоцированных. Подразде
ляется (по Зайцеву, 1948) на жильные, приуроченные к круп
ным тект. трещинам и сопровождающим их трещиноватым 
зонам, и трещинно-грунтовые, приуроченные к региональ
ной трещиноватости зоны выветривания. 
В О Д А Т Р Е Щ И Н Н О - К А Р С Т О В А Я , Зайцев, 1948,— под
земная вода, приуроченная к карстовым полостям карбонат
ных, галогенно-карбонатных и др. карстующихся сильнодис-
лоцированных п., залегающих в форме массивов гл. обр. в 
складчатых обл. 
В О Д А Т Р Е Щ И Н Н О - П Л А С Т О В А Я , Гринев, 1935; Зайцев, 
1948,— вода, залегающая в трещинах слоистых слабо-
метаморфизованных п. 
В О Д А Т У Н Д Р О В А Я — грунтовая (обычно надмерзлот-
ная) вода тундр и криволесья севера. Изл. термин. 
В О Д А Т Я Ж Е Л А Я — изотопная разнов. воды, состоящая 
из более тяжелых изотопов водорода и кислорода, по срав
нению с теми, которые образуют обычную воду. Вследствие 
наличия трех изотопов водорода Н 1 , Д и Т и шести изотопов 
кислорода —О 1 4 , О 1 5 , О 1 6 , О", О 1 8 и О 1 9 имеется 36 изотоп
ных разнов. воды, из которых 9 представляют собой ста
бильные изотопы и содер. в природных водах в следующих 
концентрациях (в мол.%): Н ' 2 0 " 99,73; Н' 2 О 1 7 0,04; H S O 1 8  

0,2; НУЮ 1 6 0,03; Н'ДО" 1,2-Ю- 1 5 ; Н'ДО 1 8 5,7-Ю" 5; Д 2 0 1 6 

2,3-10-«; Д 2 0 " 0,9-Ю- 9 и Д 2 0 1 8 4 ,4-Ю- 9 . Содер. В. т. 
в природной воде составляет 1/5000. 
В О Д А Ф И З И Ч Е С К И С В Я З А Н Н А Я — см. Вода осмоти
ческая. 
В О Д А Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я — подземная вода, прони
кающая в мелкопористые г. п. путем фильтрации в отличие 
от флюационных вод, которые проникают (вливаются) в 
г. п. по зияющим трещинам и пустотам. 
В О Д А Ф Р Е А Т И Ч Е С К А Я — термин имеет разл. значения. 
Большинством употребляется как син. термина «вода 
грунтовая». Личков (1928) относил к ней воды, возникающие 
в земной коре в результате хим. реакций при метам, процес
сах. Изл. термин. 
В О Д А Х Л О Р И Д Н А Я — вода, в которой среди анионов 
преобладает CI. 
В О Д А Х Л О Р К А Л Ь Ц И Е В О Г О Т И П А — см. Типы воды 
генетические. 
В О Д А Х Л О Р М А Г Н И Е В О Г О Т И П А — см. Типы воды ге
нетические. 
В О Д А Х О Л О Д Н А Я — с температурой до 20 °С. См. Клас
сификация подземных вод по температуре, 
В О Д А Ш А Х Т Н А Я — подземная (иногда поверхностная) 
вода, проникающая в горные выработки на угольных м-ниях 
и оказывающая определенное влияние на условия вскрытия 
и эксплуатации м-ний полезных ископаемых. В. ш. горных 
выработок, вскрывающих сульфидные рудные тела и уголь
ные пласты, обогащенные пиритом, часто имеет низкий рН 
и высокое содер. сульфат-иона, а также железа и др. метал
лов. Такая В. ш. интенсивно корродирует водоотливные 
сооружения и шахтные механизмы. При разработке рудных 
м-ний подземные воды называют рудничными водами. 
В О Д А Н И Т — м-л, разнов. биотита, содер. Ti до 12%. 
В О Д Г И Н И Т — см. Уоджинит. 
В О Д Н Ы Е С В О Й С Т В А Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — свойства, 
г. п. по отношению к воде: влагоемкость, водопроницаемость 
размокаемость, капиллярность и др. 
В О Д О В О Р О Т — зона в потоке, характеризующаяся нали
чием замкнутых в плане течений, иногда валов с верти-
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кальной осью вращения. Образованию В. может способство
вать резкое расширение русла, слияние двух потоков, 
препятствие и др. В., приводя во вращательное движение 
обломки п. в речном русле, благоприятствует образованию 
исполиновых котлов. В. образуются также вертикально па
дающей водой у подножий водопадов, где они высверливают 
котлы или, если вода низвергается в трещину во льду, лед
никовые котлы, которые сохраняются в подстилающих по
родах после таяния ледника. Эродирующая деятельность 
вертикально падающей воды называется эворзией. 
В О Д О Е М С Т О К А К О Н Е Ч Н Ы Й — басе, седиментации 
(океанский, морской, озерный), в котором происходит окон
чательное осаждение (фиксация в осадках, захоронение) 
осад, материала, сносимого водотоками с определенной 
водосборной площади. 
В О Д О Е М Ы ( Т И П Ы ) С О Л Е Р О Д Н Ы Е — см. Галогенез. 
В О Д О Н А С Ы Щ Е Н И Е — заполнение всех пор, трещин и др. 
пустот в образце п., из которого предварительно удален под 
вакуумом воздух, водой, нагнетаемой под давлением до 
150 атм. Количественно В. выражается отношением веса 
поглощенной воды к весу сухой породы. В. больше водо-
поглощения, которое происходит при обычной температуре 
и давлении. См. Водопоглощение. 
В О Д О Н Е П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь — свойство г. п. не пропу
скать через себя свободную воду при напорных градиентах, 
существующих в природе. К практически водонепроницае
мым п. относятся глины, нетрещиноватые известняки, мас
сивно-кристаллические п., глинистые сланцы, кристалли
ческие сланцы и др. Син.: водоупорность. 
В О Д О Н Е Ф Т Я Н О Й К О Н Т А К Т ( В Н К ) = поверхность, 
разделяющая в залежи нефть (газ) и пластовую воду, на
зывается поверхностью водонефтяного (газонефтяного 
или газоводяного) контакта. Поверхность ВНК обычно 
горизонтальная, но может быть и наклонной. В слу
чае залежи нефти (газа) массивного типа поверхность ВНК 
сечет все пласты-резервуары, содер. нефть (газ.). В процес
се разработки залежей внешние и внутренние контуры неф
теносности (газоносности) стягиваются к сводовой части за
лежи нефти (газа). 
В О Д О О Б И Л Ь Н О С Т Ь П О Р О Д Ы (водоносного горизонта, 
водоносного комплекса) — количество воды, которое мож
но получить из водообильных п. при помощи эксплуатацион
ных скважин в единицу времени. В СССР по водообильно-
сти различают п. сильноводообильные (возможный эксплуа
тационный дебит скважин больше 10 л/сек), водообильные 
(10—1 л/сек), слабоводоносные (1,0—0,1 л/сек), весьма 
слабоводоносные (0,1—0,01 л/сек) и безводные. Среди по
следних выделяются: а) водоупорные; б) водопроницаемые 
сдренированные. 
В О Д О О Б М Е Н В Е С Ь М А З А Т Р У Д Н Е Н Н Ы Й , Зайцев, 
1945,— водообмен, при котором подземные воды какого-
либо водоносного горизонта, комплекса и т. п. не имеют 
непосредственной связи с дневной поверхностью. Напр., 
глубокие части геол. разреза крупных артезианских басе, 
к которым приурочены в основном седиментационные и 
погребенные подземные воды. 
В О Д О О Б М Е Н З А Т Р У Д Н Е Н Н Ы Й , Зайцев, 1945,—во
дообмен, при котором подземные воды какого-либо водо
носного горизонта, комплекса и т. п. только на ограниченных 
площадях имеют непосредственную свободную связь с днев
ной поверхностью, напр. водоносные горизонты или комплек
сы артезианских басе, вскрытые эрозией на удаленных друг 
от друга участках. 
В О Д О О Б М Е Н С В О Б О Д Н Ы Й , Зайцев, 1945,— водообмен, 
при котором подземные воды какого-либо водоносного 
горизонта, комплекса и т. п. на всей или, по крайней мере, 
на большей площади своего распространения имеют непо
средственную свободную связь с дневной поверхностью 
(напр., трещинно-грунтовые воды и др.). 
В О Д О О Т Д А Ч А — способность п., насыщенных водой, отда
вать гравитационную воду. Величина ее выражается про
центным отношением объема свободно вытекающей из п. 
воды к объему п. (коэф. В.) или количеством (в литрах) 
воды, вытекающей из 1 м 3 п. (В. удельная). 
В О Д О О Т Д А Ч А У Д Е Л Ь Н А Я — количество (в литрах) во
ды, свободно стекающей из 1 м 3. 
В О Д О П А Д — место, где ложе потока образует уступ, с ко
торого вода падает вниз. Различают следующие типы В.: 
1) ниагарский — масса воды низвергается широким фрон
том и его ширина равна или больше высоты; характерен 

для горизонтально залегающих п. разл. литологического со
става; 2) каскадный, или иосемитский,— вода падает срав
нительно узкой струей иногда с громадной высоты (напр. 
В. Энджей в Венесуэле имеет высоту 980 м), причем струя 
нередко разбивается на ряд каскадов, соответствующих 
отдельным уступам; ряд уступов, образующих серию (обыч
но небольших) В., называется катарактами; 3) карельский, 
или падун,— крутой (до 30—40°) участок русла на протяже
нии нескольких м до 1—2 км (напр. В. Иматра на р. Вуок-
се). У основания В., особенно ниагарского типа, верти
кально падающая струя воды вымывает углубление — эвор-
зионный котел. См. Порог, Быстрина. 
В О Д О П О Г Л О Щ Е Н И Е — способность г. п. впитывать воду 
при погружении в нее в обычных условиях, т. е. при давле
нии в 1 атм и г 20 °С. В. выражают в долях единицы или в 
процентах от веса абсолютно сухой п. В. также называют 
способность г. п., вскрытых скважиной или горной выработ
кой, поглощать воду. 
В О Д О П О Н И Ж Е Н И Е — искусственное понижение сво
бодной или пьезометрической поверхности подземных вод. 
В О Д О П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь — свойство г. п. пропускать 
через себя воду вследствие наличия трещин, пор и др. пустот. 
Величина ее определяется коэф. В. (см. Коэффициент 
фильтрации).. По степени В. все г. п. делятся на водопрони
цаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые. 
В О Д О Р А З Д Е Л — линия, разделяющая смежные речные 
басе В горных странах В. обычно орографически хорошо 
выражен в виде пересечения склонов, частью образующих 
сложную извилистую линию. Она может совпадать с наибо
лее высокими отметками или быть смещенной в какую-либо 
сторону от них. На равнинах и в долинах (ледниковых) В. 
выражены слабее, а иногда и незаметны (долинные и внутри-
долинные В.). Под влиянием тект. процессов, а также ре
грессивной эрозии или речных перехватов они смещаются. 
Различают В. главный — пересечение покатостей, падающих 
в противоположные стороны, и В. боковой, разделяющий 
басе рек (или притоков одной и той же реки) одной пока
тости. В. трудно установить в карстовых обл., где есть под
земные В. В обл. древнего оледенения часты внутридолин-
ные В. 
В О Д О Р А З Д Е Л Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — линия, соединяю
щая наивысшие точки поверхности грунтовых вод и разде
ляющая потоки грунтовых вод, движущихся в разных на
правлениях. 
В О Д О Р А З Д Е Л Н А П О Р Н Ы Х В О Д — линия, соединяю
щая наиболее высокие точки поверхности напорных вод. 
В О Д О Р А З Д Е Л Ь Н О Е П Р О С Т Р А Н С Т В О — 1) на равни
нах междуречье, не имеющее стока в какую-либо речную 
систему, или со стоком, осуществляющимся слабоврезанны-
ми верховьями рек, не нарушающими равнинность поверх
ности; 2) в горах центр, часть хребта, тяготеющая к водораз
делу. 
В О Д О Р О Д Н Ы Й П О К А З А Т Е Л Ь (рН) — величина, ха
рактеризующая активность или концентрацию ионов водо
рода в растворах; численно равна отрицательному десятич
ному логарифму концентрации, выраженной в грамм-ионах 
на литр. рН = — l g ( H + ] , где [ Н + ] — концентрация ионов 
водорода. Понятие рН введено для удобства расчетов, свя
занных с величиной [ Н + ] . В чистой воде [Н*] = [ОН~] = 
= 10~ 7 . Растворы, в которых при 25 °С рН > 7 , являются 
щелочными, при рН около 7— нейтральными, а при рН < 
< 7— кислыми. рН определяется электрометром (потен
циометром) со стеклянным электродом. рН характеризует 
щелочнокислотное равновесие среды осадкообразования, так, 
напр..завышенные значения рН(> 7Способствуют осаждению 
кальцита, каков бы ни был механизм его образования — 
хемогенный или органогенный, а в среде с низкими величи
нами рН насыщения не достигается. рН суспензий м-лов так
же может служить дополнительным диагностическим приз
наком (рН каолинита 6,4—6,9, монтмориллонита 7,9—9,8, 
кальцита 9,4—9,5, доломита 9,6—10,1). рН морской воды 
обычно находится в пределах 7,5—8,5 (слабощелочная 
реакция). рН в осадках древних морей непосредственно 
определить нельзя, так как осадок с момента захоронения 
испытывает серию физико-хим. преобразований, изменив
ших первоначальный режим рН отложений. Косвенные 
указания могут дать парагенезы аутигенных диагенетиче-
ских м-лов, но эти указания условны и ненадежны, ибо 
любой м-л (карбонаты, гидроокислы и др.) осаждается не 
при одной какой-либо величине рН, а в достаточно широких 
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его интервалах согласно диаграмме равновесий соответст
вующих соединений. , 
В О Д О Р О С Л И (Algae) — низшие одноклеточные и много
клеточные растения, образующие слоевища разной формы 
й разных размеров. Способны к фотосинтезу и нуждаются 
В солнечном свете. Обитают как в пресной и соленой воде, 
так и на суше — в почве или внедряются в известковые ска
лы и камни, используя при этом влажные сезоны. Делятся 
на ряд типов: синезеленые, зеленые, золотистые, пиррофито-
вые, диатомовые, багряные, харовые и др. Одни гр. выде
ляют известь: др. образуют кремневый скелет. Некоторые 
гр. (из типа Xanthophyta) способны выделять жиры и сохра
няются в виде резиноподобных масс (ботриококки). Некото
рые исследователи считают, что ботриококки являются 
нефтеобразующими организмами. Породообразующее зна
чение многих водорослей очень велико: известковые В. (баг
ряные, зеленые — сифонеи, синезеленые, золотистые —• 
кокколиты) слагают биогермы и пласты известняков, а крем
невые — пласты кремневых п. (диатомовые). Некоторые В. 
имеют большое стратиграфическое значение. 
В О Д О Р О С Л И Б А Г Р Я Н Ы Е (Rhodophyta) — тип многокле
точных, при жизни окрашенных в красный цвет; б. ч. 
морские, прикрепленные, с разнообразной формой слоеви
ща: в виде нити клеток, пластинки, кустика, бугра и др. 
Некоторые гр. (сем. Corallinaceae, Squamariaceae) отлагают 
известь в стенках клеток, благодаря чему сохраняется их 
анатомическое строение в ископаемом виде. Встречающиеся 
в осадках мезо-кайнозоя каменные багрянки из сем. корал-
линациевых играют роль породообразователей. Они особен
но обильны в кайнозое, где слагают биогермы и участ
вуют в рифообразовании. В. б. живут в море с нормальной 
соленостью на глубине от 3 до 160 м с оптимальными усло
виями от 20 до 50 м, но встречаются. до глубины 250 м. 
Образуют желваки, скопление которых создает банку. В 
палеозое к В. б. относят роды Solenopora и Parachaetetes, 
образующие корковидные или кустистые желвачки гермо-
фитного типа и встречающиеся в известняках с ордовика 
до палеогена. К В. б. условно относят каменноугольные 
роды Donezella и Ungdarella иного анатомического строения. 
См. Макрофиты. Син.: водоросли красные. 
В О Д О Р О С Л И Б У Р Ы Е (Phaeophyta) — тип высокооргани
зованных многоклеточных водорослей с разнообразной фор
мой слоевища, иногда достигающих огромных размеров, 
до 100 м длины. Преимущественно прикрепленные ко дну4 

морские растения. Наиболее сложные обладают диффе
ренцированным слоевищем, разделенным на корневидные, 
листовидные и стеблевидные части. Встречаются в виде отпе
чатков с силура и может быть с кембрия в морских прибреж
ных осадках. 

В О Д О Р О С Л И Д И А Т О М О В Ы Е (тип Bacillariophyta, или 
Diatomeae) — одноклеточные микроскопические водоросли 
величиной от 4 до 2000 д. Клетка их состоит из протопласта, 
заключенного в пектиновую и наружную кремнеземную обо
лочку — панцирь. В. д., по мнению многих авторов, делятся 
на два класса: пеннатные и центрические. Некоторые авторы 
(Hendey, 1964 и др.) считают их единым классом Bacilla-
riophyceae. Диатомеи — наиболее широко распространен
ная гр. водорослей, населяющая преимущественно водоемы 
пресные и разл. степени солености и температуры, а также 
и вневодные биотопы. Нередко в ископаемом состоянии 
являются породообразующими организмами, их панцири 
слагают залежи диатомитов. Достоверно известны с юры. 
См. Структура диатомовых водорослей. Син.: бацилла-
рии, диатомеи. 
В О Д О Р О С Л И Д И А Т О М О В Ы Е П Е Н Н А Т Н Ы Е (класс 
Pennatophyceae) — характеризуются двусимметричным 
строением панциря, имеют в основном бисимметричную 
(перистую) структуру створок и осевое поле, у большинства 
имеется шов. По характеру строения шва класс делится 
на порядки и подпорядки. Виды: пресноводные, солонова-
товодные и морские. В ископаемом состоянии с достовер
ностью известны с палеогена. 
В О Д О Р О С Л И Д И А Т О М О В Ы Е Ц Е Н Т Р И Ч Е С К И Е (класс 
Centrophyceae) — характеризуются круглой, эллиптической, 
треугольной, четырехугольной и многоугольной формой 
створок с радиальным, тангенциальным или беспорядоч
ным расположением структурных элементов, нередко 
имеются выросты, шов всегда отсутствует. Большинство 

112 видов морские. Достоверно известны с юры. 

В О Д О Р О С Л И Ж Г У Т И К О В Ы Е — сборный термин, охва
тывающий разные гр. одноклеточных водорослей, обладаю
щих одним или двумя жгутами. (Chryzopnyta, Pyrrophyta 
и др.). Уст. термин. , 
В О Д О Р О С Л И З Е Л Е Н Ы Е (Chlorophyta) — тип многокле
точных и одноклеточных водных растений, окрашенных 
хлорофиллом в зеленый цвет. Обитают в соленых и пресных 
водах. В ископаемом состоянии чаще встречаются сифоно
вые и углеобразующие формы. Последние выделены в осо
бый тип (Xanthophyta). 
В О Д О Р О С Л И З О Л О Т И С Т Ы Е (тип Chrysophyta) — одно
клеточные, одно- или двухжгутиковые и колониальные 
формы с хроматофорами, окрашенными в золотисто-желтый 
или буровато-желтый цвет, благодаря присутствию хлоро
филла и фикохризина, запасное питательное вещество — 
лейкозин. Клетки голые или одеты панцирем, иногда заклю
чены в домик, иногда имеется внутриклеточный скелет. 
Для многих В. з. характерно образование эндогенных цист 
со скульптурной оболочкой. Тип делится на четыре класса. 
В ископаемом состоянии известны представители двух 
классов — хризомонад и силикофлагеллат. 
В О Д О Р О С Л И И З В Е С Т К О В Ы Е — инкрустирующие или 
выделяющие в клетках карбонат кальция (см. Водоросли 
багряные, Водоросли синезеленые, Водоросли харовые, 
Сифонеи, Кокколиты). Способы выделения извести разл.: 
при биохим. способе, благодаря жизнедеятельности орга
низмов, изменяется рН окружающей воды и известь выпа
дает в виде хим. осадка снаружи клеток (синезеленые во
доросли, строматолиты и онколиты). При физиологическом 
способе организм поглощает раствор извести в одном участ
ке слоевища и выделяет твердый известковый чехол на по
верхности слоевища в др. (сифоновые, некоторые синезеле
ные водоросли и вегетативные части харофитов). При орг. 
способе водоросль отлагает известь внутри клетки часто в 
соединении с орг. веществом (багряные водоросли, кокколи-
тофориды и органы плодоношения у харовых водорослей). 
В результате жизнедеятельности известь выделяющих 
водорослей и скопления их твердых минер, остатков обра
зуются мощные известковые отл., известные с протерозоя. 
В О Д О Р О С Л И К Р А С Н Ы Е — син. водоросли багряные. 
В О Д О Р О С Л И К Р Е М Н Е В Ы Е Ж Г У Т И К О В Ы Е (класс 
Silicoflagellatophyceae) — микроскопические одноклеточ
ные, одножгутиковые автотрофные морские планктонные во
доросли имеющие, внутриклеточный кремнеземный, обыч
но полый скелет. В ископаемом состоянии достоверно изве
стны с раннего мела. Син.: силикофлагеллаты. 
В О Д О Р О С Л И Н У Л Л И П О Р О В Ы Е — уст. термин, охва
тывающий некоторые каменные багрянки и сифонеи кусти
стой формы. Обычно заменяется термином — литотамнии, 
что тоже неправильно. Изл. термин. 
В О Д О Р О С Л И О Б В О Л А К И В А Ю Щ И Е — синезеленые и 
корковые формы багряных водорослей, облекающие суб
страт или обломок. Многократное обволакивание обломка 
создает водорослевый желвак. 
В О Д О Р О С Л И О С А Д К О О Б Р А З У Ю Щ И Е —1 . Некоторые 
донные макрофиты — известковые красные водоросли: 
кораллиновые, литотамниевые. Произрастают на глубинах 
не более 250 м. 2. Планктонные водоросли — диатомеи и 
кокколитины. Обитают в верхних освещенных слоях водной 
толщи. Диатомеи образуют осадки на любых глубинах гл. 
обр. в продуктивных зонах океана, а также в озерах умерен
ного пояса (см. Осадки диатомовые); кокколитины — гл. 
обр. в тропических широтах, выше критической глубины 
карбонатонакопления (см. Осадки кокколитовые). 
В О Д О Р О С Л И П И Р О Ф И Т О В Ы Е (тип Pyrrophyta) — 
одноклеточные, преимущественно подвижные жгутиковые 
одиночные или колониальные водоросли. Клетки дорзивент-
рального строения, состоят из протопласта, покрытого обо
лочкой, которая иногда имеет вид панциря. Подразделяют
ся на два подтипа: Cryptophyceae и Dinophyceae. Обитают 
в морских и пресных водах. В ископаемом состоянии встре
чаются организмы только из подтипа Dinophyceae. 
В О Д О Р О С Л И С В Е Р Л Я Щ И Е — синезеленые водоросли, 
проникающие внутрь известкового обломка в виде тонких 
или прямых каналов. В ископаемом виде объединяются 
под сборным названием Paleachyla. 
В О Д О Р О С Л И С И Н Е З Е Л Е Н Ы Е (Cyanophyta) — тип 
одноклеточных или нитевидных многоклеточных примитив
ных водорослей без различимого ядра. Наиболее примитив
ные организмы, приспосабливающиеся к разным условиям 
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жизни в пресной, соленой воде и на суше. Некоторые формы 
выдерживают г до + 80 и до —18 °С. Живут в крайнем мел
ководье, иногда инкрустируются известью гл. обр. биохим. 
путем (см. Водоросли известковые, Строматолиты). Не
которые В. с. участвуют в выделении кремнезема в горячих 
источниках. Известны с протерозоя. 
В О Д О Р О С Л И С И Ф О Н Н И К О В Ы Е — изл. син. термина 
водоросли сифоновые. 
В О Д О Р О С Л И С И Ф О Н О В Ы Е (Siphonales) — порядок из 
типа зеленых водорослей, часть которых инкрустируется 
известью снаружи слоевища. Образованы одной гигантской 
многоядерной клеткой, сильно разветвленной. Обитают в 
морском мелководье не глубже 50 м. Имеют большое стра
тиграфическое значение. Известные кембрия. Сен.: сифонеи. 
В О Д О Р О С Л И Х А Р О В Ы Е (Charophyta) — тип высоко
организованных многоклеточных водорослей зеленого цвета, 
кустистой формы с мутовчатым ветвлением побегов в узлах 
и длинными клетками в междоузлиях. Многие формы вы
деляют известь физиологическим путем (см. Водоросли изве
стковые) в вегетативных частях и орг. путем в органах пло
доношения (в покровных клетках ооспорангия). Скопления 
известковых остатков В. х. могут образовать мергель или 
харацит, б. ч. в пресноводных бассейнах. Обитают в озерах, 
лужах, лагунах, лиманах и морском мелководье не глубже 
30 м. Известны с девона (силура?). Син.: харофиты. 
В О Д О С Б О Р П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Й •= см. Бассейн водо
сборный. 
В О Д О С Б О Р П О Д З Е М Н Ы Й — см. Бассейн водосборный. 
В О Д О У Д Е Р Ж А Н И Е У Д Е Л Ь Н О Е (водоудержательная 
способность породы) — выраженное в процентах отношение 
объема воды, удерживаемой г. п. или почвой, к объему п. 
или почвы: R = 100-^г, 
В О Д О У П О Р — г. п., практически не пропускающая через 
себя воду, или относительно (по сравнению с водопроницае
мыми слоями п.) водонепроницаемый ее слой. В., покры
вающий водоносную п., образует водоупорную кровлю, а 
подстилающий водоносную п.— водоупорное ложе. Син.: 
порода водоупорная. 
В О Д О У П О Р Н О С Т Ь = син, термина водонепроницае
мость. 
В О Д Ы Н Е Ф Т Я Н Ы Е — подземные воды в нефтеносных го
ризонтах, сопровождающие нефть и (или) газ. Различают 
воды: нижние контурные (нижние краевые), окружающие 
нефть снизу в погружающейся части нефтеносного пласта; 
верхние контурные (верхние краевые), залегающие в верх
ней части нефтеносного пласта, выходящей на дневную по
верхность (в моноклиналях, разрушенных сводах антикли
налей); подошвенные, распространенные в пределах нефте
носной структуры и залегающие в нижней части нефтеносно
го пласта; промежуточные, приуроченные к проницаемым 
пропласткам, залегающим в нефтеносном пласте и насыщен
ным только водой. В. н. отличаются обычно высокой сте
пенью минерализации и относятся преимущественно к хло-
ридным кальциево-натриевым, хлоридным кальциево-
магниевым или гидрокарбонатным натриевым. Они часто 
содер. в повышенных количествах, I, Вг, В, Ra, Ва, Sr и 
микроэлементы, а также орг. вещество; из газов — углево
дороды, биогенный азот, сероводород, углекислоту. 
В О Д Ы П Л А С Т О В Ы Е — в нефтепромысловой геологии 
так ' называются воды, залегающие в данном нефтяном 
пласте. Им противоположны чуждые воды (других горизон
тов разреза). 
В О З В Ы Ш Е Н Н О С Т Ь — положительная форма рельефа, 
в которой различают вершинную часть, склоны и подошву. 
Термин свободного пользования, применим к холмам, гря
дам, хребтам, широким неопределенной формы подня
тиям на равнинах (напр., Среднерусская возвышенность) 
как для суши, так и для морского дна. 
В О З В Ы Ш Е Н Н О С Т Ь П О Д В О Д Н А Я — в океанологии 
поднятие дна изометрических очертаний в плане, с поло
гими склонами относительной высотой несколько сотен м. 
В О З Г О Н К А — син. термина сублимация. 
В О З Г О Н Ы Ф У М А Р О Л Ь Н Ы Е — твердые минер, вещест
ва, отложенные в зоне устья фумаролы, вынесенные в 
газообразном состоянии из трещин в кратере вулкана пли 
лавового потока, либо образовавшиеся в результате взаимо
действия вулк. газов между собой или с почвой. В. ф. пред
ставлены преимущественно хлоридами, фторидами, сульфа
тами и отдельными элементами, окислами, сульфидами, 

карбонатами, боратами и фторосиликатами, из которых 
многие очень гигроскопичны. Эти вещества образуют корки 
и налеты на поверхности лавы, а в свободных полостях 
гроздья, сталактиты и иногда друзы к-лов. Будучи различ
но окрашенными и составляя разл. парагенетические а се , 
они образуют вместе с тем пестрые цветные мозаики в кра
терах вулканов и на поверхности излившихся потоков ла
вы. В. ф. представляют собой тонкие, почти дисперсные 
смеси нескольких м-лов (особенно фториды, фторосиликаты 
и некоторые квасцы), или реже чистые моно- и биминераль-
ныеагр. (напр., галита с сильвином, тенардита, афтиталита, 
нашатыря, серы, гипса пиккерингита с галотрихитом), еще 
реже макроскопически разл. к-лы (нашатыря, реже гипса, 
серы, магнетита, галенита, гематита и др.). Син.: инкруста
ции фумарольные, наросты фумарольные. 
В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — время, прошедшее от 
какого-либо геол. события: наступание моря, накопление 
одного пласта или определенной толщи г. п., вымирание 
одних организмов и появление других, внедрение интрузий 
и др. Различают В. г. абсолютный и В. г. относительный. 
В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й А Б С О Л Ю Т Н Ы Й — воз
раст г. п., м-лов и руд, выраженный в единицах астрономи
ческого времени и устанавливаемый разл. радиологически
ми методами по накоплению в м-лах и г. п. продуктов распа
да радиоактивных элементов. Исчисление ведется от настоя
щего времени, т. е. в нисходящем порядке. Следует разли
чать В. г. а. горных пород и разл. м-лов, возникших в 
этих п. после их образования; напр., в результате воздейст
вия процессов метаморфизма или при поднятии блоков зем
ной коры, при котором некоторые м-лы становятся устой
чивыми выше определенных геоизотерм. См. Шкала абсо
лютной геохронологии. 

В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й А Б С О Л Ю Т Н Ы Й В Е Р О 
Я Т Н Ы Й , или К А Ж У Щ И Й С Я , — термин, применяемый в 
зарубежной лит. для обозначения возраста, полученного 
каким-либо одним радиологическим методом. Этот возраст 
не очень надежный, хотя может быть и правильным. Для 
получения надежных достоверных значений возраста следует 
датировать объект несколькими радиологическими метода
ми. 
В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й А Б С О Л Ю Т Н Ы Й Д О С Т О 
В Е Р Н Ы Й , или И С Т И Н Н Ы Й , — значения возраста, полу
ченные свинцовым методом и хорошо согласующиеся по че
тырем или первым трем изотопным отношениям: 

Pb 2 0 7 pb 2 0 6 pb 2 0 7 pb 2 0 8 

pb2°e ' и гае ' j j 2 3 5 ' xh 2 a 2" 

В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й А Б С О Л Ю Т Н Ы Й З А В Ы 
Ш Е Н Н Ы Й — широко распространенный в радиологической 
лит. термин, означающий, что полученные значения возраста 
являются более древними, чем истинный возраст. 
В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й А Б С О Л Ю Т Н Ы Й З А Н И 
Ж Е Н Н Ы Й — широко распространенный в радиологической 
лит. термин, означающий, что полученные значения возра
ста являются более молодыми, чем истинный возраст. 
В О З Р А С Т „ Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й А Б С О Л Ю Т Н Ы Й М О 
Д Е Л Ь Н Ы Й — вычисленный по изотопному составу обык
новенного свинца; существует несколько вариантов его вы
числения (Старик, 1962; Расселл и Фаркуар, 1962). Мо
дельный возраст является «грубым», приближенным. Син.: 
возраст геологический абсолютный условный. 

В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й А Б С О Л Ю Т Н Ы Й У С Л О В 
Н Ы Й — син. термина возраст геологический абсолютный 
модельный; применяется в основном в зарубежной лит. 
В О З Р А С Т Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Й — 
время какого-либо события в истории Земли по отношению 
ко времени другого геол. события. Определяется по остат
кам организмов, находимым в г. п. (палеонтологический ме
тод) и по соотношениям п. Первый метод основан на том, 
что развитие орг. мира происходит по восходящей линии — 
от простых организмов к более сложным. Сравнивая орг. 
остатки, найденные в г. п., можно установить более древ
ние и более молодые г. п. Второй метод основан на том по
ложении, что в разрезе нормально залегающих отл. нижеле
жащие п. являются более древними по отношению к вышеле
жащим, а прорванные п.— более древними по отношению к 
прорывающим п. Продолжительность времени определяет
ся в единицах геохронологической шкалы: эра, период, 
эпоха, век. 

•к 8 Геологический словарь, т. 1 
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В О З Р А С Т Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Х О С А Д К О В А Б С О Л Ю Т 
Н Ы Й — обычно определяется ионий-ториевым, протак
тиний — ториевым и калий-аргоновым методами. 
В О З Р А С Т З Е М Л И — совр. радиологические методы оце
нивают В. 3 . в несколько млрд. лет. Однако прямые опыты, 
которые могут дать точный В. 3 . , видимо, невозможно осу
ществить. Одним из таких опытов было бы определение со
дер. К 4 0 для всей Земли и содер. Аг 4 0 (дочернего продукта 
для К 4 0 ) также для всей Земли. Очевидно, можно лишь ука
зать на довольно близкие пределы, в которых лежит вели
чина В. 3 . Возраст древнейших участков земной коры или 
геол. В. 3 . дает нижний предел В. 3 . —3,5-10 9 —4-Ю 9 лет. 
С другой стороны В. 3 . ограничен минимальным возрастом 
элементов ~5 ,5 -10 9 —6-10 9 лет. Более того, есть достаточ
ные основания считать, что время формирования Земли и 
протометеоритных планет примерно одинаково и следова
тельно возраст метеоритов (4,5-10 9 лет) довольно близок 
к В. 3 . Дифференциация протометеоритной планеты (или 
планет) была неполной и сравнительно кратковременной. 
Поэтому возраст метеоритов больше возраста земной коры 
и 0лиже к В. 3 . Окончательно можно принять, что В. 3 . 
как планеты лежит в пределах 4,5-10 9 —5,5-10 9 лет. 
В О З Р А С Т З Е М Н О Й К О Р Ы — радиологические методы 
позволяют оценить В. з. к. или, точнее, возраст древнейших 
участков земной поверхности. Наиболее детально этот воп
рос рассматривался в связи с происхождением и эволюцией 
рудного свинца, изотопный состав которого не остается 
постоянным во времени. Для определения В. з. к. по изотоп
ному составу рудного свинца разл. геол. возраста можно 
использовать разные методы, в частности, метод изохрон. 
Полученные данные варьируют в значительных пределах от 
2,9 -10 4 до 4,9 -10 9 лет. Максимальное значение должно быть 
не меньше возраста наиболее древних м-лов. Косвенное 
определение В. з. к. можно произвести на основании содер. 
калия в земной коре и радиогенного аргона в атмосфере 
(возраст атмосферы). Очевидно, возрастные корреляции 
таковы: возраст элементов > возраста Земли как планеты > 
> В. з. к. > возраста наиболее древних м-лов. Наиболее 
вероятное значение В. з. к. составляет ~ 4-Ю 9 лет. 
В О З Р А С Т М Е Т Е О Р И Т О В — следует различать: возраст 
вещества метеоритов, космический, или радиационный, 
В. м. и земной В. м. 1. Под возрастом вещества метеоритов 
понимается время окончания дифференциации протометео
ритной планеты (или скорее планет). Для определения этого 
возраста применяют свинцовый, стронциевый и рениевый 
методы, что нередко оказывается затруднительным, так 
как хим. фракционирование элементов в протометеоритной 
планете не было столь глубоким, как на Земле, и не привело 

. в большинстве случаев к разделению материнских и дочер
них изотопов. Тем не менее, с помощью указанных методов 
и применения метода изохрон были получены значения воз
раста метеоритного вещества: 4,6 ± 0,1 -10 9 лет; 4,4 ± 0,2-
•10 9 лет и 4,0 ± 0,8 -10 9 лет соответственно. Данные аргоно

вого и гелиевого методов фиксируют лишь тот момент вре
мени в развитии протопланеты, когда после достаточного 
охлаждения началось накопление радиогенных газов. Спектр 
значений В. м. по аргоновому или гелиевому методу свиде
тельствует о разл. сохранности газов в метеоритах. 2. Кос
мический В. м. соответствует моменту разрушения роди
тельских планет и выделению метеоритов как отдельных 
космических тел, что датируется по накоплению в метеори
тах космогенных изотопов. Космический В. м. для камен
ных метеоритов дает широкий спектр с максимумом 10 7 лет; 
для железных метеоритов наблюдается подобная группировка, 
но с максимумом распределения 10 8 лет. 3. Земной В. м.—• 
(момент падения метеорита на земную поверхность) опреде
ляется по уменьшению активности космогенных изотопов. 
Ввиду хорошей сохранности железных метеоритов, отмечены 
находки метеоритов в палеоген-неогеновых слоях. 
В О З Р А С Т П О Д З Е М Н Ы Х В О Д И Г А З О В — понятие 
относительное. Сложные процессы миграции и смещения под
земной воды на протяжении истории ее формирования пред
ставляют собой главный фактор, влияющий на условность 
определения ее возраста. Относительный возраст подземной 
воды может соответствовать абс. возрасту водоносной п., 
превышать его или, наоборот, быть значительно меньшим. 
В равной степени это относится и к относительному возра
сту растворенного газа. Только на протяжении длительных 
отрезков геол. времени устанавливается равновесие системы: 

114 вода —-растворенный газ — порода. Существующие радио

логические методы определения возраста воды и газа обла
дают разл. степенью разработанности и разной точностью. 
Применение радиоуглеродного, тритиевого, бериллиевого и в 
значительной степени радиево-радонового методов ограни
чивается возможностью определения только возраста моло
дых подземных вод, напр., грунтовых. Р а д и о у г л е 
р о д н ы й и т р и т и е в ы й методы основаны на опре
делении в составе воды соответственно радиоактивности 
изотопа С 1 4 и трития, б е р и л л и е в ы й — изотопа Be 1 0 . 
Р а д и е в о - р а д о н о в ы й метод, предложенный Чер-
дынцевым (1956), предусматривает использование отноше
ния радия к радону, определенных в составе воды. По отзы
ву автора, метод вследствие потерь радиоэлементов, разли
чия условий их выделения из г. п. и др. причин дает прибли
женные результаты. Более широко применяются методы, 
основанные на определении гелия и радиогенных изотопов 
аргона, растворенных в воде. Г е л и й - а р г о н о в ы й 
метод основан на явлении накопления в подземных водах 
гелия, выделяющегося из г. п. в результате распада радш> 
активных изотопов урана и тория. Принимается, что кон
центрация гелия в растворе прямо пропорциональна време
ни нахождения воды в п., а растворенный в ней аргон имеет 
атмосферное происхождение. Рассчитав количество гелия, 
переходящего в течение года из п. в воду, В. П. Савченко 
(1935) вывел формулу для определения относительного воз
раста газа и воды, в которой он растворен: ^ - 7 , 7 1 -10 в лет. 
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Эта формула была уточнена А. Л. Козловым (1950): (-^* 
•115-Ю 6) и преобразована для определения возраста сво
бодного сухого газа: (^ | -25-10 6 ) . По смыслу формул воз
раст воды не может превышать абс. возраст водоносной п., 
в которой она находится, однако в процессе их использова
ния многочисленными исследователями в ряде случаев по
лучены обратные результаты. Недостаточная надежность 
метода в главнейшем вызвана: а) осредненностью и частич
но гипотетичностью исходных данных, положенных в основу 
расчетных формул; б) неучетом радиогенного происхожде
ния части аргона растворенного в подземной воде. А р г о н о 
в ы й м е т о д , по Толстихину (1966), предложившему 
формулу для определения возраста воды, основан на отноше
нии радиогенного аргона к воздушному. Полученные авто
ром результаты показали, что вычисленный возраст воды в 
среднем почти в десять раз превосходит возраст водоносных 
п. В какой мере это явление связано с миграцией газа из 
кристаллического фундамента, остается пока неясным. 
Г е л и й - а р г о н - к с е н о н о в ы й метод, предложен
ный Митиным (1956), практически не проверен вследствие 
своей сложности. Помимо других данных он требует опре
деления в воде и п. ряда редких элементов. В стадии раз
работки находится использование дейтерия как критерия 
возраста воды. Косвенное суждение о длительности нахожде
ния воды в пласте можно получить гидрогеологическим ме
тодом на основании скорости ее движения от обл. питания 
к обл. разгрузки. М. С. Гуревич. 

В О З Р А С Т Р Е Л Ь Е Ф А — время, прошедшее с момента 
образования рельефа, подобного совр. по облику. Это отно
сится как к совр., так и к реликтовым формам, участвую
щим в строении совр. рельефа, так как если они не погребены, 
то развитие их продолжается, но по отношению не к 
совр., а к древним базисам денудации, зависящим от поло
жения древних базисов эрозии. Различают абс. В. р., уста
навливаемый для аккумулятивных форм путем определе
ния абс. возраста слагающих п. и по соотношению форм, 
исчисляемый в годах; относительный В. р., определяемый 
по орг. остаткам или по соотношению форм и п. разного 
возраста, выражаемый в таких единицах, как период, 
эпоха, век и более короткие отрезки времени. В. р. опре
деляется несколькими методами, предложенными Марко
вым. 1. В. р. аккумулятивного определяется: а) по возра
сту слагающих п. или, если он неопределим, по возрасту 
синхронных им п., что устанавливается методом фациаль
ных сравнений; б) методом возрастных рубежей, основанным 
на определении возраста п., подстилающих форму и перекры
вающих ее или прислоняющихся к ней. 2. В. р. скульптур
ного определяется: а) методом возрастных рубежей — воз
растом п., слагающих форму и перекрывающих или присло
няющихся к ней; б) методом корреляции отл., синхронных 
скульптурному рельефу. 
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В О З Р А С Т С В И Н Ц О В О - С В И Н Ц О В Ы Й — абс. возраст, 
вычисленный по отношению jjgs;. Наиболее достоверен для 
древних м-лов с возрастом >500 млн. лет. 
В О З Р А С Т С В И Н Ц О В О - Т О Р И Е В Ы Й — абс. возраст, вы
численный по отношению ^ p j , . Наиболее достоверен для 
ториевых м-лов. 
В О З Р А С Т С В И Н Ц О В О - У Р А Н О В Ы Й — абс. возраст, 
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вычисленный по отношению —— и . Наиболее досто-
верен для урановых м-лов. 
В О З Р А С Т Т О Р Ф Я Н И К О В — время, прошедшее от на
чала их накопления. Различают: 1) относительный В. т., 
определяемый с помощью спорово-пыльцевого или археоло
гического методов применительно к подразделениям геол., 
климатических или исторических эпох; 2) абс. В. т., опре
деляемый радий-углеродным методом (С*4) с точностью до 
±250 лет. Максимальный В. т. послеледникового времени 
определяется приблизительно в 10 тыс. лет. Возраст меж
ледниковых торфяных отл. исчисляется десятками тысяче
летий. 
В О З Р А С Т Э Л Е М Е Н Т О В — оценки В. э. тесно связаны с 
вопросом их происхождения. В настоящее время ведущими 
являются две теории происхождения элементов. В первой 
рассматривается взрыв нейтронного ядра (теория «большо
го взрыва») и образование всех элементов Вселенной за 
чрезвычайно малый промежуток времени ~ 100 сек. Несмот
ря на ряд существенных трудностей, теория находит убеди
тельное подтверждение в астрономических наблюдениях 
(красное смещение в спектрах звезд и туманностей), показы
вающих, что несколько млрд. лет назад материя была 
сконцентрирована в ограниченном объеме пространства. 
Оценка времени взрыва приводит к значению 6 • 109—7 • 
•10е лет, и это время следует рассматривать как В. э. Дру

гая теория базируется на соображениях о непрерывном обра
зовании элементов в звездах из водорода за счет термоядер
ных реакций и реакций нейтронного захвата. Выбрасывание 
атомов элементов в межзвездное пространство происходит 
непрерывно при взрывах сверхновых звезд с частотой одна 
сверхновая за 300 лет. Теория непрерывного синтеза под
тверждается, в частности, идентификацией линий радио
активного короткоживущего элемента — технеция в спект
рах некоторых звезд. Понятие В. э. в этой теории в известной 
степени неопределенно, и в газово-пылевом облаке, из ко
торого возникли Солнце и планеты, могли присутствовать 
элементы, образовавшиеся в разное время. По астрофизи
ческим оценкам время ~ 20 • 109 лет принимается за начало 
галактического синтеза элементов. Оценки В. э. возможны 
на основе изучения распространенности некоторых изотопов 
на Земле. В частности, можно использовать изменение 
во времени величины отношения U 2 3 8 / U 2 3 5 (в настоящее вре
мя оно равно 137). При учете разл. скорости распада изото
пов урана и оценке отношения I J 2 3 8 / U 2 3 5 к концу ядерного 
синтеза, из ядерно-физ. соображений, можно вычислить 
время окончания синтеза урана ~ 5 , 5 -10 9 лет. Один из вари
антов оценки В. э. базируется на измерении Хе 4 2 9 , накоплен
ного за счет распада исчезнувшего I 1 2 9 ( T i / 2 = 17-10 6 лет). 

•Исследуя избыточное содер. Хе 1 2 9 в некоторых объектах, 
можно вычислить промежуток времени между окончанием 
ядерного синтеза и образованием планет — 2 • 10 я лет, что 
дает для В. э. величину 5 -109 + 2 -10 8 = 5,2 -10 9 лет (Bur-
bidge et al., 1957). 
В О З Р О Ж Д Е Н Н А Я С Т Р У К Т У Р А — по представлениям 
некоторых, главным образом американских, геологов являет
ся структурой, сформированной в результате неоднократ
ных колебательных движений фундамента. Контуры пер
воначальной древней структуры обычно сохраняются и в 
наиболее молодых слоях, несмотря на наличие ряда несогла
сий в слагающей ее толще. 
В О К Е Л Е Н И Т [по фам. Вокелен] — м-л, РЬ2Си> 
• [OH|CrO,i|PO<i]. Мон. К-лы клиновидные. Дв. по 
{102}. Агр. сосцевидные, волокн., почковидные, гроздевид
ные, зернистые и плотные. Зеленый, коричневый до черно
го. Бл. алмазный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 6,02. В з. окисл. полиме-
тал. м-ний за счет, изменения пироморфита. 
В О К Л Ю З — источник карстовый, обладающий большим де
битом и непрекращающимся стоком в периоды маловодья 
(см. Источник карстовый). Описан впервые во Франции 
в р-не Воклюз. См. Поноры. 

В О К С И Т [по фам. Бокс] — м-л, Fe 2 +A1 2 [ (P0 4 ) | (0H)1 2 • 
• 6Н 2 0 . Небольшие количества Са и Mg замещают F e 2 + . 

Трикл. Габ. таблитчатый. Сп. нет. Агр.: субпараллельные 
до радиальных, желваки. Голубой, синий. Тв. 3,5. Уд. в. 2,39. 
В м-ниях Sn, вторичный с вавеллитом и паравокситом. 
В О Л Ж И Д И Т — вулк. щелочная базальтоидная п., срав
нительно крупнозернистая, весьма богатая лейцитом; в 
крупных фенокристаллах катафорита (магнофорита) и фло
гопита (с опацитовой каемкой) отмечаются пойкилитовые 
включения лейцита и диопсида; основная масса полностью 
серпентинизирована и содержит небольшое количество дио
псида и лейцита. 
В О Л Ж С К И Й Я Р У С [по распространению в басе. р. Вол
ги], Никитин, 1881,— четвертый снизу ярус в. отдела 
юрской системы. Характерны аммониты: Virgatosphinctinae, 
Virgatitinae, Dorsoplanitinae, Craspeditinae (б. ч.). В осно
вании зона Subplanites klimovi и Gravesia spp., в кровле зо
на Craspedites nodiger. Первоначально выделен как форм, 
В 1965 г. решением Межведомственного стратиграфического 
комитета (МСК) СССР введен как ярус в единую шкалу. 
Подразделяется на три подъяруса. В Средиземноморской 
палеозоогеографической обл. В. я. синхронен титонский 
ярус. i 
В О Л Ж С К И Й В Е Р Х Н И Й « Я Р У С » , Никитин, 1884,—соот
ветствует в. подъярусу волжского, яруса. Первоначально 
выделен как верхняя часть волжской форм. 
В О Л Ж С К И Й Н И Ж Н И Й « Я Р У С » , Никитин, 1884,—со
ответствует ср. подъярусу волжского яруса. Первоначаль
но выделен как нижняя часть волжской форм. 
В О Л К А Н И Т — м-л, син. термина селеносера. 
В О Л К О Н И Т — м - л , син. стронциоджинорита. 
В О Л К О В С К И Т [по фам. Волковская] — м-л, 
(Ca, S r ) ( H 2 0 ) 2 - В 6 0 9 ( 0 Н ) 2 ] . Мон. Габ. таблитчатый, ром
бовидный, Сп. сов. по {010}, ср. по {001}. Бесцветный. Бл. 
стеклянный. Уд. в. 2,98. Пьезоэлектричен. Растворим в раз
бавленных кислотах. В каменной соли. 
В О Л К О Н С К О И Т — м-л, глинистый из гр. монтморилло
нита, содер. Сг. 
В О Л Л А С Т О Н И Т [по фам. Волластон] — м-л, C a 3 [ S i 3 0 9 ] . 
Са замещается Fe, Мп и реже Mg. Известны три полиморф
ные модиф. , метасиликата Са: высокотемпературная — 
псевдоволластонит (0) и две низкотемпературные — пара-
волластонит (а) и волластонит (а). Инверсия В.— псевдо
волластонит осуществляется при 1120 °С. Трикл. Габ. 
игольчатый, таблитчатый. Дв. по {100} с дв. о. [010]. Сп. 
сов. по {100}, ср. по {001} и {102}. Агр. листоватые, радиаль-
нолучистые, волокн. Белый, серый. Бл. стеклянный, перла
мутровый. Тв. 4,5—5. Уд. в. 2,9. Обычный м-л термически 
цетаморфизованных загрязненных известняков и скарнов; 
реже — в регионально метаморфизованных известняках и в 
некоторых щелочных г. п. Разнов.: ферро- и манганволла-
стонит. В. используется гл. обр. в керамической промыш
ленности: специальная высокочастотная радиокерамика, 
фаянс, фарфор, изоляторы с исключительно низкими ди
электрическими потерями, санитарные изделия, стеновые 
плиты, облицовочные кирпичи, изразцы, специальные 
цементы для керамики и абразивов. Применяется также как 
добавка или наполнитель к глазури, краскам, лаку, стеклу, 
асбесту, бумаге, массе для асфальтовых плит. Из В. изготов
ляют удобрение, специальные фильтры, минер, вату, разные 
поглотители и др. Известны следующие генетические типы 
проявлений крупных волластонитовых скоплений: скарны, 
роговики, регионально-метаморфизованные кристалличе
ские п., интрузии сложных ультраосновных — щелочных 
п. Наиболее перспективными являются регионально-мета
морфизованные кристаллические п. (США, СССР, Индия). 
Наиболее ^крупным м-н-ием В. является Уилсборо (США, 
шт. Нью-Йорк). М-ния СССР: Лянгар, Койташ, Тетюхе и 
ДР-
В О Л Н О В О Д В М А Н Т И И — зона пониженной скорости 
распространения сейсмических волн, обладающая нерезки
ми границами. Располагается под океанами приблизительно 
в интервале 50—220 км под континентами — от 120 до 
350 км. Совпадает с зоной астеносферы. Внутри зоны п, 
находятся в сравнительно пластическом состоянии. См. 
Гутенберга слой, Мантия Земли верхняя, Земля. 
В О Л Н Ы — направленные возмущения в какой-либо среде, 
движущиеся с конечной скоростью и переносящие энергию. 
Характерной их особенностью является то, что перенос энер- 115 
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гии происходит без переноса вещества (хотя последний 
и может иметь место как побочное явление). В океанах и 
морях различают В. на поверхности (ветровые зыби и др.) 
и в толще воды. Высота волны — расстояние по вертикали 
от самой низкой точки ложбины волны до наиболее высо
кой точки ее гребня. Длина волны — расстояние по окруж
ности между двумя ближайшими точками на профиле 
волны, сходящимися в одной фазе, напр., между соседни
ми гребнями или ложбинами. 
В О Л Н Ы В Н У Т Р Е Н Н И Е — волны в толще неоднородной 
жидкости. Возникают в морях и океанах при наличии сло
истой структуры вод (чередования слоев воды разной плот
ности) под воздействием приливообразующих сил (см. 
Приливы), сейсмических толчков (см. Волны цунами) и 
др. факторов; возбуждаются также на границе слоев воды, 
движущихся с разными скоростями. Достигают амплитуды 
в десятки м; могут служить причиной подвижности придон
ных вод, оказывая влияние на осадкообразование. 
В О Л Н Ы В О З Д У Ш Н Ы Е П Р Е Д Л А В И Н Н Ы Е — волны 
воздуха, нередко сокрушительной силы, возникающие пе
ред фронтом лавин. Они могут возникать как результат вы
давливания воздуха из снега по мере уплотнения послед
него при движении или в результате давления быстро перед
вигающейся фронтальной части лавины. Образуются также 
на террасированных склонах, где при падении лавин на 
площадки выдавливается прихлопнутый воздух. В. в. п. 
производят разрушения дальше места падения лавин. 
В О Л Н Ы Д Л И Н Н Ы Е — син. термина волны поверхност
ные. 
В О Л Н Ы З Е М Л И — син. термина геоундации. 
В О Л Н Ы З Ы Б И — свободные волны на поверхности океа
на, имеющие характер инерционных колебаний. Вызванные 
штормовыми ветрами первоначально как волны ветровые, 
они продолжают двигаться по инерции и распространяются 
в океане на тысячи км от центра шторма. В отличие от волн 
ветровых, В. з. обладают более плавными контурами, боль
шей длиной; они обычно двумерны, орбиты частиц в них 
близки к круговым, приближаются к теоретической трохои
де. 
В О Л Н Ы Л Я В А —см. Волны, поверхностные. 
В О Л Н Ы М Е Л К О В О Д Ь Я —на поверхности моря, глуби
на которого меньше половины длины волны. По мере умень
шения глубины длина В. м. уменьшается и, обычно, увеличи
вается их высота. Характерная особенность В. м.— более 
или менее ярко выраженный результирующий перенос во
ды, а следовательно, и перемещение материала донных осад
ков. 
В О Л Н Ы М Н О Г О К Р А Т Н О - О Т Р А Ж Е Н Н Ы Е — см. Вол
ны сейсмические. 
В О Л Н Ы О Б М Е Н Н Ы Е — вторичные волны, отраженные и 
проходящие, тип которых отличается от типа падающей 
волны. См. Волны сейсмические. 
В О Л Н Ы О Т Р А Ж Е Н Н Ы Е — см. Волны сейсмические. 
В О Л Н Ы П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Е — упругие волны, возни
кающие при падении продольных и поперечных волн на 
свободную (дневную) поверхность. Характеризуются пони
женными, сравнительно с прямой волной, кажущимися 
скоростями, большой интенсивностью, низкочастотным 
спектром, быстрым затуханием с глубиной и длительными 
во времени колебаниями. На больших расстояниях от источ
ника В. п. становятся гораздо интенсивнее объемных. Су
ществуют разл. В. п.: волны Релея, Лява и псевдорелеев-
ские. Волнами Релея называются интерференционные В. п., 
поляризованные в вертикальной плоскости и распространяю
щиеся вдоль дневной поверхности со скоростью, равной 
0,9 Vs (Vs — скорость поперечной волны в той же среде), 
т. е. медленнее, чем идущие по тому же пути прямые попе
речные и продольные волны. Скорость волны Релея не за
висит от ее длины. С удалением от поверхности Земли 
вглубь среды амплитуда колебаний, связанных с волной Ре
лея, сначала несколько возрастает, а затем быстро умень
шается. При глубине, примерно равной 1,5—2 видимым 
длинам волны, амплитуда колебаний в 10—20 раз меньше, 
чем на поверхности. При наличии в верхней части поверх
ности Земли слоя с пониженной скоростью образуется т. н. 
псевдорелеевская волна, сходная с волной Релея. В отличие 
от последней, скорость псевдорелеевской волны зависит от 
ее длины, т. е. наблюдается дисперсия скорости. Для волн, 
длина которых значительно больше мощн. слоя, скорость 
увеличивается с длиной волны; когда скорость в верхнем 

слое меньше, чем в нижнем, то скорость убывает с ростом 
длины волны. Третьим видом В. п. является волна Лява — 
поперечная В. п., поляризованная горизонтально (перпен
дикулярно распространению волн). Волна Лява возникает, 
когда под тонким слоем залегает пласт, характеризующийся 
большей скоростью волн. Скорость волны Лява (VL) лежит 
в пределах VSl < VL > Vsi, где Vst и VS2 соответственно 
их поперечные скорости в первом и втором слое. С углубле
нием в нижний пласт амплитуда колебаний волн Лява бы
стро убывает. Для сейсморазведки В. п. являются помехами. 
Они распространяются вдоль поверхности почвы, ствола 
буровой скважины, стенок горных выработок, морского дна. 
Причина их возникновения — взрывы в воздухе, малая 
глубина скважин. Иногда В. п. могут быть использованы 
для изучения верхней части разреза. Возникающие при зем
летрясениях В. п. создают разрушительное действие; вол
ны Лява используются для изучения строения земной коры 
и мантии. Син.: волны длинные. К. А. Некрасова. 
В О Л Н Ы П Р Е Л О М Л Е Н Н Ы Е — см. Волны сейсмические. 
В О Л Н Ы П Р И Б О Й Н Ы Е — см. Прибой. 
В О Л Н Ы П Р О Х О Д Я Щ И Е — с е й с м и ч е с к и е волны, распро
страняющиеся из одной среды в другую через границу разде
ла. Наблюдая скорость проходящей волны, можно опре
делить положение пересекаемых ею слоев, в которых ско
рости ее различны. 
В О Л Н Ы Р Е Л Е Я — см. Волны поверхностные. 
В О Л Н Ы Р Е Ф Р А Г И Р О В А Н Н Ы Е — сейсмические волны, 
распространяющиеся в градиентной (непрерывной) среде 
В. р. возникают в среде, где скорость плавно нарастает с 
глубиной (напр., в кристаллических п.). Лучи сейсмических 
волн в такой среде постепенно искривляются, в результате 
чего снова возвращаются на поверхность и могут быть заре
гистрированы. Глубина проникновения волны зависит от 
угла выхода луча. Годограф В. р. имеет искривленную 
форму, причем кажущаяся скорость (V*) в точке выхода лу
ча на дневную поверхность равна истинной скорости в точ
ке максимального проникновения луча; зная V* из годогра
фа В. р., можно определить глубину, в которой V* = 
= V H C T , что позволяет использовать В. р. для изучения 
скоростной характеристики непрерывной среды и ее строе
ния. 
В О Л Н Ы С Е Й С М И Ч Е С К И Е — упругие волны, возникаю
щие в результате землетрясения, взрывов, ударов, распро
страняющиеся в виде затухающих колебаний в Земле. 
Упругой волной называется процесс передачи на расстояние 
деформаций, возникающих в упругих телах. В. с. класси
фицируются: 1) по типу деформаций — продольные, по
перечные и поверхностные; 2) по характеру распростра
нения —• прямые, отраженные, преломленные, рефрагиро-
ванные, дифрагированные и обменные; 3) по времени рас
пространения — регулярные и нерегулярные; 4) по исполь
зованию в сейсморазведке — полезные и помехи. 

В г. п. могут происходить упругие и пластические дефор
мации, но малость и кратковременность изучаемых в сей
сморазведке и сейсмологии деформаций позволяет рассмат
ривать. Землю в целом, земную кору и слагающие ее геол. 
объекты как идеально упругие среды. Упругость идеально 
упругой среды характеризуется любой из пар упругих кон
стант: X и р (константы Лямэ, см. Упругость); модулем 
Юнга (Е) и коэффициентом Пуассона (р); скоростями про
дольных (VP) и поперечных (Vs) волн. Основным законом 
теории упругости является закон Гука, предполагающий 
линейную зависимость между деформацией и напряжением, 
коэф. пропорциональности которой служат упругие констан
ты. 

Важнейшим свойством В. с. является свойство суперпо
зиции (наложения), согласно которому в любой обл. среды 
может распространяться независимо друг от друга любое 
число волн. Распространение упругих деформаций в идеаль
но упругой среде описывается волновым уравнением, ко
торое для однородной среды имеет вид: 

—> d4J (X + \i)gradQ + цДГ/ = р , 

где р — плотность среды, U — вектор смещения частиц сре
ды, г — время, Д — оператор Лапласа, 0 — дилатация 
(относительное расширение элементарного объема среды). 
Для однородной среды характерны два независимо распро-
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страняющихся типа движения: продольное смещение UP, 
характеризующееся наличием только сжатия и расширения 
элементарных объемов среды, и смещение Us, связанное 
только с вращением элементарных объемов. Первое вы
зывает продольные, второе 
ризующиеся уравнениями 

d2UP 

поперечные волны, характе-

AUP = dt2 

d2Us 

dt2 

В этих уравнениях Vp — скорость распространения про
дольной, a Vs — скорость распространения поперечной 
волны. Они связаны с упругими константами соотношениями 

V: 
р р 

Скорость распространения продольных волн выше ско
рости распространения поперечных волн, а их отношение 

Vs 
-зависит от упругих свойств среды. В средах, где модуль 

сдвига ц = 0 (жидкость, газ), поперечные волны не возни
кают. Продольные волны в настоящее время представляют 
наибольший интерес в сейсморазведке, поперечные волны 
имеют большое значение для познания состояния вещества 
в подкоровых слоях Земли. При наличии точечного источни
ка, возмущения образуются сферические волны. 
На большом расстоянии от источника, 
где направления смещений частиц являются практиче
ски параллельными, В. с. можно рассматривать на ограни
ченном участке как плоские, что значительно упрощает тео
рию. При описании и изображении В. с. применяется метод 
фронтов-лучей (см. Фронт волны, Луч сейсмический). 
Совокупность положений фронтов в разл. моменты времени 
образует поле времен, изображаемое на плоскости в виде 
изохрон. Изучение геометрии фронтов и лучей составляет 
геометрическую сейсмику. При падении продольных и по
перечных волн на свободную (дневную) поверхность на ней 
возникают свободные колебания, распространяющиеся в 
виде поверхностных волн. Одним из типов поверхностных 
волн являются волны Релея. При изучении движения В. с. 
в реальных средах учитывается наличие в них сейсмических 
границ, на которых упругие свойства среды и плотность изме
няются скачком. При падении упругой волны на границу 
раздела двух сред возникает от двух до четырех вторичных 
волн: две отраженные в первой среде — продольная и попе
речная и две преломленные (проходящие) во второй среде -=> 
продольная и поперечная. Амплитуда смещений вторичной 
волны пропорциональна амплитуде падающей волны. 
Коэф. отражения (преломления) является функцией угла 
падения и соотношения акустических жесткостей (волно
вых сопротивлений) сред. Условием образования отра
женных волн, используемых в методе отраженных волн, 
является неравенство акустических жесткостей. В случае, 
когда скорость во второй среде больше скорости в первой 
ереде при некотором угле падения a i 5= aKp (см. Угол кри
тический) наступает явление полного внутреннего отра
жения. В этом случае образуется головная волна, распро
страняющаяся вдоль границы, используемая в методе пре
ломленных волн. В непрерывных средах (см. Среды не
прерывные) образуются проходящие волны рефрагирован-
ные, изучение которых играет значительную роль при опре
делении скоростного разреза. 

Кроме того, при распространении В. с. наблюдается явле
ние дифракции, в результате чего возникают дифрагиро
ванные волны (волны огибания). Источниками дифракции 
являются изломы и шероховатости сейсмических границ, 
включения тел неправильной формы и т. д. При определен
ных соотношениях скоростей продольных и поперечных 
волн и углов их падения на границу образуются волны 
обменные, изменяющие на границе свой тип. Обменные вол
ны играют важную роль в сейсмологии и сейсморазведке. 
В реальной слоистой среде возникают волны многократно 
отраженные, пути пробега которых бывают весьма сложны
ми, что затрудняет проведение сейсморазведки. Примене
ние специальной сейсмической аппаратуры и методических 
приемов позволяет освободиться от большинства волн-
помех и выделить полезные волны. См. Признаки сейсми

ческих волн динамические, Признаки сейсмических волн 
кинематические. Ю. И. Изварин, К. А. Некрасова. 
В О Л Н Ы У П Р У Г И Е — см. Волны сейсмические. 
В О Л Н Ы У П Р У Г И Е П О П Е Р Е Ч Н Ы Е — см. Волны, сейсми
ческие. 
В О Л Н Ы У П Р У Г И Е П Р О Д О Л Ь Н Ы Е — см. Волны сей
смические. 
В О Л Н Ы Ц У Н А М И ( Т С У Н А М И ) — см. Цунами. 
В О Л О С А Т И К — горный хрусталь или аметист с включе
ниями волосовидных к-ликов рутила, турмалина, актино-
лита и др. м-лов, обычно называемых «волосами Венеры». 
В О Л О С Н О С Т Ь — син. термина капиллярность. 
В О Л О С Ы П Е Л Е [по имени Пеле — богини огня у древних 
гавайцев] — тонкие нити вулк. стекла, выдуваемые ветром 
из фонтанов очень жидкой лавы. Характерны для изверже
ний вулканов на Гавайских островах. Наблюдались при 
извержениях Толбачинской сопки на Камчатке. 
В О Л Ы Н И Т [по обл. Волынь на Украине] — порфириты 
Волыни (Овручский р-н) с полнокристаллической основной 
массой из плагиоклаза, хлорита и кварца и с фенокристал-
лами плагиоклаза, авгита, роговой обманки, биотита. Встре
чаются и бескварцевые разнов. Некоторые исследователи 
считают, что В. принадлежат к слюдяным и кварц-слюдя
ным диоритовым порфиритам. Встречаются разнов. В., 
близкие к диабазовым порфиритам. 
В О Л Ы Н С К И Т — м-л, AgBiTe 2. Вкрапленность. Сп. сов. 
В м-нии Аи в срастании с теллуридами. 
В О Л Ь Т А И Т [по фам. Вольта] —м-л, K 2 Fe 2

5 + F e 3

4 [ S 0 4 ] 1 2 -
• I8H2O. Куб. Габ. куб., октаэдрический, реже додека-
эдрический. Сп. нет. Агр. зернистые. Зеленовато-черный, 
черный. Бл. смолистый. Тв. 3—4. Уд. в. 2,7. В з. окисл. 
колчеданных м-ний. 
В О Л Ь Т Ц И Е В Ы Е — см. Растения вольтциевые. 
В О Л Ь Т Ц И Т ( В О Л Ь Т Ц И Н ) [по фам. Вольтц] — м-л, 
Zn 6 AsS 6 (?). Агр.: сферолитовые, тонкопластинчатые, ра-
диальноволокн., корочки. Красный, желтовато-зеленый, 
бурый. Бл. перламутровый, алмазный до жирного. Тв. 4—-
4,5. Уд. в. 3,8. Гипергенный м-л сульфидных м-ний; извест
ны псевдоморфозы В. по кварцу. 
В О Л Ь Ф А Х И Т [по местности Вольфах, ФРГ] — м-л, 
Ni(As, Sb)S Агр.: вкрапленность, лучистые, корочки. 
Белый. Бл. метал. Тв. 4—5. Уд. в. 6,372. В кальцитовой 
жиле в асе. с никелином, дискразитом, галенитом. Мало 
изучен. 
В О Л Ь Ф Е И Т — м-л, см. Триллоидит. 
В О Л Ь Ф Р А М А Т Ы — м-лы соли вольфрамовой кислоты 
H 2 W 0 4 . Их основная структурная единица — искаженный 
тетраэдр [ W 0 4 ] 2 - . Это искажение обусловило отсутствие 
серий замещения между ними и сульфатами, содержащими 
симметричный тетраэдр [ S 0 4 ] 2 _ , и привело к появлению 
частичных или полных серий замещения между изострук-
турными молибдатами и В., входящими в гр. шеелита и 
вульфенита. Известны нормальные безводные В. М п 2 + , 
F e 2 + , Са, РЬ и реже Zn; а также основные и водные В. 
Си, F e 2 + и А1. Тв. 2,5—6, а у антуанита 1. Уд. в. 5,5— 
8,5. Прозрачны, изредка лишь слабо просвечивают, с высо
ким пок. прел. Безводные В. распространены в гидротерм, 
м-ниях и скарнах, менее — в пегматитах, в россыпях. Вод
ные и некоторые безводные В. являются супергенными 
м-лами, встречающимися в з. окисл. В.— единственные 
руды W. 
В О Л Ь Ф Р А М И Т — ; м-л, (Fe, M n ) W 0 4 . Член изоморфного 
ряда гюбнерит M n W 0 4 (Г.)—ферберит F e W 0 4 (Ф.). 
Мон. К-лы от коротко- до длиннопризм. и игольчатых, ди-
скоподобные, таблитчатые, изометричные. Дв. простые, 
реже полисинтетические по {100} часты, по {023} обычны для 
В. и Ф. Сп. сов. по {010}, отдельность по {100} и {102}. 
Агр. зернистые. Г. желтовато- до красновато-коричневого; 
В. коричневато- до железно-черного; Ф. черный. Черта от 
желтой (Г.) до коричневато-черной или черной (Ф). Бл. 
полуметал. Г. прозрачен. Ф. почти непрозрачен. Тв. 4 (Г.) —• 
5,5 (Ф.). Уд. в. 7,12 (Г.)—7,51 (Ф.) . Гл. обр. в гидротерм, 
высоко- и среднетемпературных м-ниях, реже в грейзенах, 
пегматитах, скарнах и низкотемпературных гидротерм, 
м-ниях. Часто в россыпях. Главная руда W. 
В О Л Ю М О Г Р А Ф И Я — син. термина анализ термово-
люмографический. 
В О Н С Е Н И Т [по фам. Вонсен] — м-л, конечный член изо
морфного ряда людвигита. Цвет и черта черные. Бл. алмаз-



в о н 
ный. Тв. 5,5—6. Уд. в. 4,8. П. м. непрозрачен. Син.: пай-
геит. 
В О Н Ю Ч И Й П Л А В И К О В Ы Й Ш П А Т — радиоактивная 
разнов. флюорита, окрашенная в черно-фиолетовый цвет, 
издающая при растирании или ударе сильный неприятный 
запах свободного фтора. Син.: радиофлюорит, вонючий 
флюорит, антозонит. 
В О Р Д (Word) — нижнее подразделение гвадалупского 

• «яруса» в стандартном разрезе перми Техаса (США). 
Относится к низам в. перми, некоторые исследователи 
относят ^его к верхней части н. перми. 
В О Р О Б Ь Е В И Т — м-л, разнов. берилла, содер. Cs, С 2 0 
До 3% . Розовый от примеси М п 2 + . Син.: ростерит, морганит. 
В О Р О Н К А (в геоморфологии) — 1. Конусообразное углуб
ление на относительно выровненной поверхности разного 
генезиса: а) В. карстовая (см. Воронка карстовая); б) В. 
термокарстовая (см. Термокарст); в) В. просадочная, воз
никшая в результате оседания кровли пещеры или шахты, 
пустот в лавах и пр.; г) В. суффозионная (см. Суффозия); 
д) В. эворзионные — то же, что эворзионные котлы. 2. 
Углубления на склоне в виде полуконуса: а) В. водосбор
ная (см. Бассейн); б) В. срыва обусловлена отделением 
от склона п., упавших в виде обвала или оползня — то же, 
что амфитеатр оползневой. 
В О Р О Н К А В З Р Ы В А — особый тип вулкана, в котором 
жерло создано сильным взрывом газов, пробивших канал 
до земной поверхности. Выброшенные продукты образуют 
кольцевой вал вокруг воронкообразного устья жерла, за
полненного грубыми обломками п. (эмбриональные вулка
ны Швабии и маары Эйфеля). Воронка часто бывает запол
нена водой. Иногда она образуется в результате однократ
ного извержения газов, происходящего часто без излияния 
лавы. Этот термин применяют и для воронок вторичного 
взрыва или псевдоворонок, возникающих в лавовых пото
ках или чаще в разл. горячих пирокластических отл., пере
крывших водосодержащие места (по Влодавцу). Превраще
ние воды в пар сопровождается взрывом, в результате ко
торого в упомянутых образованиях возникает воронка. 
См. Кальдера взрывная. 
В О Р О Н К А В О Д О С Б О Р Н А Я — углубление в виде амфи
театра в верховьях горного ручья, прорезанная эрозионны
ми деллями, бороздами и рытвинами, ветвящимися кверху 
и сходящимися книзу, по которым стекает дождевая вода. 
В О Р О Н К А Д Е П Р Е С С И И — пониженная часть (в форме 
воронки) свободной или напорной поверхности подземных 
вод, обусловленная откачкой подземной воды (из скважин, 
колодцев, дренажных галерей и др.) или истечением ее на 
поверхность в виде восходящих источников. 
В О Р О Н К А К А Р С Т О В А Я — замкнутая впадина разл. 
формы, представляющая собой расширенное устье понор; 
возникает в стадию воронкообразования, следующую после 
стадии понорообразования. Могут иметь разный облик, в 
зависимости от возраста, типа карстующихся п., их залега
ния — от щеле- и колодцеобразных, до блюдцеобразных. 
В закрытом карсте верхнюю часть воронки, образованную 
в рыхлых покровных отл. не растворением, а механическим 
выносом (суффозией), называют карстово-суффозионной 
воронкой. В 3 . Европе В. к. называют долинами. См. 
Карст, Рельеф карстовый. 
В О Р О Н К А О С У Ш Е Н И Я — осушенная часть водоносной 
п., имеющая форму воронки, образующаяся вокруг сква
жин, колодцев, шахт и др. выработок, из которых откачи
вается вода, или под отверстием в подошве водоносного 
горизонта, через которое вода уходит вниз (через водоупор). 
В О Р О Н К А П О Г Л О Щ Е Н И Я —воронкообразное повыше
ние поверхности безнапорных или напорных вод, подобное 
воронке депрессии, обращенной вершиной вверх, образующе
еся вокруг скважин, колодцев и др. выработок, при погло
щении выработкой (или естественным каналом) значитель
ных количеств воды. 
В О Р О Т А — в геоморфологии проходы или понижения 
между возвышенностями разл. происхождения: а) глубокие 
ущелья, обычно антецедентные, насквозь прорезающие 
горные хребты (напр., Железные В. на р. Дунае); б) срав
нительно широкие (до 10 км) проходы тект. происхождения, 
секущие горные системы (Джунгарские В. в В. Казахстане); 
в) узкий морской пролив между островами или между мате
риком и островом, где наблюдаются сильные течения (напр., 
Карские В.). 
В О С К Г О Р Н Ы Й — см. Горный воск. 

В О С К И — одна из гр. липоидов. Химически представляют 
собой сложные эфиры одноатомных (обычно насыщенных 
алифатических) спиртов и высших жирных кислот. Хим. 
инертность и гидрофобность В. определяют их биологиче
скую функцию: приуроченность к защитно-покровным тка
ням организмов (гл. обр. растений). В. обладают значитель
ной биохим. устойчивостью и способны длительно сохра
няться в осадке. Присутствуют, в частности, в торфах, в 
бурых углях (см. Монтанвоск) и в рассеянных разностях 
орг. вещества, входя в состав битумоидных его компонентов. 
В О С К И В У Г Л Я Х — см. Монтанвоск (Монтанвакс). 
В О С К И И С К О П А Е М Ы Е — уст. термин, неправильно 
применяющийся для обозначения парафинистых битумов 
типа озокерита, обладающих известным внешним сходством 
с восками, но по хим. природе, не имеющих с ними ничего 
общего. Более оправдано с хим. точки зрения практикующе
еся иногда применение термина В. и. к монтанвоску. Одна
ко в этом значении термин В. и. принадлежит скорее к обл. 
технических, чем геохим. номенклатур, поскольку он при
лагается не к самостоятельному природному образованию, 
а к определенной фракции, искусственно выделяемой из 
природной системы веществ. 
В О С П Р И И М Ч И В О С Т Ь М А Г Н И Т Н А Я (и) — характери
зует свойство веществ (г. п., м-лов, к-лов) намагничивать
ся в магнитных полях; является коэф. пропорционально
сти в формуле: 

/ = т + ж и J t = K H > 

где J — намагниченность, Ji —• индуцированная намагни
ченность, Н — напряженность намагничивающего магнит
ного поля, N — коэф. размагничивания. Напряженность 
(Н) современного поля Земли равна ~0 ,5 эрстед. В. м. изме
ряется в единицах СГС или чаще в Ю - 6 СГС. Иногда исполь
зуется удельная В. м., равная —, где а — плотность п. По-
родообр. и большинство рудных м-лов характеризуются 
диамагнитными или парамагнитными свойствами (см. 
Диамагнетизм, Парамагнетизм). В. м. -диамагнитных 
м-лов изменяется от —0,05 до — 1 , 5 - Ю - 6 СГС; к ним отно
сятся кварц, ортоклаз, гиперстен, ангидрит, касситерит, 
флюорит, галенит и др. В. м. парамагнитных м-лов (био
тит, роговая обманка, авгит, эгирин, пирит, ильменит и др.) 
варьирует в пределах 0—50 (реже до 150) 10~ 6 СГС. Ферро
магнитные м-лы имеют очень высокую В. м., равную: 
магнетит 0,3—2,0 СГС; титаномагнетит (0,2—20)-Ю - 3 СГС; 
гематит (2—10)-Ю - 6 СГС, пирротин (7—20)-Ю - 3 СГС. 
Вариация их В. м. зависит от хим. примесей и размера 
зерна, с уменьшением которого х также уменьшается. С уве
личением напряженности намагничивающего поля В. м. 
м-лов возрастает, проходит через максимальное значение 
и вновь убывает; в обл. малых полей эта зависимость явля
ется линейной. С увеличением t до 200—300 °С В. м. м-лов 
изменяется мало; затем возрастает, особенно резко вблизи 
точки Кюри. При переходе через точку Кюри м-лы теряют 
ферромагнитные свойства и становятся парамагнитными. 

Г. п. по природе намагниченности подразделяются на 
классы диамагнитных и парамагнитных с В. м. редко пре
вышающей 5 0 - Ю - 6 СГС и класс ферромагнитных, В. .м. 
которых изменяется от единиц до 40000-Ю - 6 СГС. Послед
нее обусловливается наличием.в п. акцессорных ферромаг
нитных м-лов, гл. обр. магнетита и титаномагнетита. Теоре
тически (Вейнберг, 1966) и экспериментально (Дортман, 
1964) установлена прямая корреляционная зависимость 
между В. м. п. и процентным содер. в них магнетита (тита
номагнетита). Эта зависимость в отдельных форм, перехо
дит в функциональную. Класс ферромагнитных п. характе
ризуется наличием естественной остаточной намагничен
ности, также в общем случае зависящей от содер. ферромаг
нитных м-лов. (см. Намагниченность). Общее содер. 
железа в магме или исходной п. определяет потенциальную 
возможность образования ферромагнитных м-лов, а их 
конкретное содер. и, как следствие, величина В. м. п. зави
сят от геохим. режима. 

В. м. разл. гр. интрузивных и эффузивных п. характери
зуется широкими, но вполне определенными пределами 
изменения. При этом нижний предел для всех п. равен еди
ницам Ю - 6 СГС, а верхний возрастает с повышением основ-
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ности п. Среди каждой петрографической гр. п. выделяют
ся более дробные петромагнитные гр., связанные с генезисом 
и формационной принадлежностью. Характеристика неко
торых п. приводится в табл. 

Породы 

Пегматиты, аплиты 
Граниты рапакиви 

» реоморфические . . . 
» метасоматические . . . 
* интрузивные, батоли-

тические 
> то же, трещинные . . . 
» щелочные . 

Гранодиориты 
Диориты 
Анортозиты 
Габбро, габбро-диабазы 
Нориты 
Пироксениты, перидотиты . . . 
Дуниты . 
Серпентинизированные гиперба-

зиты; 
существенно магнезиаль

ные 
существенно железистые . . 

Оливиниты 

нДО"6 СГС 

0-100 1 
0-100. 1 
0—700 3 
0-1500 4 
0—700 3 

300-6000 4 
0-3000 5 
0—6000 6 
0—12000 7 
0-100 1 
0—20000 7 
0—12000 6 
0—300 2 
0-300 1 

0-700 
300—40000 

12—40000 

Количество 
групп 

Картина распределения В. м. эффузивных п. аналогич
на, но верхние пределы и несколько ниже. Метам, п. под
разделяются на парапороды, В. м. которых слабая, и орто-
породы, для которых характерны широкие пределы изме
нения и. Наибольшей В. м. обладают железистые кварци
ты — от 1500 до >40000-10" 6 СГС. В. м. осад. п. платфор
менных р-нов редко превышает 2 0 - Ю - 6 СГС, в складчатых 
р-нах достигает 300-lO^ 6 СГС. 

Гидротермальные изменения всех п. в большинстве слу
чаев приводят к уменьшению В. м. до единиц 10~ 6 СГС. 
Связь В. м. с возрастом п. наблюдается в пределах отдель
ных р-нов и тект. зон. Устанавливается определенная 
магнитная характеристика интрузивных комплексов и по
нижение В. м. п. от первых к конечным фазам интрузий. В 
региональном плане характерна разл. петромагнитная ха
рактеристика п. древних щитов, зон активизации и складча
тых обл.; в пределах последних четко различаются крупные 
антиклинорные и синклинорные зоны В. м. г. п. и м-лов 
определяется в образцах с высокой точностью (10~ 7СГС) на 
астатических магнитометрах, стационарных и переносных 
(МА-21), и рокгенераторах; с точностью 10~ 6 СГС, при пог
решности 10—20% на электронных каппаметрах (ИМВ-2). 
Существует ряд методов расчета В. м. г. п., выходящих на 
дневную поверхность и залегающих на значительной глуби
не, по картам аномального магнитного поля AT и съемкам 
AZ. В. м. сильно магнитных п. может быть определена по 
данным магнитного каротажа. Большая дифференцирован-
ность г. п. по В. м. обусловливает широкое использование 
этого параметра для решения многих вопросов геологии, 
геохимии и металлогении. Я . Б. Дортман. 
ВОССТАНИЕ ПЛАСТА — направление в плоскости пла
ста или жилы, обратное направлению падения. Горный тер
мин. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ — см. Окисление — восстановле
ние. 
ВОССТАНОВЛЕННОСТЬ ПОРОД, Юркевич, 1958, 
1962,— определяется по количеству кислорода, затрачивае
мого на окисление содержащегося в них восстановленного 
минер, комплекса. Величина В. п., названная восстанови
тельной емкостью п., выражается в мг, Ог/ЮО и определена 
для песчаников, алевролитов и глин. Методика определений 
достаточно трудоемка и связана с большими пересчетами. 
ВОССТАНОВЛЕННОСТЬ У ГЛ Е Й — условный термин, 
характеризующий различия свойств изометаморфных углей 
одного басе, с одинаковым содер. гр. микрокомпонентов. 
См. Уголь «восстановленный». 
ВП — см. Каротаж методом вызванных потенциалов. 
ВПАДИНА —1. В тектонике опущенные или прогнутые 
участки земной коры, выполненные осад., осадочно-вулка-
ногенными или вулканогенными толщами. Термин В. 
используется в основном для изометричных (соотношение 

ширины и длины меньше, чем 1 : 3) отрицательных структур. 
Красный (1961) предложил термин В. употреблять предпоч
тительно для постинверсионной и орогенной стадий разви
тия подвижных обл. Существует много разнов. впадин (меж
горные, предгорные, приразломные и др.). См. Впадины 
орогенные. 2. В геоморфологии понижения разной формы 
и разл. происхождения. Могут быть открытыми или сточ
ными, напр., Байкальская, Ладожская и др., или замкнут-
ными, бессточными (В. Аральского моря, многочисленные 
В. Устюрта), а также сухими, несмотря на большие размеры 
и глубину (напр., Турфанская), занятыми водой или подвод
ными. Среди денудационных В. выделяются: а) леднико
вые; б) эоловые (выдувания, дефляционные, сорово-дефля
ционные); в) эрозионные (в основном долины — совр. и 
древние); г) гравитационные (плотинные, обусловленные 
падением обвалов и сползанием оползней в долины); д) 
карстовые; е) суффозионные, или оседания (западины, 
блюдца, воронки); ж) термокарстовые (в результате протаи-
вания мерзлоты или ископаемого льда). 3. В палинологии 
В. (ячейка, lacuna) — утоненный участок экзииы, лишен
ный или почти лишенный скульптуры. Лакуны могут быть 
поровыми с проростковой порой или беспоровыми. 
ВПАДИНА АККУМУЛЯТИВНАЯ — возникшая в резуль
тате неравномерного накопления материала разного генези
са, напр. морены. 
ВПАДИНА БЕССТОЧНАЯ (ЗАМ КНУТАЯ) — не имеет 
стока, но принимает постоянные или временные потоки, 
поэтому на ее дне возникает или постоянный водоем («море», 
озеро), или временный (сухое озеро, солончак, такыр). 
Могут возникнуть в результате тект. процессов (впадины 
.тект.) или сорово-дефляционных (впадины дефляционные, 
сорово-дефляционные). Характерны для аридной зоны, 
где большое испарение препятствует наполнению В. б. во
дой и переливу с образованием: стока. 
ВПАДИНА ВНУТРИГОРНАЯ — тект. впадина в пределах 
одной горной системы. Разделяет горную систему на отдель
ные хребты (напр., В. в. на Алтае — Курайская, Уймон-
ская и др.). См. Впадина межгорная. 
ВПАДИНА ВУЛКАН И ЧЕС КАЯ — обусловлена взрывом 
газов, под большим давлением выходящих на поверхность, 
или проседанием. Если взрыв был одноактный и не повто
рился, В. в. останется в виде маара, если начнутся изверже
ния с выбросом лавы и пепла, возникнет аккумулятивная 
форма — вулкан, но на месте выхода жерла на поверхность 
останется В. в., которая называется кратером. При возоб
новлении вулк. деятельности после перерыва застывшая ла
вовая пробка в жерле может быть удалена взрывом или 
произойдет оседание (провал) центр, части вулкана из-за 
убыли лавовых масс в питающем очаге и возникает широкий 
кратер или кальдера. В дальнейшем в кальдере может вы
расти новый вулк. конус. В результате извержений могут 
быть созданы и плотины из лавовых потоков, подпруживаю-
щих долины и внутригорные впадины (напр., впадина оз. 
^ е̂ван ̂  
ВПАДИНА ВУЛКАНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ — см. Деп
рессия вуЛкано-тектоническая. 
ВПАДИНА ГЛУБОКОВОДНАЯ — изл. син. термина 
желоб океанский глубоководный. 
ВПАДИНА ДЕФЛЯЦИОННАЯ, СОРОВО-ДЕФЛЯЦИОН-
НАЯ — возникает в результате выдувания вет
ром, характерна для засушливой зоны. Если выдувается 
п., слагающая поверхность, то возникают лишь незначитель
ные углубления типа сотов, ячей, ярдангов, яреиз в тундре 
или понижения неопределенной формы, откуда выносится 
ветром песок, формирующий аккумулятивные формы. Но 
при выдувании с поверхности пухлого солончака могут 
возникнуть крупные, глубокие впадины типа Карагие 
(—132 м) в любых п.— осад, и изв. Формируются они на 
месте временного летом пересыхающего озера при условии, 
что уровень грунтовых обычно засолоненных вод находит
ся на глубине около 1,5 м. При высыхании озера начинает
ся частичное поднятие воды по капиллярам, которая у 
поверхности испаряется, а соли, кристаллизуясь в высох
шем слое донных осадков, разрыхляют их в пыль, превращая 
в пухлый сор или солончак. При малейшем ветре пыль вы
носится из впадины, что ведет к ее углублению. Если при 
этом происходит постепенное понижение уровня грунтовых 
вод, то углубление впадины может быть значительным. 
Если уровень грунтовых вод начнет опускаться более интен
сивно (напр., при поднятии территории), то поднятие их 
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по капиллярам прекратится и возникнет такыр с плотной 
коркой высохших донных осадков, если, наоборот, они 
приблизятся к поверхности на глубину, меньшую 1,5 м, 
при высыхании озера начнется обильное поступление воды 
по капиллярам и возникнет мокрый солончак или сор, 
иногда покрытый слоем соли. В обоих последних случаях 
углубление впадины прекратится (Коржинский, 1929; Сва
ричевская, 1965). 
В П А Д И Н А З А М К Н У Т А Я —син. термина впадина бес
сточная. 
В П А Д И Н А К А Р С Т О В А Я — возникает в результате ра
створения карбонатных п.; может быть разных размеров —• 
от доли м до сотни и тыс. (?) м. Среди В. к. различают же
лобки и каверны, поноры, воронки, котловины и полья. 
В П А Д И Н А Л Е Д Н И К О В А Я — термин чаще применяется 
к экзарационным впадинам, выпаханным ледником, напр., 
некоторые озерные впадины на Балтийском щите, плато 
Путорана, в Альпах. Могут возникнуть и в результате не
равномерной ледниковой аккумуляции. См. Впадина 
аккумулятивная. 
В П А Д И Н А М Е Ж Г О Р Н А Я — с м . Впадины орогенные. 
В П А Д И Н А О К Е А Н С К А Я — изл. син. термина котлови
на океанская. 
В П А Д И Н А О К Р А И Н Н А Я — см. Впадины орогенные. 
В П А Д И Н А П А Р А Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я — крупные 
окраинно-континентальные опускания изометрической фор
мы, приуроченные к древним срединным массивам. Погру
жение их начинается одновременно с погружением приле
гающих геосинклиналей и сильно активизируется в процес
се поднятия окружающих складчатых систем. Характерны 
сравнительно мощные полого залегающие толщи, а также 
проявления линейно-прерывистой складчатости и диапи-
ризма (напр., басе. Свердрупа, обрамленный раннегерцин-
скими сооружениями Иннуитской складчатой системы). 
Близкий термин синеклиза. 
В П А Д И Н А П Л А Т Ф О Р М Е Н Н А Я — крупная отрицатель
ная платформенная структура округлой, овальной или 
неправильной формы на один порядок ниже синеклизы. 
Размеры по площади от 6—10 тыс. до 60—100 тыс. км 2, 
амплитуда сотни м; углы падения на крыльях пологие и 
обычно не превышают 1°. В. п. отличаются увеличенной мощ
ностью осад. отл. (2—5 км и больше). Примеры: Мелекес-
ская и Верхне-Камская впадины на Русской плите. 
В П А Д И Н А П О Д В О Д Н А Я — термин свободного пользова
ния, иногда неправильно употребляемый как син. термина 
котловина подводная. 
В П А Д И Н А П Р Е Д Г О Р Н А Я — см. Впадины орогенные. 
В П А Д И Н А П Р И К А С П И Й С К О Г О Т И П А — см. Синекли
за узловая. 
В П А Д И Н А П Р И Р А З Л О М Н А Я — см. Впадины орогенные. 
В П А Д И Н А Р А М П О В А Я [англ. ramp—уходить вниз] — 
возникает между двумя выдвинутыми массивами; грабен 
сжатия. Ср. Впадина рифтовая. 
В П А Д И Н А Р И Ф Т О В А Я —образуется в результате осе
дания полосы, ограниченной разломами (см. Рифт). Ср. 
Впадина рамповая. Неправильный син. долина рифтовая. 
В П А Д И Н А Т Е Р М О К А Р С Т О В А Я — замкнутое понижение, 
образованное в результате вытаивания погребенных глыб 
льда, заключенных в морене, в озерно-ледниковых (камо-
вых) отл., а также при таянии мерзлого грунта и последую
щего его оседания, с образованием аласов. В. т. могут быть 
разного размера: котловина, воронка, блюдце. 
В П А Д И Н А Э К З О Г О Н А Л Ь Н А Я — глубоко погруженные 
участки земной коры, заложившиеся на интенсивно раздроб
ленных внешних углах платформы. Например Прикаспий
ская, Польско-Германская и Печерская В. э. 
В П А Д И Н Ы О Р О Г Е Н Н Ы Е — гр. отрицательных структур, 
возникающих в эпохи интенсивных горообразовательных 
движений на относительно консолидированном складчатом 
основании, а также в пограничной зоне между контрастно 
сопряженными поднятиями и опусканиями вдоль зон разло
мов. Длина В. о. составляет десятки и сотни км, ширина — 
единицы и первые десятки км. Многие авторы не различают 
В. о. и прогибы орогенные, однако наблюдается тенденция 
называть впадинами (межгорными, предгорными, окраинны
ми, приразломными) структуры, сформировавшиеся во 
вторую стадию горообразования (Моссаковский, 1965), ког
да крупные обл. испытывали дифференцированные сводо-
во-глыбовые движения и расчленились на горные возвышен

ности и глубокие погружения между ними с полным господ
ством континентального режима. 

Среди В. о. различают: а) межгорные унаследованные 
впадины позднего заложения (позднеорогенные), образовав
шиеся после замыкания остаточных геосинклиналей; для 
них характерна форм, верхних моласс и порфировая на-
земно-вулк. (см. Магматизм субсеквентный); б) предгор
ные впадины, обособляющиеся на границе между возникаю
щими горными складчатыми сооружениями и их платфор
мой (Архангельский, 1947) и сходные с ними окраинные 
впадины, развивающиеся в пограничной зоне между двумя 
разновозрастными складчатыми обл. В зоне сочленения 
складчатых и платформенных структур. В. о. оличаются 
пологим платформенным крылом и более крутым крылом, 
расположенным на складчатом основании. Примеры: При
черноморская, Щецинско-Лодзинская и Датская окраинные 
впадины зап. и юж. частей Восточно-Европейской платфор
мы в зоне сочленения ее с герцинскйми складчатыми струк
турами (Найдин и Петренко, 1961); в) приразломные впа
дины, возникающие как внутри складчатых зон, так и при 
активизации движений вдоль разломов, ограничивающих 
блоки фундамента; г) впадины байкальского и забайкаль
ского типов, формирующиеся в сводово-глыбовых обл. 
в результате волнообразного искривления земной поверх
ности с образованием параллельных сводов (валов) и четко 
геоморфологически выраженных полос опускания между 
ними. 

Своды, ограниченные с севера и северо-запада сбро
сами, развивались в кайнозое и продолжают развиваться 
в настоящее время. Развитие опускания в основном закон
чилось в мезозое, хотя тенденция к опусканию сохранилась 
и позднее (Флоренсов, 1954). Л. И. Красный. 
В П И Т Ы В А Н И Е В О Д Ы —начальная стадия просачива
ния воды в почву, происходящего в условиях неполного на
сыщения водой почво-грунта. См. Инфильтрация. 
В Р А К О Н , В Р А К О Н С К И Й Г О Р И З О Н Т ( П О Д Ъ Я Р У С ) 
[по населенному пункту Ля Вракон, Швейцария], Renevier, 
1867, — верхняя часть верхнеальбекого подъяруса, иногда 
выделяемая в особый (четвертый) враконский подъярус 
альбекого яруса. 
В Р А Щ А Ю Щ А Я С Я И Г Л А = кристаллооптический метод 
и прибор Веденеева, Колотушкина, Розенфельда и др. для 
определения трех главных пок. прел, в любом кристалличе
ском зерне. 
В Р А Щ Е Н И Е З Е М Л И = а движение земного шара вокруг 
оси, наклоненной к плоскости эклиптики под углом 
е = 66°33'45" (для эпохи 1950 г.) Этот угол медленно из
меняется (на 47" в 100 лет). Если смотреть с сев. полюса 
Земли, то ее -вращение происходит против часовой стрелки. 
В. 3 . определяется относительно среднего положения не
скольких тыс. звезд, окружающих солнце. Более точно оно 
может быть определено по отношению к внегалактическим 
туманностям. Период В. 3 . относительно звезд равен 23 ч. 
56 мин. 4,0905 сек. среднего солнечного времени. В. 3 . соз
дает широтное изменение силы тяжести, порождает центро
бежную силу и кориолисову силу инерции, проявляющую
ся в подмывании правых берегов рек в Северном полушарии 
и левых берегов в Южном и в особенностях атмосферной 
циркуляции, обусловливает форму Земли, вызывает т. н. 
полюсобежные силы, полусуточный период морских при
ливов и многие др. явления жизни планеты. Ось вращения. 
Земли не сохраняет своего положения ни в пространстве (см. 
Прецессия и нутация), ни по отношению к телу Земли (см. 
Движение полюсов Земли). Угловая скорость. В. 3 . изме
няется с течением времени. Эти изменения включают веко
вое замедление, вызванное действием лунно-солнечно-га
лактических приливных сил (сутки увеличиваются, по 
некоторым оценкам, примерно на 0,0016 сек. в столетие),, 
небольшие сезонные изменения (быстрее всего Земля вра
щается в августе и медленнее всего в марте) и неправиль
ные скачкообразные изменения, доходящие до 0,0034 сек.. 
Изменения скорости В. 3 . определяются путем сравнения 
Всемирного времени, задаваемого вращением Земли, с эфе-
меридным временем, определяемым в основном по движе
нию Луны, и с атомным временем. Неравномерность В. 3 . 
вызывается широким кругом явлений как на Земле, так 
и в ее недрах: сезонным перемещением воздушной массы, 
возможным дрейфом материков, таянием ледников, упру
гими свойствами Земли и конвективными движениями 
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в жидком ядре, солнечной активностью. Наблюдаемая не
равномерность В. 3 . может быть использована для изучения 
этих явлений. П. М. Афанасьева. 
ВРАЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ — изме
нение пл. поляризации поляризованного луча, идущего 
вдоль опт. оси. Кристаллическая пластинка, вырезанная 
перпендикулярно опт. оси у веществ, обладающих В. п. п., 
с поворотом столика микроскопа остается освещенной. Угол 
поворота пл. поляризации зависит от вещества к-ла, тол
щины препарата и длины волны применяемого света. 
ВРБАИТ [по фам. Врба] — м-л, Tl4Hg3Sb2As8S2o. Ромб. 
К-лы таблитчатые, дипирамидальные. Сп. сов. по {010}. 
Серо-черный, синеватый. Черта светло-красная, желтова
тая. Бл. метал. В краях просвечивает темно-красным. Тв. 
3,5. Уд. в. 5,3. В мышьяково-сурьмяных м-ниях. 
ВРЕДЕН БУРГИТ — м-л, продукт распада твердого раствора 
якобсит—гаусманит. сс-В.— (Mn,Fe) 3 C>4. Тетр. Псевдоморфо
зы по биксбииту. Метастабилен. Разнов.: цинквреденбургит. 
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРОДЫ СЖА
ТИЮ — см. Предел прочности породы на сжатие. 
ВРЕМЯ — в исторической геологии следует применять 
только для обозначения промежутков, в течение которых об
разовались отл. стратиграфических единиц по рангу меньше 
яруса или отл. единиц региональной и местной схем (гори
зонты, серии, свиты, подсвиты и др.), а также единиц сво
бодного пользования (комплексы, толщи и др.). 
ВРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯ РУДОНОСНЫХ РАСТВОРОВ — 
период, в течение которого происходит отделение рудонос
ных растворов от магмы. По этому вопросу существуют две 
основные точки зрения: а) по мере развития магм, очага ру
доносные растворы неоднократно отделяются от магмы (Фен-
нер, С. С. Смирнов, Николаев); б) отделение рудоносных 
растворов из остаточного кристаллизующегося расплава яв
ляется одноактным процессом и завершает развитие магм, 
очага (Ниггли и др.). В абс. цифрах длительность периода 
их выделения в объеме, достаточном для формирования зна
чительных рудных м-ний, оценивается в десятки и сотни 
тысяч лет (Лавринг, 1961). 
ВРЕМЯ ОТЛОЖЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ОСАДКОВ — 
период существования однотипных тект., физико-геогра
фических и геохим. условий осадкообразования. Этому вре
мени соответствует формирование однородных пачек слоев, 
образовавшихся в сходных фациальных условиях. Измене
ние их состава определяется режимом колебательных дви
жений и различием фаций, а не коренной сменой тект. ус
ловий, как это имеет место для осадков различных стадий 
основного осадочного ритма. В аспекте минерализации вре
мени отложения однородных осадков отвечают фазы рудо-
образования или этап минерализации. 
ВСЕЛЕННАЯ —в широком смысле, весь окружающий нас 
материальный мир во всех его многообразных формах 
и проявлениях, безграничный во времени и в пространстве. 
Согласно марксистско-ленинской философии, В. существует 
объективно, независимо от нашего сознания и составляет 
предмет изучения всех естественных наук. В более узком 
смысле слова, под В. понимается мир небесных тел с зако
нами их движения и развития и их распределение во време
ни и пространстве. Материя во В. распределена крайне 
неравномерно, большая ее часть сосредоточена в отдельных 
более или менее плотных космических телах: галактиках, 
звездах и туманностях. Промежутки между отдельными 
объектами чрезвычайно велики, их часто измеряют в свето
вых годах, т. е. расстояниях, которые свет проходит за один 
год (от Солнца до ближайшей к нам звезды он идет более 
4 лет). Одним из основных типовых небесных тел являются 
звезды — гигантские уплотнения раскаленного газа. Веще
ство в звездах находится в состоянии плазмы —• электропро
водящей намагниченной среды. В недрах звезд температура 
может доходить до десятков млн. градусов. Единственной 
звездой, которую мы можем изучать наиболее подробно, 
является Солнце. Остальные звезды удалены от нас на такие 
расстояния, что мы можем наблюдать лишь интегральный 
свет, приходящий со всей их поверхности. Мир звезд край
не разнообразен. Звезды значительно отличаются друг от 
друга по размерам и менее значительно по массе. Темпера
туры на поверхности у звезд также сильно изменяются (от 
700° до десятков тыс. градусов в абс. шкале). Многие звезды 
периодически изменяют свой блеск; в зависимости от природы 
и характера изменения переменных звезд выделяется не
сколько их классов. Кроме них есть еще т. н. вспыхиваю-

щие звезды, у которых время от времени быстро усиливает
ся блеск в результате грандиозного взрыва. 

Очень интересными космическими объектами являются 
новые и сверхновые звезды. Последние вспыхивают один 
раз в своей жизни в результате грандиозного взрыва, при 
котором внешние слои звезды приобретают такую скорость, 
что отрываются от звезды и рассеиваются в мировом про
странстве. Источники энергии сверхновых звезд пока еще 
окончательно не выяснены. Звезды часто образуют кратные 
системы (двойные, тройные и т. д.), а также звездные ассо
циации. Находящиеся в них звезды, по-видимому, связаны 
общим происхождением. Некоторые звезды имеют темных 
спутников — планеты или планетоподобные массивные тела 
и образуют вместе с ними системы, аналогичные нашей сол
нечной системе, которая, т. о., не является исключением. При 
совокупности целого ряда благоприятных условий на плане
тах др. планетных систем может возникать жизнь. Следо
вательно, жизнь во В. по-видимому не является уникальной 
особенностью, присущей лишь Земле. Вся совокупность 
наблюдаемых нами звезд обращается вокруг общего центра 
масс, образуя вместе гигантскую звездную систему — Га
лактику (Млечный Путь), радиус которой порядка 4 -10 2 2см. 
Общее число звезд, насчитываемых в Галактике равно при
мерно 1 0 й . Помимо звезд в Галактике существует много 
пылевых и газовых туманностей — облаков межзвездного 
газа и космической пыли; в среднем плотность межзвездно
го вещества равна 10~ 2 4 г/см3. В Галактике и сейчас еще идет 
процесс звездообразования. В ней встречаются звезды, на
ходящиеся на совершенно разл. этапах развития. Возраст 
звезд колеблется от 106 и менее лет до 10 9 лет. Кроме нашей 
Галактики сейчас обнаружено много др. звездных систем, 
подобных нашей, но крайне разнообразных по своим фор
мам, размерам и физ. особенностям. Во многих из них уда
лось обнаружить новые звезды, переменные типа Цефеид 
и шаровые скопления, подобные нашим звездам(?). Все из
вестные нам галактики образуют гигантскую космическую 
систему — Метагалактику. 

Несмотря на многообразие космических объектов, насе
ляющих Метагалактику, и на непрерывно увеличивающий
ся с ростом науки радиус доступной изучению В., мы нахо
дим в ней много общего. Все звезды и галактики состоят из 
одних и тех же элементов, известных и на Земле. Самым 
распространенным элементом во В. является водород, за 
ним следуют гелий, кислород, углерод и азот. Повсеместно 
во В. происходит обмен вещества и лучистой энергии. Для 
понимания строения В. большое значение имеет наблюдае
мый эффект красного смещения галактик. При удалении га
лактики от нас, согласно эффекту Допплера, линии ее спект
ра смещаются от своего нормального положения в сторону 
красного конца спектра. Установлено наблюдениями, что 
чем дальше удален от нас космический объект, тем с большей 
скоростью он от нас удаляется. Нам кажется, что объекты 
видимой части В. как бы разбегаются от нас во все стороны. 
То же будет справедливо и по отношению к любой из Галак
тик. Создается впечатление, что В. как бы растягивается 
в пространстве, расстояния между галактиками равномер
но растут. Материалистическая трактовка факта красного 
смещения состоит в том, что заведомо расширяется только 
наша Метагалактика, которая может являться отдельной 
более или менее изолированной системой в бесконечной В. 
Отрасль астрономии, занимающаяся изучением свойств 
Метагалактики, поисками способов обнаружения ее границ 
и вопросами гипотетического строения еще более крупных 
космических систем называется космологией. Изучение 
происхождения и развития космических объектов на осно
ве особенностей их строения и движения является объекта
ми др. науки — космогонии. А. Д. Стоянова. 
ВСКРЫША — г. п., которые надо удалить при открытой 
разработке полезного ископаемого. 
ВСПУЧИВАЕМОСТЬ — свойство углей расширяться 
в условиях пластического состояния при коксовании. Сте
пень В. зависит от количества газо- и парообразных продук
тов, образующихся при термической деструкции угольного 
вещества, и от вязкости пластической массы. Наибольшей 
В. обладают угли гелитолитового типа средних членов угле-
фикационного ряда каменных углей (жирные и коксовые). 
ВСТУПЛЕНИЕ ВОЛНЫ — в геофизике первое отклоне
ние колеблющейся частицы от положения равновесия. 
ВТОРАЯ СРЕДИННАЯ (СРЕДНЯЯ) ЛИНИЯ — см. 
Кристалл оптически двуосный. 



В Т О 

В Т О Р А Я Т О Ч К А К И П Е Н И Я МАГМЫ—температура.при 
которой начинается нонвариантный процесс ретроградного 
кипения магмы, происходящий вследствие увеличения упру
гости газовой (надкритической) фазы выше уровня гидроста
тического давления в связи с выделением к-лов, не содер. 
воды. См. Кипение ретроградное. 
В Т О Р И Ч Н Ы Е К В А Р Ц И Т Ы — форм, рудоносных гидро
термально-измененных вулк. п., формирующаяся в стадию 
затухания вулкана. Термин введен в лит. Е. С. Федоровым 
и В. В. Никитиным в 1901 г. в применении к уральским 
окварцованным вулк. п. — продуктам гидатометаморфиз-
ма, характеризующимся «кварцем и водными окислами Fe 
(в весьма неравномерном распределении)». С 1925—1926 гг. 
благодаря работам Русакова В. к. начали рассматривать 
как продукты «пневмогидатогенного» и притом рудного мета
морфизма разнообразнейших п. в зонах интенсивных дис
локаций. Окварцевание приписывалось привнесу S i 0 2 из 
интрузий. С этого времени В. к. приобретают известность 
меденосных п. (вместителей порфировых медных руд), 
а впоследствии и корундоносных. В 1933 г., после открытия 
в них андалузита, Озеров выдвинул концепцию об их кон-
тактово-метасоматическом образовании около гранитоид-
ных интрузий, распространенную в СССР до 1950 г. Еще 
в 1940 г. появилось новое представление Наковника о В. к., 
как об узком круге гипогенно-окварцованных п., сочетаю
щихся в закономерный комплекс минер, типов (корунд-ан
далузит-кварцевый, диаспор-кварцевый, алунит-кварце
вый, диккит-кварцевый, пирофиллит-кварцевый, сери
цит-кварцевый и монокварцевый). Это представление он 
развил (1947) в вулканогенно-метасоматическую (вулкано-
генно-гидротермальную) концепцию генезиса В. к., при
нимаемую теперь большинством советских геологов. Все 
минер, типы характеризуются постоянным присутствием 
кварца (отчасти халцедона и опала, переходящих в кварц), 
рутила, сульфидов Fe (или окислов Fe) и непостоянно при
сутствующими, но типичными высокоглиноземистыми 
м-лами, сульфатом А1 и самородной S, исчезающей при 
региональном метаморфизме. Исходные п. переходят во 
В. к. не непосредственно, а через продукты более раннего 
гидротермального изменения: аргиллиты или пропилиты. 

В. к. являются вместителями м-ний самородной серы, 
корунда, глиноземного сырья (преимущественно рассеян
ного), колчеданов, серного и медного (иногда с содер. Zn 
и Pb), а также прожилково-вкрапленных руд Au, Ag, Си, 
Mo, Hg, Sb, Pb, Zn, образующихся гл. обр. во внешних фа
циях В. к., на переходе их в пропилиты и гидротермальные 
аргиллиты. В настоящее время у некоторых авторов наб
людается тенденция рассматривать В. к. как полигенные 
образования (Власов, 1965), а не как форм., и даже появ
ляется возврат к старым представлениям Русакова (Чолпан-
кулов, 1965) и Озерова (Д. С. Коржинский, 1961; Власов, 
1965). Н. И. Наковник. 
В Т О Р О Й З А К О Н Т Е Р М О Д И Н А М И К И — см. Энтро
пия. 
В Т О Р О Й П Е Д И О Н — моноэдр с символом {010} на к-лах 
низших синг. 
В Т О Р Ы Е П Р О И З В О Д Н Ы Е Г Р А В И Т А Ц И О Н Н О Г О П О 
Т Е Н Ц И А Л А (W)— характеризуют быстроту изменения си
лы тяжести (д) в пространстве. Сила тяжести в любой точке 
определяется равенством 

dW 

где г — внутренняя нормаль к эквипотенциальной поверх
ности. Частный случай эквипотенциальной поверхности — 
геоид. Соответственно, производные силы тяжести выра
жаются как 

dg d*W dg d*W т„ 
дх ~ дхдг ~ w " ' ду ~ дудг ~Wyz'' 

dg d*W 

Производные вида Wxx, W„„, WXI/ в гравиразведке ана
лизируются весьма редко. Величина W измеряется в этвешах. 
Они отчетливо отражают локальные особенности геол. 
строения. 
В У Д В А Р Д И Т — м-л, метаколлоид. разнов. дианотрихита. 

122 В У Д Р А Ф Ф И Т [по фам. Вудраф] —м-л, (Zn ,H 2 0)sS 2 

(Мп, Zn) (О, OH)i6 или (Zn, M n 2 + ) 2 M n 5

4 + 0 1 2 - 4 H 2 0 . Тетр. 
(?). Агр.: корочки, земл. Железно-черный, буровато-
серый. Тв. 4,5. Уд. в. 4,0. В окисл. цинковых рудах. 
В У Д Ф О Р Д И Т — м-л, син. эттрингита. 
В У Д Х А У З Е И Т [по фам. Вудгаус] — м-л, C a A I 3 [ P 0 4 S 0 4 | 
(ОН)б] Са немного замещается Ва. Триг. Габ. псевдокуб., 
таблитчатый. Сп. в. сов. по {0001}. Агр.: почковидные, ра-
диально-лучистые. Бесцветный, мясо-красный. Тв. 4,5. Уд.в. 
3,01. В кварцевых жилах с топазом, турмалином и др. Вто
ричный в древней каолинитовой коре выветривания. 
В У Д Ъ Я В Р И Т — смесь м-лов, возникающая при измене
нии ловчоррита. 
В У Л К А Н [Вулкан — бог огня у древних римлян] — в точ
ном смысле выводное отверстие, круглое или в виде трещи
ны, через которое время от времени на земную поверхность 
из глубины поступают лава, вулканокластический мате
риал, горячие газы и пары. Чаще всего под вулканом пони
мают возвышенность обычно с кратером на вершине, обра
зованную прбдуктами извержения. В зависимости от фор
мы выводного отверстия В. подразделяются на трещинные 
и центральные. Те и др. могут быть действующими и потух
шими. 
В У Л К А Н Г А В А Й С К О Г О Т И П А —тип центр, вулкана, 
постройка которого состоит из тонких «слоев» лавы и только 
ничтожного количества рыхлых продуктов, переслаиваю
щихся с лавой. Характерна форма в виде очень пологого щи
та, падение склонов которого не превышает 8°. Кратер на 
вершине вулкана имеет вид широкой блюдцеобразной впа
дины с отвесными стенками, приближающейся иногда по 
размерам к кальдере. На дне кратера действующих вулка
нов часто образуется лавовое озеро. Гавайские вулканы до
стигают исключительно больших размеров (в высоту до 
10 км считая от дна океана и в поперечнике — до 400 км). 
Относится к вулканам щитовидным. 
В У Л К А Н Г А З О В Ы Й —при некоторых первичных извер
жениях выбрасывает только газы. Когда взрывы сильные, 
извергаются обломки прорванных ими п., отлагающихся 
вокруг жерла в виде брекчии из обломков пробки. Обра
зуются газовые маары. 
В У Л К А Н Г Е Г А М С К О Г О Т И П А , Карапетян, 1962, — не
большие вулканы, в сложении которых принимают участие 
многократно переслаивающиеся лавы и рыхлый материал. 
Вулканы гегамского типа относятся к ареальному (много
выходному) типу извержений. 
В У Л К А Н Г Л А В Н Ы Й —наиболее крупный и активный 
вулкан в сложном комплексе вулканов. По Дели (1929), 
вулкан, непосредственно питающийся от абиссальной тре
щины, т. е. связанный с большой магматической массой. 
В У Л К А Н Г О М О Г Е Н Н Ы Й —построенный однородным 
материалом (лавой или рыхлыми продуктами эксплозий) 
в отличие от стратовулкана. 
В У Л К А Н Г Р Я З Е В О Й —большой холм плоско-кониче
ской формы, сложенный целиком или только с поверхности 
сопочными отл. и обладающий на вершине воронкообраз
ным кратером и уходящим на глубину каналом, из которого 
периодически или непрерывно выделяются газ, вода иногда 
с пленками нефти, обломки п. и сопочная грязь; последняя 
растекается по склону сопки, наращивая сопочный конус. 
Через некоторые промежутки времени происходят изверже
ния, сопровождающиеся весьма бурными выделениями га
зов (взрывами) и выбросами на значительную высоту об
ломков п. После извержения в кратере остаются мелкие со
почки. Небольшие грязевые вулканы называются грязевы
ми сопками. Син.: в^лканоид. 
В У Л К А Н Д В О Й Н О Й —сложное вулк. сооружение, со
стоящее из молодого вулк. конуса, вложенного в разрушен
ную постройку более крупного древнего вулкана. Наиболее 
известным примером В. д. является Сомма-Везувий. После 
длительного покоя вследствие сильного эксплозивного из
вержения, опустошившего канал и верхнюю часть очага, 
центр, часть древней вулк. постройки была взорвана или, 
потеряв опору, провалилась. В образовавшейся огромной 
вершинной кальдере в результате более слабых изверже
ний вырос конус Везувия. Отдельные части В. д. носят 
назв., взятые от исторически сложившихся наименований 
частей Везувия. Остатки древнего вулкана в виде дугообраз
ного гребня называют соммой, молодой вулкан — конусом 
везувиальным, а кольцевую долину между ними — атрио. 
Обычно значительная часть соммы и атрио погребены под 
лавами молодого вулкана. К типу В. д. относятся Авачин-
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екая сопка на Камчатке, вулкан Тятя на Курильских 
о-вах, Тенериф и др. Син.: вулкан типа Сомма-Везувий. 
В У Л К А Н Д Е Й С Т В У Ю Щ И Й —вулкан, извержения которо
го происходят в настоящее время или происходило в течение 
исторического времени, а также вулкан, который обнару
живает постоянную фумарольную деятельность. В настоя
щее время насчитывается 850 вулканов, находящихся в бо
лее или менее активном состоянии. Для 578 известны даты 
извержения. Большинство вулканов расположено на берегах 
и островах Тихого океана (381) и в Яванской дуге (63). 
В У Л К А Н И С Л А Н Д С К О Г О Т И П А — см.Вулканы Ислан
дии. 
В У Л К А Н К О Н У С О В И Д Н Ы Й , Горшков, Набоко, 1962, — 
вулкан центр, типа, конической формы (Ключевской, 
Алаид и др.), созданный частыми извержениями без продол
жительных периодов покоя. В канале вулкана происходит 
дифференциация магмы, что обусловливает отсутствие 
сильных взрывных извержений, изменяющих форму вул
кана. 
В У Л К А Н К У П О Л О В И Д Н Ы Й — с и н . термина купол вулка
нический. 
В У Л К А Н Л А В О В Ы Й — чаще всего щитовидной формы. 
Его вулк. постройка сложена в основном лавами при подчи
ненном участии шлаков и др. рыхлых продуктов (коэф. экс
плозивное™ Е < 10). Извержение таких вулканов проис
ходит спокойно, почти без взрывов и выражается в излия
нии большого количества лавы. Син.: вулкан эффузивный. 
В У Л К А Н М О Н О Г Е Н Н Ы Й , Stiibel, 1901, — вулк. со
оружение, образовавшееся в результате единого, хотя бы 
и очень длительного поднятия на земную поверхность всей 
массы лавы из очага, впервые открывшегося. Особенностью 
В. м. является необязательность кратерного углубления на 
вершине вулкана. В совр. понимании к В. м. относятся вул
каны, состоящие из одного б. ч. базальтового лавового пото
ка и маленького шлакового конуса или кольцевого вала на 
месте прорыва. 
В У Л К А Н Н А С Ы П Н О Й —общее назв. вулканов, сложен
ных рыхлыми продуктами вязкой магмы. В большинстве 
случаев это моногенные вулканы. Они не достигают очень 
больших размеров и часто встречаются группами. 
В У Л К А Н П А Р А З И Т И Ч Е С К И Й — образуется на склоне 
крупного центр, вулкана в результате бокового извержения 
часто из радиальной трещины. Он имеет отдельный канал, 
ответвляющийся от главного. В наиболее высоких точках 
трещин (извержения субтерминальные) возникают шлако
вые конусы, а из расположенных ниже участков (изверже
ния латеральные) вытекают лавовые потоки. В. п. обра
зуется также при эксцентрическом извержении. Син.: вул
кан побочный. 
В У Л К А Н П О Б О Ч Н Ы Й — син. термина вулкан паразити
ческий. 
В У Л К А Н П О Л И Г Е Н Н Ы Й , Stiibel, 1901,—вулкан кониче
ской формы, образовавшийся в результате многих последо
вательных извержений, разделенных периодами покоя. 
К этому типу относится большинство совр. центр, вулканов. 
Характер извержений В. п. обычно изменяется в направле
нии возрастающей эксплозивности. 
В У Л К А Н П О Л И Г Е Н Н Ы Й С М О Н О Г Е Н Н Ы М Я Д Р О М — 
стратовулкан, имеющий внутри куполообразную экструзию. 
Внешняя оболочка представлена стратифицированными пе
ремежающимися слоями лав и рыхлых выбросов. Известны 
на вулканах Шивелуч и Безымянном на Камчатке. Состав 
экструзивного ядра — андезит, а лавы оболочки — базаль
ты. 
В У Л К А Н П О Т У Х Ш И Й —сохранивший свою форму, но 
не проявлявший никаких признаков активности в продол
жение исторического периода. Для него характерны размыв 
и уничтожение кратера, глубокие барранкосы на склонах, 
нарушенная форма вулк. постройки. Некоторые вулканы, 
считавшиеся потухшими, иногда снова начинали извергаться, 
как, напр., вулкан Безымянный на Камчатке в 1955 г. По
этому потухшие вулканы, расположенные на площади дей
ствующих вулканов, рекомендуют называть уснувшими. 
В У Л К А Н - С А Т Е Л Л И Т — изл. син. термина вулкан пара
зитический. 
В У Л К А Н С Л О Ж Н Ы Й —вулк. постройка, имеющая не
сколько вершин и кратеров. Это может быть в результате 

смещения жерла на небольшие расстояния, нарушающие 
правильную форму конуса, или вследствие поднятия мо
лодых конусов в руинах или кальдере старого вулкана. 
В У Л К А Н С Л О И С Т Ы Й , Влодавец, 1944, — вулк. построй
ка, сложенная гл. обр. лавовыми потоками или их сериями, 
причем каждый последующий поток (или серия) короче пре
дыдущих. 
В У Л К А Н С М Е Ш А Н Н Ы Й — см. Стратовулкан. 
В У Л К А Н Т И П А С О М М А - В Е З У В И Й — син. термина 
вулкан двойной. 
В У Л К А Н Т Р Е Щ И Н Н Ы Й —вулкан, подводящий канал 
которого имеет вид трещины. Извержение происходит или 
вдоль всей трещины, или в отдельных ее участках; при этом 
он обычно является моногенным. После излияния трещина 
закрывается, но часто вблизи нее возникает новая трещина, 
излияния из которой наслаиваются на предыдущие. Наи
более крупных размеров достигают лавовые покровы тре
щинных вулканов, сложенные базальтами. Отдельные по
кровы их обычно имеют мощн. 5—15 м, изредка достигая 
100 м. Они известны в Исландии. Более редко встречаются 
В. т., дающие рыхлые продукты. Примером может служить 
трещина Таравера в Новой Зеландии. В результате изверже
ния 1886 г. около этой трещины длиной. 14,5 км образовались 
насыпные шлаковые валы высотой до 70 м. Специфическим 
типом В. т., возможно, являются липаритовые и липари-
то-дацитовые покровы игнимбритов. 
В У Л К А Н Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й — вулкан, у которого извер
жения происходят чаще всего из постоянного выводного ка
нала (жерла), имеющего обычно трубообразную форму. 
За счет накопления лав и обломков вокруг жерла образуется 
возвышенность обычно с кратером на вершине. Форма воз
вышенности определяется типом извержения. К числу 
В. ц. относятся самые разл. по форме и размерам вулка
ны — от величественных стратовулканов до мелких шла
ковых конусов, маар и трубок взрыва. 
В У Л К А Н Щ И Т О В И Д Н Ы Й — центр, вулкан, образовав
шийся в результате многократных излияний жидкой лавы. 
Характерна форма в виде очень пологого щита, падение скло
нов которого в верхней части 7—8°, в нижней 3—6°. На вер
шине его располагаются кратеры, имеющие вид широких 
блюдцеобразных впадин с крутыми, часто вертикальными 
стенками. На дне кратеров действующих вулканов находится 
жидкая лава в виде озер. Различают два типа В. щ.: Исланд
ский и Гавайский. Исландские В. щ. редко достигают в вы
соту 1000 м (часто менее 100 м), а их поперечник в десятки 
раз больше высоты. Гавайские В. щ. обладают гигантскими 
размерами и отличаются от исландских В. щ. также мень
шим углом наклона и наличием вершинного плато. См. Вул
кан гавайского типа, Вулканы Исландии. 
В У Л К А Н Э М Б Р И О Н А Л Ь Н Ы Й — небольшой вулкан, 
образовавшийся в результате одного извержения. 
В У Л К А Н Э Ф Ф У З И В Н Ы Й —син. термина вулкан лаво
вый. 
В У Л К А Н И З М —совокупность процессов и явлений, свя
занных с перемещением магм, масс и часто сопровождающих 
их газо-водных продуктов из глубинных частей земной коры 
на поверхность. В узком смысле, В. — совокупность явле
ний, связанных с вулк. и сопровождающей ее фумарольной 
деятельностью вулканов. В широком смысле, под В. пони
мают все явления, обусловленные деятельностью магмы как 
на глубине, так и на поверхности Земли, а также и явления 
космического порядка, напр. такие, как образование на солн
це протуберанцев. По особенностям проявления и частично 
по продуктам извержения в настоящее время различают В. 
платформенный, В. геосинклинальный и В. орогенный. 
См. Развитие вулканизма. 
В У Л К А Н И З М А Р Е А Л Ь Н Ы Й (areal — площадной) — 
1. По Дели (Daly, 1911) и Вольфу (Wolf), извержения, про
исходящие в результате проплавления батолитами и круп
ными лакколитами своей кровли. Магм, расплав может раз
литься по периферии прорыва, представляющего собой пло
щадной вулк. канал. Подобными извержениями, согласно 
Дели и Вольфу, образованы риолитовые плато Новой Зе-
ландиии, Йеллоустонского парка и др. 2. Извержения мно
гих вулканов, в результате которых возникают большие по 
площади вулк. образования одинакового вещественного 
состава. Главные признаки В. а., Согласно Влодавцу (1971), 
следующие: 1) лавовые покровы и потоки вулканов малых 123 
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размеров покрывают сплошь или почти сплошь большие или 
относительно большие площади; 2) трещинные и центр, вулк. 
каналы расположены на больших площадях; 3) отсутствуют 
крупные (полигенные) вулканы; 4) состав вулканитов, сла
гающих вулк. образования, одинаков или почти одинаков; 
5) предполагается наличие большого по площади магм, оча
га для основных лав и относительно небольших близповерх-
ностных очагов для преимущественно кислых лав; 6) отно
сительно кратковременная активность моногенных вулка
нов; 7) приуроченность В. а. к более или менее стабильным 
участкам. Син. вулканизм площадной. В. К. Ротман. 
В У Л К А Н И З М Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й — проявление 
вулк. деятельности в геосинклинальный этап развития под
вижных обл. Выделяются две основные стадии развития 
В. г.: 1) соответствующая времени преобладающих нисходя
щих движений геосинклинальной обл. с проявлением вулка
низма в участках зарождающихся интрагеосинклинальных 
поднятий; 2) соответствующая времени преобладающих вос
ходящих движений и сильной дифференциации геосинкли
нальной обл. на негативные и позитивные участки. В первую 
стадию вулк. извержения протекают гл. обр. в подводных, 
относительно глубоководных условиях, что определяет на
копление мощных толщ кремнистых п. Среди вулк. продук
тов преобладают лавы основного состава (спилиты, диаба
зы), сопровождаемые иногда небольшими количествами 
кислых дифференциатов —кератофирами, кварцевыми ке
ратофирами (форм.: спилит-диабазовая, спилит-керато-
фировая и др.). Во вторую стадию вулк. извержения про
текают в мелководных условиях и быстро переходят в субаэ-
ральные (вулканизм островных дуг). Преобладают андези
ты, в меньшей мере развиты андезито-оазальты, базальты, 
дациты и более кислые дифференциаты (форм.: анде
зит-базальтовых и андезитовых порфиритов, базальт-даци-
товая, андезит-дацитовая, андезит-плагиолипаритоваяи др.). 
Вулк п. находятся в тесном сочетании с морскими терриген-
ными и карбонатными п. и разнообразными фациями вул-
каногенно- и туфогенно-осад. п. 3. П. Потапова. 
В У Л К А Н И З М И Н И Ц И А Л Ь Н Ы Й — существенно подвод
ные излияния базальтовых магм и их кислых дифферен
циатов, связанные со стадией геосинклинального погруже
ния; типичен для эвгеосинклиналей и является одной из 
форм проявления магматизма инициального (Stille, 1940). 
Син.: вулканизм начальный. 
В У Л К А Н И З М К О Н Е Ч Н Ы Й — син. термина вулканизм 
финальный. 
В У Л К А Н И З М М Н О Г О В Ы Х О Д Н О Й , Tyrrell, 1937, — 
один из типов базальтового вулканизма, характеризующийся 
большим количеством малых, близко расположенных вул
канов, лавовые потоки которых сливаются, образуя боль
шие лавовые поля размером от сотен до нескольких тысяч 
км 2 с общим объемом лавовых продуктов свыще 4000 км 3. 
По Влодавцу (1971), В. м. характеризуется в отличие от вул
канизма ареального следующими признаками: 1) вулканы 
крупных и малых размеров расположены группами или рас
средоточены на относительно небольших или на относительно 
больших площадях; 2) вулк. каналы преимущественно цен
трального типа; 3) у некоторых, обычно более крупных вул
канов, имеются боковые вулканы, шлаковые конусы или ку
пола; 4) состав вулканитов, слагающих вулк. образования, в 
большинстве случаев различный; 5) предполагается наличие 
отдельных магм, очагов, расположенных для основных лав 
преимущественно в верхней мантии, а для кислых лав —• 
в земной коре; 6) относительно продолжительная актив
ность; 7) полигенный и моногенный типы вулк. деятель
ности; 8) развитие преимущественно в орогенную стадию 
тект. режима. В. К. Ротман. 
В У Л К А Н И З М Н А Ч А Л Ь Н Ы Й —син. термина вулканизм 
инициальный. 
В У Л К А Н И З М О Р О Г Е Н Н Ы Й — см. Магматизм ороген-
ный. 
В У Л К А Н И З М О С Т Р О В Н О Й — вулк. процессы, связан
ные с образованием и развитием островов в океанах. Разли
чают вулк. деятельность островных дуг и вулк. деятельность 
внутриокеанических островов. На островных дугах действую
щие вулканы расположены, как правило, с внутренней, 
вогнутой стороны дуг. Деятельность этих вулканов преиму
щественно эксплозивная, как это видно из следующих коэф. 
эксплозивности (Е) (по Риттману): 

В у л к а н ы (£ ) , % 
Тонга Кармадек > 9 0 
Соломоновы о-ва—Новые Гебриды —95 
Новая Гвинея—Новая Британия > 9 0 
Острова Рюкю —45 
Марианские острова —90 
Камчатка—Курильские острова —60 
Алеутские острова = 9 5 
Малые Антильские острова = 9 5 

На островных дугах преобладают стратовулканы; часто 
встречаются конусы из рыхлых продуктов и куполовидные 
вулканы. Среди вулк. п. доминируют производные извест-
ково-щелочной магмы; наиболее широко распространены 
андезиты и дациты. Для внутриокеанических островов более 
характерны эффузивные извержения. Так, острова внутрен-
нейчасти Тихого океана внутри т.н. андезитовой линии соз
даны щитовидными эффузивными вулканами, на которых 
местами наблюдаются маленькие конусы из рыхлого матери
ала . Наиболее известные и хорошо изученные вулканы этого 
типа расположены на Гавайских островах. Все островные 
вулканы внутренних частей Тихого, Индийского и Атлан
тического океанов извергают основную лаву. Здесь преоб
ладают базальты и в подчиненном количестве развиты 
родственные им п.: трахибазальты, трахиандезиты, трахи
ты, фонолиты и тефриты. В. К. Ротман. 
В У Л К А Н И З М О Ф И О Л И Т О В Ы Й — крайний случай гео
синклинального вулканизма, проявившегося только основ
ными эффузивами в сопровождении габбро и гипербазитов. 
В У Л К А Н И З М П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Й — совокупность 
вулк. явлений, протекающих в условиях платформ. Уста
новлено, что: 1) вулканизм платформ по массе вулк. обра
зований почти не уступает вулканизму геосинклинальных 
обл:; 2) резко преобладают излияния базальтов, магмы иного 
состава (более основного, более кислого или щелочного) из
ливаются всегда в подчиненном количестве; 3) характер
на невысокая эксплозивность базальтового вулканизма, от
носительная бедность магм летучими компонентами; 4) наи
более распространенными формами базальтового вулканизма 
являются спокойные трещинные излияния или извержения 
щитовидных вулканов гавайского типа, а также тесно свя
занные с ними пластовые интрузии. Значительные накопле
ния пирокластического материала, свидетельствующие об 
эксплозивной деятельности базальтовой магмы, иногда ши
роко распространены (Сибирская пермо-триасовая трапповая 
форм)., но не являются типичными; 5)резко преобладают 
наземные излияния, хотя известны немногочисленные слу
чаи подводных извержений, напр. редкие покровы базальтов 
и близких им п. среди девонских отл. в сев. части Москов
ской субгеосинклинали; 6) характерной чертой В. п. являет
ся образование трубок взрыва основного и ультраосновного 
состава. Выделяются следующие платформенные форм.: 
1) трапповая; 2) щелочная оливин-базальтовая континен
тов; 3) щелочно-базальтоидная. См. Магматизм плат
форменный. 3. П. Потапова. 

В У Л К А Н И З М П О С Т О Р О Г Е Н Н Ы Й (финальный, по 
Штилле), Риттман, 1964, —возникает на поздних стадиях 
развития подвижных поясов, после проявления орогенного 
вулканизма. Характеризуется он проявлением базальтового 
или игнимбритового наземного вулканизма в условиях зна
чительной консолидации области. Образование больших объе
мов игнимбритов риолито-дацитового состава сопровождает
ся образованием вулкано-тектонических депрессий, кальдер 
обрушения, грабенов и кольцевых разломов. 
В У Л К А Н И З М С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Й — вулк. деятельность 
в наземных условиях. Для нее характерно большое разнооб
разие типов извержения, зависящих от состава извергаю
щейся магмы. Примерами В. с. являются совр. действующие 
вулканы, продукты и механизм извержений которых до
вольно хорошо изучены. Многие вулканогенные толщи 
прошлого также сложены продуктами В.с. основного, сред
него, кислого и щелочного состава. Для В. с , в отличие от 
вулканизма подводного, характерна высокая эксплозивность 
извержений. При некоторых особенно сильных взрывах 
(напр., извержение вулкана Кракатау в 1883 г.)вулк. пепел, 
выброшенный на большую высоту, разносится по всему 
Земному шару. Специфическим типом В. с. является извер
жение игнимбритов. После извержения вулк. материал под 
воздействием силы тяжести, а также в результате переноса 
водой и воздушными потоками перераспределяется в про-
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странстве, образуя характерные для В.с. вулканогенные фа
ции разных категорий. 
В У Л К А Н И З М С У Б С Е К В Е Н Т Н Ы Й — посторогенный на
земный вулканизм со средним и кислым составом вулк. про
дуктов, сменяющий непосредственно или после существен
ного перерыва внедрение синорогенных гранитоидных инт
рузий и, вероятно, генетически с ними связанный. Прояв
ляется в квазикратонных (напоминающих платформенные) 
условиях, наступающих после завершения складчатости. 
В таком виде понятие о В. с. было сформулировано Штилле 
(Stille, 1940, 1950). К В. с. Штилле относит вулк. п. сиаличе-
ской магмы или ее производных; сиалическую магму рас
сматривает как палингенную, образовавшуюся в результате 
плавления древних п. в верхней части земной коры. См. 
Магматизм складчатой области. 
В У Л К А Н И З М Ф И Н А Л Ь Н Ы Й — см. Вулканизм посто
рогенный. 
В У Л К А Н И Т [по о. Вулкано]—1. М-л, СиТе. Ромб. Габ. 
удлиненнотаблитчатый. Сп. сов. по призме и средняя!к ней. 
Сложные дв. Светло-бронзовый. Бл. метал. Тв. 1—2. 
С рикардитом и самородным Те в цементе брекчированной 
п. 2. Порода с анортоклазом и авгитом, близкая по составу 
к дациту. Известна лишь как корка на бомбах, состоящих 
внутри из пемзы. 3. Вулканиты — общее назв. вулканоген
ных п. независимо от того, произошли ли они путем излия
ния или путем выбросов лавы. 
В У Л К А Н И Т О В З А Л Е Г А Н И Я П Е Р И К Л И Н А Л Ь Н О Е — 
наклон слоев вулканитов в сторону склона вулкана. 
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 Т У Л Е Й С К А Я — 
палеоген-неогеновая до совр. наземная вулк. деятельность 
в С. Атлантике, известная по базальтовым покровам, дай
кам и центр, вулкано-плутоническим комплексам сложного 
состава (в Великобритании, Ирландии, Шотландии, на Фа
рерских и Гебридских о-вах, в Исландии и В. Гренландии), 
возможно, она охватывала всю погрузившуюся часть С. Ат
лантики. Представлена В. д. т. излияниями трещинно-щи-
товидных вулканов с характерным для нее сочетанием в со
поставимых количествах толеитовых и щелочных базальтов 
с их дифференциатами при значительном количестве (8%) 
липаритов и гранофиров. 
В У Л К А Н И Ч Е С К А Я Э Н Е Р Г И Я — см. Энергия вулкани
ческая. 
В У Л К А Н И Ч Е С К О Е Д Р О Ж А Н И Е — слабые продолжи
тельные колебания почвы небольшого периода, улавливае
мые сейсмографом, длящиеся непрерывно иногда в течение 
нескольких часов до и во время извержений. Являются пред
вестниками извержений. В д. происходит в результате толч
ков магмы, продвигающейся в канале вулкана. Отмечалось 
в р-не Ключевского вулкана и др. перед взрывами в вершин
ном кратере. 
В У Л К А Н О Г Е Н Н О - К Р Е М Н И С Т А Я Г Р У П П А Ф О Р М А 
Ц И Й — см. Формаций группа вулканогенно-кремнистая. 
В У Л К А Н О Г Е Н Н О - К Р Е М Н И С Т А Я Г Р У П П А Ф О С Ф О -
Р И Т О Н О С Н Ы Х Ф О Р М А Ц И Й — см. Формаций фосфо-
ритоносных группа вулканогенно-кремнистая. 
В У Л К А Н О И Д — син. термина вулкан грязевой. 
В У Л К А Н О К Л А С Т И Ч Е С К И Й М А Т Е Р И А Л — см. Ма
териал вулканокластичесжий. 
В У Л К А Н О К У П О Л — изл. син. термина купол вулкани
ческий. 
В У Л К А Н О Л И Т Ы — по Исселю, вулкан, бомбы и др. круп
ные вулк. выбросы. Изл. термин. 
В У Л К А Н О Л О Г И Я — наука о вулканах, их морфологии, 
деятельности, происхождения, закономерностях размеще
ния на земной поверхности и о продуктах извержения. Ее 
практической задачей является изыскание способов пред
сказания извержений, а также использование вулк. тепла 
и продуктов вулк. деятельности. В. исследует общую кар
тину процесса извержения и отдельные его фазы, изучает 
явления взрывов и движения газов, механизм передвиже
ния лавы и др. физ. и хим. явления, сопровождающие из
вержения, определяет количество и характер твердых, жид
ких и газообразных продуктов извержений. По совокупно
сти данных о явлениях извержения и природе изв. мате
риала В. стремится выявить причину и механизм извержений, 
объяснить происхождение извергаемых веществ и причину 
изменения состава лав с течением времени, закономерности 
размещения, форму и глубину залегания вулк. очагов в зем
ной коре и верхней мантии. Задачей геол. направления в В. 
является изучение истории развития вулканизма и связи 

с геол. строением р-на. Наконец, различают общую В., ко
торая на основании выводов геологии, петрографии, геохи
мии, геофизики и совместное ними рассматривает общие воп
росы об источниках энергии и магм, вещества, его состава, 
глубинного строения вулк. обл., связи с горообразованием, 
тект. структурами. В целях всестороннего исследования 
в ряде вулк. обл. организованы специальные вулканологи
ческие станции и обсерватории. Первая из них была создана 
на склонах вулкана Везувия. Затем (Яггаром в 1912 г.) на 
Гавайских островах у вулкана Килауэа. Сеть станций соз
дана в Японии, в Советском Союзе на Камчатке (с 1935) г., 
в Индонезии. В последнее время начинает развиваться па
леовулканология. В. М. Сергиевский. 
В У Л К А Н О - П Л У Т О Н Ы , Устиев, 1966, — синхронно раз
вивающиеся эффузивно-интрузивные комплексы, члены ко
торых связаны взаимопереходами и обусловлены одним 
эпизодом формирования. В простейшем случае это вулк. 
аппарат с интрузивным (граниты, монцониты и др.) ядром, 
либо плутон, прорвавшийся на поверхность с образованием 
эффузивных и пирокластических п. (включая игнимбри-
ты). Каждый В.-п. еще нельзя назвать вулкано-плутони-
ческой форм. Термин не получил всеобщего признания. 
В У Л К А Н О Т Е К Т О Н И К А — см. Структуры вулкано-тек-
тонические. 
В У Л К А Н О Ф И З И К А — новая отрасль геологии, занимаю
щаяся изучением физ. процессов активного вулканизма 
(энергии извержений, начального давления, скорости взры
вов), деформаций поверхности земли, вязкости лавы; рас
положения магм, очагов, связи сейсмических явлений и вул
канизма, магнитных, электрических и гравиметрических 
полей. В. изучает экспериментальным путем физ. свойства 
вулканогенных п. (упругость, теплопроводность) при разл. 
температурах и давлениях. Методами глубинного сейсми
ческого зондирования, геотермии и др. определяются мощн. 
и строение земной коры в р-нах действующих вулканов, 
глубина залегания и размеры магм, очагов. 
В У Л К А Н Ы И С Л А Н Д И И — в Исландии насчитывается 
более 140 вулканов разл. типов (кратерные ряды, щитовид
ные, стратовулканы, грязевые, подледниковые, подводные и 
и др.), из них 26 действующих. Характерны прямолинейные 
ряды вулк. конусов, приуроченных к крупным трещинам 
в земной коре. Трещина Лаки, открывшаяся в 1783 г., име
ла протяженность более 30 км. Большая часть вулканов рас
положена в полосе, протягивающейся с ЮЗ на СВ посреди
не страны. Наиболее характерны мощные трещинные излия
ния. Кроме трещинных вулканов встречаются щитовидные 
вулканы (исландский тип щитовидных вулканов) — пло
ские щитообразные вулканы с огромным кратером. Наибо
лее крупными из них являются Трелла-дингья и Коллота-
дингья в Ср. Исландии. Высота первого 1491 м над ур. м., 
а в поперечнике он имеет 15 км. Углы склонов вулкана 
1—10°. Они образованы исключительно лавовыми покро
вами с небольшими шлаковыми конусами на внешней поверх
ности и с пустотами внутри. На вершине вулкана находится 
огромный круглый кратер с крутыми стенами. Исландские 
лавы гл. обр. основного состава, но встречаются и кислые 
(липариты, пемза, обсидианы). 
В У Л К А Н Ы Л И Н Е Й Н О - Г Н Е З Д О В О Г О Т И П А , Горшков, 
1967, — в этих вулканах отдельные эруптивные центры до
вольно тесно сгруппированы в «гнезда», расположенные на 
некотором расстоянии один от другого по простиранию вулк. 
хребта. Известны на Курильских островах (гр. Эбеко, Бог
дановича, Вернадского), где конусы вулканов иногда имеют 
удлиненную форму с тремя соприкасающимися кратерами 
на вершине (вулкан Эбеко). 
В У Л К А Н Ы П О Д В О Д Н Ы Е — изолированные конические 
подводные возвышенности, подводные горы округлых или 
овальных очертаний (в плане) с крутыми (до 15—20° и бо
лее) склонами, относительной высотой от 0,5 до 5 км и более, 
созданные подводными вулк. извержениями. Встречаются 
крупные массивы, образованные слиянием нескольких В. п. 
Наиболее широко В. п. развиты в островных дугах и на ло
же океана. Общее число обнаруженных В. п. достигает не
скольких тысяч. Среди них встречаются действующие, 
в т. ч. с извержениями взрывного типа. Вершины некоторых 
В. п. эпизодически поднимаются над водой, образуя неболь
шие острова, быстро разрушаемые волнением (напр., Бого
слов в Беринговом море). 125 
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В У Л Ь З И Н И Т — разнов. трахиандезита, богатая саниди
ном (до 70% ), содер. также плагиоклаз, авгит и биотит. В. 
выделен как один из видов лав потухших вулканов Италии. 
В У Л Ь Ф Е Н И Т [по фам. Вульфен]— м-л, РЬ[Мо0 4 ] . Тетр. 
К-лы: квадратные таблички, иногда октаэдрические, реже 
призм., куоообразные. Сп. ср. по {011}, несов. {001}. Агр.; 
друзы, грубо- и тонкозернистые. Восково-желтый, желто
вато-серый, зеленый до бурого. Бл. смолистый до алмазного. 
Тв. 2,5—3. Уд. в. 6,9. В з. окисл. полиметал. и редкометал. 
м-ний. Разнов. эозит. 
В У Л Ь Ф К Э М П (Walfcamp)—нижнее подразделение стан
дартного разреза перми в Техасе (США). Сопоставляется 
с ассельским и сакмарским ярусами н. перми СССР. 
В У Р Л И Ц И Т — уралитизированные и соссюритизирован-
ные массы, близкие по составу к габбро, образующие линзы 
в кристаллических сланцах. Изл. термин. 
В У Р Ц И Л И Т [по фам. Wurtz один из первых исследовате
лей битумов]— своеобразный жильный битум, известный 
пока только в одном м-нии (шт. Юта, США). Элементарный 
состав: С 82,2%; Н 10,9%; N 1,8%; S 3,2%; О 1,9%. Чер
ный, блестящий, в порошке светло-бурый. Уд. в. около 
1,06. Не плавится, слабо растворим в орг. растворителях. 
Обладает необычной для твердых битумов эластичностью, 
напоминающей эластичность богхедов или эбонита. По со
ставу и свойствам наиболее близок к элатеритам. В класси
фикации битумов занимает особое место. 
В Ч С — см. Сейсморазведка высокочастотная. 
В Ы Б О Р Г И Т [по г. Выборгу]— красный или розовый вы
боргский гранит рапакиви, существенно калиевый порфи-
ровидный биотитовый или роговообманко-биотитовый, 
с овоидами ортоклаза в плагиоклазовой оболочке (структу
ра рапакиви). Термин изл. 
В Ы Б О Р К А — множество объектов, выбранных из 
генеральной совокупности, или результат нескольких 
наблюдений над случайной величиной. Различают В. 
без возвращения, когда выбираемые индивидуумы не 
возвращаются в основную совокупность перед следую
щим наблюдением, и В. с возвращением, когда каж
дое наблюдение делается из всей генеральной совокуп
ности. В. с возвращением представляет собой последова
тельность независимых, одинаково распределенных слу
чайных величин. В. репрезентативна, если она достаточно 
полно характеризует генеральную совокупность. Если име
ется В. xi, х2 ... х„, то число наблюдений п называется 
объемом выборки. 
В Ы Б О Р О Ч Н О Е С Р Е Д Н Е Е наблюдений хи х„ есть 

+ Хп 
. ^ XI. 
'=1 

В. с. является состоятельной, несмещенной, эффективной 
оценкой математического ожидания случайной величины X. 
Если совокупность распределена нормально (см. Распреде
ление нормальное) с параметрами (а, а), то х распределено 

тоже нормальное параметрами/^ —-Y Корректное вычис-

ление В. с. имеет большое значение в практике геол. работ, 
особенно при подсчете запасов полезных ископаемых и эко
номической оценке м-ний. 
В Ы Б О Р О Ч Н Ы Й М Е Т О Д — метод статистического наблю
дения, при котором изучаются не все, а случайно отобранные 
единицы исследуемой совокупности. См. Выборка. 
В Ы Б Р О С Ы А В Т И Г Е Н Н Ы Е — вулк. выбросы, состоя
щие из обломков свежей лавы. Выбросы, состоящие из более 
ранней лавы, называются ресургентными (родственными). 
В Ы Б Р О С Ы А Л Л О Т И Г Е Н Н Ы Е — вулк. выбросы, состоя
щие из обломков чуждых вулкану г. п. (напр., метаморфи
ческих). 
В Ы Б Р О С Ы А У Т И Г Е Н Н Ы Е — см. Выбросы автигенные. 
В Ы Б Р О С Ы В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — рыхлые продукты 
вулк. извержений: бомбы, шлаки, лапилли, песок и пепел, 
а также обломки старых лав и г. п., оторванных от стенок 
выводного канала и вулк. камеры, вынесенные на поверх
ность. По происхождению материала различаются выбросы 
автигенные и аллотигенные. В. в., состоящие преимущест
венно из обломков старой лавы и чуждых вулкану п., на
зываются также эксплозивными обломками. 

В Ы Б Р О С Ы Г А З А — один из видов поступления природ
ного газа в горные выработки, характеризующийся внезап
ностью и большой скоростью. 
В Ы Б Р О С Ы И Н Т Р А Т Е Л Л У Р И Ч Е С К И Е — обломки из са
мых глубоких частей земной коры, напр., обломки своеобраз
ных п. в кимберлитовых трубках, выброшенные вулк. взры
вом на поверхность или в верхние части земной коры. 
В Ы Б Р О С Ы Л И Т О К Л А С Т И Ч Е С К И Е — син. термина 
литокласты. 
В Ы Б Р О С Ы Р Е С У Р Г Е Н Т Н Ы Е ( Р Е З У Р Г Е Н Т Н Ы Е ) — 
вулк. выбросы, состоящие из обломков лавы прежних из
вержений. 
В Ы В Е Т Р Е Л О С Т Ь — термин, характеризующий состояние 
м-лов и г . п., подвергавшихся выветриванию; иногда гово
рят о степени выветрелости. Термин неопределенный, дает 
только качественную характеристику. 
В Ы В Е Т Р И В А Н И Е — процесс изменения и разрушения 
минералов и г. п.' на поверхности Земли под воздействием 
физ., хим. и орг. агентов. Различают физ. (механическое) 
и хим. В. Некоторые выделяют также орг. В. Физическое 
В. происходит под воздействием изменения температуры, 
замерзания и оттаивания воды в трещинах (особенно в по
лярных странах — морозное В.), деятельности животных 
и растений (сверление, рост корней и т. п.); испарения и кри
сталлизации солей, содер. в воде (инсоляционное В. пус
тынь), и приводит к дезинтеграции п. и м-лов — к образо
ванию обломков разл. размера. Хим. В. происходит под воз
действием воды, кислорода и углекислоты воздуха, а также 
биохим. процессов, связанных с жизнедеятельностью орга
низмов, особенно бактерий в почвенном слое, а также с раз
ложением орг. вещества. Вода действует путем непосред
ственного растворения, гидратации (вытеснение ионом Н + 

оснований из м-лов) и гидролиза — полный распад м-лов. 
Кислород является энергичным окислителем, углекислота 
повышает хим. активность вод — увеличивает концентра
цию водородных ионов. При хим. В. м-лы глубинных зон. 
земли, возникающие в условиях высоких давления и темпе
ратуры, разрушаются с образованием м-лов, устойчивых 
на поверхности земли. Напр., полевые шпаты и слюды пре
вращаются в гидрослюды и каолинит, реже в монтморил
лонит. При этом процессе значительная часть вещества пе
реходит в раствор (коллоидный и ионный) и вступает на 
путь миграции. 

Процессы хим. и физ. В. происходят одновременно и взаи
мосвязаны, но в зависимости от физико-географических ус
ловий преобладает тот или иной тип выветривания. В арид
ных, высокогорных и полярных обл. с дефицитом влаги или 
отсутствием воды в жидкой фазе господствует физ. В., в 
умеренно-влажной, влажной тропической и субтропической 
зонах—хим. В. Вместе с тем физ. В. опережает и подготавли
вает п. для хим. В.; последнее особенно интенсивно идет при 
высокой дисперсности и водопроницаемости вещества. Прост
ранство (по разрезу), где происходит В., называется зоной 
В. В результате В. образуется кора В., представляющая 
собой более рыхлый — пористый материал, состоящий из 
обломков исходных п. и м-лов и новых м-лов, устойчивых 
h условиях низких давления и температуры, часто это су
щественно глинистые образования. В. происходит стадийно 
и поэтому в коре В. нередко наблюдается зональность. Раз
личают совр. и древнюю (ископаемую) кору В. Изменение 
п., происходящее ниже уровня грунтовых вод, называют 
(Вернадский, Гинзбург) глубинным выветриванием. Мак
симальная глубина В. определяется Полыновым в 0,5 км. 
Однако она, вероятно, может быть до 1 км и более (в арте
зианских басе, воды вносят с поверхности кислород и угле
кислоту, а также бактерии на значительные глубины). Про
цессы, происходящие в зоне В., Ферсман называет гиперген
ными, а зону В. — зоной гипергенеза. Н. В. Логвиненко. 
В Ы В Е Т Р И В А Н И Е Б И О Х И М И Ч Е С К О Е ( Б И О Л О Г И Ч Е 
С К О Е , О Р О Г Е Н И Ч Е С К О Е ) — а к т и в н о е влияние расти
тельных и животных организмов на литосферу, заключаю
щееся в физ. и хим. разложении п. под действием выделяе
мых кислот, С 0 2 и 0 2 и жизнедеятельности организмов. 
В Ы В Е Т Р И В А Н И Е Г Л У Б И Н Н О Е ( В Е К О В О Е ) , Чухров, 
1955, — совокупность процессов изменения м-лов, протека
ющих ниже уровня грунтовых вод, где циркуляции раст
воров при отсутствии трещин практически не происходит, 
или же она очень затруднена. Близкий по значению термин 
катагенез. 
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ВЫВЕТРИВАНИЕ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ —про
цесс преобразования горючих ископаемых в зоне идиогипер-
генеза, в условиях прямого воздействия свободного кисло
рода и др. атмосферных агентов. В общем случае процесс 
В. г. и. ведет к обогащению их кислородом при соответ
ствующем снижении содер. в них углерода и водорода. Па
раллельно происходят изменения во всех физ. и хим. свой
ствах горючего ископаемого. Конечной стадией В. г. и. яв
ляется полная их минерализация до углекислоты и водо
растворимых продуктов. О выветривании нефти и ее произ-
водных см. Окисление нефти. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ КАРМАНООБРАЗНОЕ •=• образова
ние выступов выветрелой п. вдоль нижней ее границы вглубь 
свежей п. в виде воронок, языков и клиньев. Наблюдаются 
на участках смены п. разной устойчивости или трещинова-
тости. Выступы выветрелой п., направленные вниз, назы
ваются карманами. См. Денудация и выветривание изби
рательное. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ЛАТЕРИТНОЕ (ЛАТЕРИТИЗАЦИЯ)— 
процесс выветривания г. п. в тропической или субтропи
ческой климатической зоне со сменой дождливых и сухих 
сезонов. Его химизм сводится к разложению алюмосиликатов 
и силикатов исходных п., выносу щелочей, щелочных земель 
и кремнекислоты и к накоплению в верхней зоне коры вывет
ривания окислов и гидроокислов Al, Fe, Ti и др. элементов-
гидролизатов. В результате этого процесса образуется зональ
но построенная латеритная кора выветривания, достигающая 
мощн. в несколько десятков м. Интенсивность В. л. и мощн. 
коры выветривания зависят от температуры, количества ат
мосферных осадков, мощн. зоны вертикальной фильтрации 
грунтовых вод, определяемой рельефом или тект. режимом 
р-на, состава материнских п. (наиболее благоприятны маг-
матогенные п. основного состава). 
ВЫВЕТРИВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ —изменение 
(хим. и механическое разрушение) приповерхностных ча
стей м-ний под влиянием процессов выветривания. При 
физ. выветривании происходит механическое разрушение 
м-ний с накоплением труднорастворимых ч рудных м-лов 
в россыпях. Хим. выветривание выражается в разложении 
первичных руд, особенно сульфидных, и в образовании вто
ричных'руд, часто распределяющихся зонально. См. Зо
нальность оруденения вторичная супергенная.. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ — см. Выветри
вание. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ МОРОЗНОЕ — разрушение г. п. в 
результате периодического замерзания попадающей в тре
щины воды, увеличивающей при этом свой объем почти на 
11%. Этот процесс наиболее резко проявляется в холодных 
и умеренных обл. Представляет собой одну из разнов. про
цессов физ. выветривания. См. Выветривание. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ — см. Выветри
вание биохимическое. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД — изменение 
и разрушение осад. п. на поверхности Земли. Происходит 
так же, как выветривание магм, и метам, п.(см. Выветрива
ние), но в связи с особенностями минерального состава осад, 
п. отличается некоторыми специфическими чертами: рас
пространением процесса растворения (и метасоматического 
замещения) м-лов (хлориды, сульфаты, карбонаты и др.), 
образованием целого ряда орг. соединений при выветривании 
ископаемых углей и нефти, развитием противоположно на
правленных процессов — декарбонатизации и карбонатиза-
ции, десилификации и окремнения и др. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ПОДВОДНОЕ — совокупность про
цессов механического, хим. и биохим. преобразования (раз
рушения) минер, зерен и г. п. на поверхности дна водоемов. 
В результате В. п. образуются глинистые м-лы, цеолиты, 
карбонаты, гидроокислы Fe и Мп и вторичный гипс за счет 
сульфидов при смене восстановительной и окислительной 
среды природных вод и др. м-лов. В. п. достигает наиболь
шего развития в условиях малых (или нулевых) скоростей 
осадконакопления (в пелагических обл., на подводных хреб
тах). Син.: гальмиролиз. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ СНЕЖНОЕ — син. термина нивация. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ СОТОВОЕ — см. Камень ноздрева
тый. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ — разрушение г. п. 
на поверхности Земли под влиянием изменений температу
ры. 

ВЫВЕТРИВАНИЕ УГЛЕЙ s процесс окисления иско
паемых углей, проходящий гл. обр. под воздействием кис
лорода атмосферы, кислород содер. вод, циркулирующих 
в пластах углей, и климатических условий; существенное 
влияние оказывают одновременно происходящие процессы 
окисления минер, компонентов угля. Различают физ. и хим. 
выветривание углей, происходящие в приповерхностной зо
не одновременно. Под физ. выветриванием понимается раз
рыхление угля, утрата им бл., а в конечном результате 
образование рыхлой порошкообразной угольной массы, на
зываемой угольной сажей; этот процесс сопровождается 
уменьшением мощн. угольного пласта в зоне выветривания, 
иногда до полного выклинивания, и частичным выносом ми
нер, компонентов (см. Меловка). Хим. выветривание углей 
проявляется в изменении их хим. состава: уменьшается со
дер. углерода и водорода, резко возрастает содер. гумино-
вых кислот в бурых углях и кислорода в орг. массе; увеличи
вается влажность и зольность; понижается теплота сгора
ния. В каменных углях появляются вторичные гуминовые 
кислоты и ухудшается их коксуемость. Сапропелиты по от
ношению к выветриванию более устойчивы, чем гумусовые 
угли. Глубина зоны выветривания (окисления) зависит от 
условий залегания пластов, угля, рельефа, интенсивности 
процессов эрозии, глубины залегания зеркала грунтовых 
вод, их хим.сост., а также состава минер, компонентов и кли
мата. Обычная глубина от поверхности по вертикали 20— 
50 м, а иногда 100 м и больше. Наиболее распространены сле
дующие эпигенетические м-лы, образующиеся в процессе 
окисления: гипс, ярозит, барит, кальцит, железисто-алюми
ниевые квасцы и вторичные сульфиды; они наблюдаются 
обычно в трещинах кливажа и реже — по наслоению. Иног
да в зоне окисления отмечается выщелачивание ряда эле
ментов, миграция их по падению пласта и образование зон 
вторичного обогащения (цементации). 

По времени проявления процессов окисления различают: 
1) совр. выветривание, происходящее в случае выхода уголь
ных пластов непосредственно на поверхность или под чет
вертичные отл., и 2) древнее выветривание при несогласном 
перекрытии дислоцированной угленосной толщи более мо
лодыми осадками. Интенсивность последнего зависит гл. 
обр. от продолжительности континентального перерыва. 
Древнее выветривание имеет большое практическое значение 
для миграции и осаждения ряда элементов, если оно прояв
ляется только в угле верхней части пласта при аэрации и пе
рекрытии угля песчаниковой кровлей, а также вследствие 
движения по ней кислородных вод. В. у. происходит также 
и в зоне вечной мерзлоты (Григорьева, Караваев, 1965). 
В этом случае характерно присутствие в водном экстракте 
из выветрелых мерзлотных углей уксусной, изовалериано-
вой, фумаровой, щавелевой и др. кислот. Н. В. Волков. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ (МЕХАНИЧЕСКОЕ) 
— см. Выветривание. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ — см. Выветривание. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ЯЧЕИСТОЕ —разрушение и выпаде
ние неустойчивых м-лов или участков п. (напр., шлиров), 
на месте которых образуются углубления, в дальнейшем 
расширяющиеся. Очень характерны для интрузивных п. 
(особенно гранитов). Иногда аналогичную форму ячей мо
жет создавать ветроструйный поток. См. Дефляция. 
ВЫЕМКА СЕЛЕКТИВНАЯ —раздельная добыча разл. 
по качеству сортов полезного ископаемого. 
ВЫКИД — объем п., выкидываемой с каждой углубки шур
фа на 0, 2—0,5 м при разведке россыпей. 
ВЫКЛИНИВАНИЕ — постепенное относительно быстрое 
утонение пласта, слоя или жилы по простиранию до полного 
исчезновения. 
ВЫМИРАНИЕ—местное и частное или окончательное и по
всеместное исчезновение отдельных видов, родов и более 
крупных систематических категорий животного и раститель~ 
ного царства в геол. истории. Происходит нередко массовое 
В. в определенное геол. время, что позволяет использовать 
это явление при проведении границ между отдельными 
геохронологическими подразделениями. Причины В. объяс
няются различно. Основную роль среди них играют измене
ния внешних условий, к которым не могли приспособиться 
односторонне специализированные организмы. 
ВЫМОРАЖИВАНИЕ — природное явление в обл; распро
странения многолетнемерзлых г. п., характеризующееся по
степенным систематическим выдвиганием из толщи протаи
вающих дисперсных грунтов на дневную поверхность твер- 127 
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дых предметов — обломков г. п., крупных валунов, галек, 
бивней мамонта, столбов и т. п. — под воздействием сил 
морозного пучения при многократной повторности процесса 
(режеляции). В. каменных осколков, галек способствует 
образованию микроформ типа — структурных грунтов, 
курумов и т. п. скоплений каменного материала на поверх
ности земли. 
В Ы П А Р И В А Н И Е — процесс испарения естественных раст
воров, приводящий к образованию разл. хемогенных п., 
напр., ангидритов, поваренной соли, сильвинитов и др. По
роды, образовавшиеся в процессе естественного выпарива
ния, называют эвапоритами. 
В Ы П А Х И В А Н И Е Л Е Д Н И К О В О Е — син. термина экза
рация. 
В Ы П О Л А Ж И В А Н И Е — в геоморфологии, по Пенку (1961), 
снижение наклонной поверхности в результате действия де
нудационного сноса. В условиях стабильного положения ба
зисов денудации под действием сноса поверхность не может 
стать более крутой, а только выполаживается, чему и под
чиняется развитие денудационных форм. Начинается В. 
у общих базисов денудации и при неизменном положении 
последних, возникающие здесь последовательно все более 
пологие системы форм регрессивно отступают от них. 
В Ы Р А Б О Т К А В О С С Т А Ю Щ А Я — вертикальная или на
клонная подземная горная выработка, проходимая снизу 
вверх. 
В Ы Р А Б О Т К А О Ч И С Т Н А Я —син. термина заходка. 
В Ы Р А Б О Т К И Г О Р Н Ы Е — полости в земной коре, обра
зовавшиеся в результате проведения горных работ в толще 
полезного ископаемого или в пустых п. Могут быть весьма 
разнообразны по форме, размерам, положению в простран
стве и назначению; делятся на открытые, проводимые не
посредственно на земной поверхности (расчистки, закопуш
ки, канавы, дудки, неглубокие шурфы, карьеры, разрезы), 
и закрытые, проходимые под поверхностью земли (шурфы, 
штольни, штреки, гезенки, орты, квершлаги и др.). В зави
симости от назначения В. г. делятся на разведочные и эксп
луатационные. 
В Ы Р А Б О Т К И Г О Р - Н Ы Е П О И С К О В Ы Е — обычно неглу
бокие горные выработки: расчистки, закопушки, шурфы, 
дудки, канавы, применяемые при поисках для создания 
искусственных обнажений коренных п., для проверки гео
хим. и геофиз. аномалий, для вскрытия, прослеживания 
и оконтуривания залежей полезных ископаемых. 
В Ы Р А Б О Т К И Г О Р Н Ы Е Р А З В Е Д О Ч Н Ы Е — пройден
ные с целью поисков и разведки м-ния полезного ископаемо
го. Делятся на легкие (поверхностные, неглубокие —до 10— 
15 м) и тяжелые (глубокие, подземные). К первым относят
ся расчистки, закопушки, канавы, неглубокие шурфы и 
скважины; ко вторым штольни, разведочные шахты, квер
шлаги, штреки, гезенки, восстающие, орты, рассечки и глу
бокие скважины. 
В Ы Р А В Н И В А Н И Е — уничтожение контрастности релье
фа и приближение его к уравненной поверхности гравита
ционного поля Земли вследствие денудации в обл. подня
тия и аккумуляции в обл. опускания. Различают: 1) сниже
ние абс. и относительных высот поверхности и уменьшение 
ее контрастности в результате денудации при незначитель
ной интенсивности новейших тект. движений, путем удале
ния выветрелых масс п. с возвышенностей и выработке де
нудационной, наклонной к базисам денудации поверхно
сти. По Дэвису, снижение поверхности происходит в ре
зультате пенепленизации, по В. Пенку-Кингу, — в процес
се расширения подножий (педимента) — педипленизации; 
2) уменьшение контрастности высот вследствие сноса мате
риала с возвышенностей и заполнения им рядом располо
женных впадин (см. Планация); 3) В. контрастного релье
фа в результате аккумуляции ледниковых, морских, вул
каногенных и др. п. с образованием аккумулятивных (наса
женных) равнин вследствие аккумуляции, компенсирующей 
тект. прогибание. 
В Ы Р О С Т Ы Б У Л А В О В И Д Н Ы Е (pilum)— скульптурные 
элементы у спор и пыльцы, похожие на булаву или барабан
ные палочки. 
В Ы С О К О Г О Р Ь Е — см. Рельеф высокогорный (высоко
горье ) . 
В Ы С О Т А А Н Т И К Л И Н А Л И — 1. Расстояние от шарнира 
данного пласта складки до линии, соединяющей его шарни
ры в смежных синклиналях в нормальном сечении. 2. Вер
тикальное расстояние между наивысшей точкой (вершиной) 

в каком-либо пласте в разрезе антиклинали и наинизшей 
замкнутой изогипсой того же пласта, полностью оконтури-
вающей свод складки. 
В Ы С О Т А Г Р Е Б Н Я С К Л А Д К И — син. термина высота 
складки. 
В Ы С О Т А Д А В Л Е Н И Я — в гидрогеологии высота столба 
воды в буровой скважине, колодце и др. выработках, изме
ряемая от забоя до уровня воды. Син. высота пьезометри
ческая. 
В Ы С О Т А К А П И Л Л Я Р Н О Г О П О Д Н Я Т И Я В Г О Р Н О Й 
П О Р О Д Е — высота, на которую поднимается вода по ка
пиллярным пустотам выше уровня водоносного горизонта. 
Эта высота обратно пропорциональна диаметру пустот 
в п. и зависит от хим. сост. воды, температуры и др. причин. 
В Ы С О Т А Н А П О Р Н А Я — высота, на которую поднимается 
напорная вода в скважинах, колодцах или по трещинам, 
определяемая от контакта водоносной п. с водоупорной 
кровлей; часто неправильно называется напором. 
В Ы С О Т А О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я —превышение одной точки 
(считая по вертикали) над другой. 
В Ы С О Т А П Ь Е З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — син. термина вы
сота давления. 
В Ы С О Т А Р А З Р Ы В А : И С Т И Н Н А Я (или Н А К Л О Н Н А Я ) , 
В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я , С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — см. 
Разрыв (разрывное нарушение). 
В Ы С О Т А С Б Р О С А В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я — син. термина 
амплитуда смещения вертикальная. 
В Ы С О Т А С Б Р О С А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — син. 
термина амплитуда смещения стратиграфическая. 
В Ы С О Т А С К Л А Д К И — 1. Расстояние по нормали от греб
ня (киля) одной складки до линии, соединяющей кили 
(гребни) смежных складок, измеренное по маркирующему 
слою. 2. Расстояние по нормали от шарнира одной складки 
до линии, соединяющей шарниры смежных складок, изме
ренное по данному пласту. Син.: высота гребня складки, 
амплитуда складки. 
В Ы С О Т А Т Е Р М И Ч Е С К О Г О Э Ф Ф Е К Т А — син. термина 
амплитуда термического эффекта. 
В Ы С О Т Н О Е Р А З Д Е Л Е Н И Е Г О Р — см. Гор высотное 

В Ы С О Ц К Й Т [по фам. Высоцкий]— м-л, (Pd, Ni) 3 S. Тетр. 
К-лы призм, и тонкоигольчатые. Агр.: гнездообразные. Се
ребристо-белый. Бл. метал. Тв. высокая. Уд. в. 8,4. Во вкрап
ленных Cu-Ni рудах в эффузивных андезитовых 
диабазах в асе. с миллеритом, никеЛьпиритом, халькопири
том, линнеитом. 
В Ы С Т У П Ф У Н Д А М Е Н Т А — ограниченный по размерам 
участок платформы, в котором складчатый фундамент за
легает на относительно небольшой глубине или выходит не
посредственно на поверхность. 
В Ы С Ы П К А — скопление обломков или песка какой-ни
будь г. п. на поверхности. Часто образованы роющими жи
вотными, которые выбрасывают на поверхность обломки п., 
иногда — корнями вывороченных деревьев. В. свидетель
ствует о том, что под тонким слоем делювия, аллювиально-
пролювиальных отл. или почвы находится коренной вы
ход этой п. При геол. съемке в пустынных, степных или за
лесенных р-нах В. необходимо исследовать с целью выясне
ния состава и характера г. п., находящихся в мелких облом
ках. 
В Ы Т Я Ж К А К А П И Л Л Я Р Н А Я —аналитический документ, 
получаемый непосредственно в процессе капиллярно-лю
минесцентного анализа и представляющий собой грубую 
хроматограмму битуминозного вещества на полоске фильт
ровальной бумаги. 
В Ы Т Я Ж К А Н Е Ф Т И — извлечение нефти из нефтеносной 
п. с помощью бесцветных растворителей: бензина, бензола, 
хлороформа и др. Пробирку с испытуемой измельченной п. 
следует подогреть и слить жидкость на часовое стекло, так
же слабо подогретое; даже слабая вытяжка оставит на часо
вом стекле буроватое кольцо. 
В Ы Х О Д Г А З А — выделение природного газа непосред
ственно из грунта (сухой выход газа) или через воду в виде 
пузырей. В грязевых вулканах имеет место выделение газа 
вместе с сопочной грязью (брекчией) или водой. 
В Ы Х О Д Н Е Ф Т И — всякое появление нефти на земной по
верхности, обусловленное как обнаженностью нефтеносных 
пластов, так и наличием трещин и разрывов, по которым 
нефть поднимается из пластов, залегающих на глубине. 



в я з 
В Ы Х О Д П Р О Д У К Т А — количество продукта (концентра
та или металла), получаемое из единицы веса или объема 
полезного ископаемого; определяется отношением веса по
лученного продукта (концентрата, металла) к весу исходной 
руды в процентах. 
В Ы Ш К А Б У Р О В А Я — сооружение над устьем скважины, 
предназначенное для осуществления спуско-подъемных опе
раций и размещения бурового оборудования, инструментов 
и приспособлений. В. о. иногда называют буровым копром. 
При бурении геологоразведочных скважин применяются 
трехногие и четырехногие В. б., а также В. б. башенного 
типа и буровые мачты. 
В Ы Щ Е Л А Ч И В А Е М О С Т Ь — - с п о с о б н о с т ь разл. элементов, 
содер. в м-лах и п. переходить в растворы (как ювенильные, 
так и вадозные) без нарушения целостности кристаллической 
решетки м-ла. Степень выщелачивания того или иного эле
мента зависит от его физико-хим. свойств,положения в кри
сталлической решетке, температуры и давления воздей
ствующих растворов и от продолжительности их воздей
ствия. Из м-лов выщелачиваются в основном элементы, на
ходящиеся не в узлах кристаллической решетки, а располо
женные в промежутках между ними, в микротрещинах и ка
пиллярах. В. является одним из критериев сохранности 
м-ла, так как большой процент В. указывает на плохую со
хранность образца. 
В Ы Щ Е Л А Ч И В А Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — процесс изби
рательного растворения и выноса подземными водами от
дельных компонентов г. п. Особенно широко развито в усло
виях выветривания. Способность воды к выщелачиванию по
вышается, если в ней присутствуют углекислота и кислород. 
При выщелачивании из г. п. удаляются прежде всего легко 
растворимые хлориды Na, К и др.,затем сульфаты Са и кар
бонаты Са. Примером проявления процессов выщелачивания 
г. п. может служить карст, возникающий в результате дей
ствия фильтрующихся вод на соли, гипс, доломиты или из
вестняки. Процессы выщелачивания оказывают существен
ное влияние на минерализацию подземных вод. 
В Э З — вертикальное электрическое зондирование. См. 
Электрозондирование. 
В Э К — см. Век. 
В Ю Р М [по оз. Вюрм, басе. р. Дунай]— четвертое оледене
ние Альп, имело до трех фаз. Выделено Пенком и Брюкне-
ром в 1909 г. Отвечает валдайскому (калининское, осташков
ское и карельское) в СССР, варшавскому и балтийскому 
в Польше, оледенению висла в 3 . Европе. 
В Ю Р Т Ц И Т [по фам. Вюртц]— м-л, (З-ZnS. Примеси Fe, 
Ge. Изоморфен с гринокитом. Геке, и триг. Образует пять 
полиморфных модиф. с одинаковыми физ. свойствами. 
К-лы пирамидальные и таблитчатые. Сп. ср. по {1010}, не
сов. по {0001}. Агр.: коломорфные, концентрически-лучи
стые, слоистые, волокн. Бесцветный, бурый до черного в за
висимости от содер. Fe. Бл. смолистый, стеклянный. Просве
чивает. Тв. 3,5—4. Уд. в. 3,98._ В. — неустойчивая модиф. 
ZnS, температура перехода ~ 1020 "С, зависящая от приме
сей Fe, Cd, Мп. В полиметал. и оловорудных м-ниях. Из
вестен аутигенный В. в мергелях, в сидеритовых конкре
циях. Разнов.: эритроцинкит. Син.: лучистая цинковая об
манка, скорлуповатая обманка. 
В Я З К О С Т Ь ( В Н У Т Р Е Н Н Е Е ТРЕНИЕ)—сопротивление 
перемещению частиц под влиянием приложенной силы. 
В применении к жидкостям различают В. динамическую и 
кинематическую. Динамическая В.—сила сопротивления 
перемещению слоя жидкости площадью 1 см 2 на 1 см со ско
ростью 1 см/сек; измеряется в пуазах. Кинематическая В. — 

отношение динамической В. жидкости к ее удельному весу; 
измеряется в стоксах. В нефтяной практике пользуются так
же относительными или условными мерами. В., напр., 
удельной В., численно равной отношению динамической В. 
жидкости к динамической В. воды при определенной тем
пературе. Наиболее обычным способом определения В. яв
ляется измерение скорости истечения испытуемой жидкости 
в стандартных условиях. Приборы для определения В. на
зываются вискозиметрами. Условная В. нефти или ее произ
водных, определяемая в вискозиметре Энглера, измеряется 
в градусах Энглера ("Et или °ЭД в вискозиметрах Сейболта 
и Редвуда — в секундах Сейболта ("S) или Редвуда ("R). 
В Я З К О С Т Ь В Е Щ Е С Т В А — свойство вещества в жидком 
или газообразном состоянии сопротивляться деформации 
сдвига. Вещество твердых оболочек Земли ведет себя по от
ношению к действующим силам подобно вязкой жидкости, 
способной к релаксации напряжений. Жидкости при очень 
быстрых воздействиях разрушаются как хрупкие тела. Те
чение твердого материала объясняется скольжением кри
сталлических зерен по тонким пограничным слоям, располо
женным вдоль границ зерен, и др. причинами, которые спо
собствуют диффузии и перемешиванию вещества. Сходство 
в течении жидкостей и твердых тел частично объясняется 
тем, что при температурах, немного превышающих темпе
ратуру плавления, в жидкостях сохраняются небольшие гр. 
молекул, обладающие пространственной упорядоченностью, 
аналогичной упорядоченности в к-лах. Сила внутреннего тре
ния между смежными параллельно двигающимися слоями 
вязкой жидкости зависит от коэф. динамической вязкости 

dV 
т] и градиента скорости ^ . Тангенциальное напряжение J 

dV 
вычисляется по формуле / = т) ^ '. Практическая единица п 
называется пуаз. Вязкость некоторых материалов (прибли
зительно): лава =ё 105; лед — 10 1 э; каменная соль » Ю 1 8; 
вещество верхней мантии» 10 2 2 пуаз. 
В Я З К О С Т Ь В О Д Ы ( Ж И Д К О С Т И ) — свойство жидкости, 
обусловливающее при движении возникновение силы тре
ния. Является фактором, осуществляющим передачу дви
жения от слоев воды, перемещающихся с большой ско
ростью, к слоям с меньшей скоростью. В. в. зависит от тем
пературы и концентрации раствора. Физически она оцени
вается коэф. вязкости, который входит в ряд формул дви
жения воды. 
В Я З К О С Т Ь Ж И Д К О С Т И Д И Н А М И Ч Е С К А Я — сила 
сопротивлениядеремещению слоя жидкости площадью 1 см 2 

на 1 см со скоростью 1 см/сек. 
В Я З К О С Т Ь М А Г Н И Т Н А Я — свойство ферромагнитных 
материалов, обусловливающее самопроизвольные измене
ния их намагниченности с течением времени, — рост под 
действием неизмененного магнитного поля и уменьшение при 
его отсутствии. Под действием земного магнитного поля В. м. 
горных пород проявляется очень резко: остаточная вязкая 
намагниченность (J„v) может в сотни раз превышать изотер
мическую (нормальную). Зависимость J„v от времени 
используется для оценки возраста четвертичных отл. При 
палеомагнитных исследованиях J„v является мешающим 
фактором и подлежит учету или исключению. См. Чистка 
магнитная. 
В Я З К О С Т Ь У Г Л Я — свойство, обратное хрупкости; как 
физ. величина до сих пор не установлена. Зависит от гене
тических факторов: наиболее вязки сапропелевые угли (бок-
хеды, сапроколлиты) и менее — гумусовые, среди которых 
зольные угли являются более вязкими. 

if 9 Геологический словарь, т. 1 
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Г А Б Б Р О [по назв. местности в С. Италии]— интрузивная 
равномернозернистая п., обычно с габбровой структурой, со
стоящая из основного плагиоклаза, Л а б р а д о р а , битовнита) 
и мон. пироксена (обычно диаллага); акцессорные м-лы— 
сфен, апатит, рудный м-л (часто титаномагнетит). Разли
чают разнов. габбро: оливиновое (содер. наряду с пироксе
ном оливин), роговообманковое (где цветным м-лом является 
обыкновенная бурая, реже зелено-бурая роговая обманка), 
уралитовое (где пироксен замещен уралитизированным ам
фиболом), норит(с ромб.пироксеном) и др. 
Г А Б Б Р О - А М Ф И Б О Л И Т — п е р е х о д н а я разнов. между габ
бро и амфиболитом, характеризующаяся реликтовой габ
бровой структурой. А. Н. Заварицкий (1955) полагает, что 
Г.-а. возникают не только при метаморфизме габбро, но 
иногда и в тех случаях, когда интрузия габбровой магмы 
и формирование габбро происходит под влиянием бокового 
давления подобно тому, как возникают некоторые гнейсы 
при кристаллизации гранитной магмы. 
Г А Б Б Р О - А П Л И Т — изл. син. термина микрогаббро. 
Г А Б Б Р О - Б А З А Л Ь Т — пшабиссальная п. основного со
става, по структурным признакам переходная между габбро 
и базальтом. Изл. термин. 

Г А Б Б Р О - Г Н Е Й С — сланцеватое габбро с гнейсовой тек
стурой. Изл. син. термина габбро-амфиболит. 
Г А Б Б Р О - Д И А Б А З — жильная п., промежуточная между 
габбро и диабазом, обладающая офитовой (диабазовой) 
структурой и состоящая из основного плагиоклаза и мон. 
пироксена (обычно авгита или титанавгита) с акцессорными 
сфеном, апатитом, титаномагнетитом, иногда — биотитом 
и роговой обманкой. Термин Г.-д. рекомендуется применять 
только для жильных (дайковых) п., связанных с интрузия
ми как основного, так и кислого состава, не распространяя 
его на текстурные разнов. интрузивных габбро или эффу
зивных диабазов. 
Г А Б Б Р О - Д И О Р И Т —п., переходная между габбро и дио
ритом. Применение термина Г.-д. для роговообманковых габ
бро является неправильным, так как габбро от диорита от
личается не только по цветному м-лу, но и по основности 
плагиоклаза. 
Г А Б Б Р О И Д Ы — собирательный термин для п. гр. габбро 
и норита. 
ГАББРОИЗАЦИЯ — с о в о к у п н о с т ь гипотетических метасо-
матических процессов, приводящих к преобразованию 
разл. метасоматических п., гл. обр. зеленокаменных, в п. 
габброидного состава. Предполагается, что при этом 
происходит перекристаллизация вещества с появлением но
вообразований плагиоклазов, пироксенов и др м-лов. Не
которые авторы считают, что процессы Г. тесно связаны с ме-
тасоматической гранитизацией зеленокаменных п., где осу
ществляется вынос фемических элементов из центр, частей 
гранитизированных масс в периферические. В настоящее 
время представления о Г.геологически и физико-химически 
обоснованы слабо. 
Г А Б Б Р О - Н О Р И Т — переходная разнов. между норитом 
и габбро, в которой наряду с мон. пироксеном присутствует 
ромб, пироксен (бронзит или гиперстен). 
Г А Б Б Р О - П Е Г М А Т И Т — очень крупнозернистые габбро, 
залегающие в виде жил, линз и гнезд (сегрегации) и являю
щиеся последними остатками дифференциации и кристалли
зации габбровой магмы. Главные м-лы Г.-п. обычно те же,что 
и в материнском габбро — основной плагиоклаз, пироксен, 
оливин (если он есть в габбро), а также роговая обманка,ти
таномагнетит, апатит. Обычно м-лы Г.-п. обогащены легко
плавкой составляющей — плагиоклаз более натриевый, 
а цветные м-лы — более железистые по сравнению с мате
ринским габбро. Иногда встречаются концентрически-зо
нальные сегрегации (гнезда) Г.-п. с кварц-ортоклазовым яд
ром (обычно в расслоенных интрузиях). 
Г А Б Б Р О - П О Р Ф И Р И Т — жильная п. габбрового состава 
с вкрапленниками Л а б р а д о р а и с микродиабазовой основной 

массой, состоящей из зерен основного плагиоклаза, мон. пи
роксена, иногда с гиперстеном и магнетитом. 
Г А Б Б Р О - П Р О Т Е Р О Б А З — габбро, богатое роговой обман
кой; переходная разнов. между габбро и протеробазом. 
Уст. изл. термин. 
Г А Б Б Р О - С И Е Н И Т — син. термина монцонит. 
Г А Б Б Р О Ч Е Ш У Й Ч А Т О Е [англ. flaser — линза]— чешуй
чатое габбро. Динамометаморфные габбро, пронизанные 
тонкими трещинками, которые заполнены мелкозернистым 
перекристаллизованным материалом. Остатки первоначаль
ной п. сохранили свой изверженный облик. 
Г А Б И Т У С К Р И С Т А Л Л О В [habitus—внешность] — наруж
ный вид к-лов,определяемый преобладающим развитием гра
ней тех или иных простых форм. Примеры габитусов: 
призм., дипирамидальный, ромбоэдрический, куб. и др. См. 
Облик кристалла. 
Г А Б И Т У С К Р И С Т А Л Л О В И З О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — 
тип габитусов к-лов, характеризующийся одинаковым или 
почти одинаковым развитием в трех взаимно перпендикуляр
ных направлениях. Подтипы: куб., октаэдрический, П е н 
тагон-додекаэдрический и др. 
Г А Б Р И Е Л Ь С О Н И Т — м-л, PbFe (As0 4 )(OH). Гр. деклау-
зита — пиробелонита. Ромб. Зеленовато-коричневый до 
черного. Бл. алмазный. Тв. 3,5. Уд. в. 6,67 Асе. с ромеитом, 
надоритом, кальцитом, баритом. 
Г А В А Й И Т [по Гавайским о-вам]— эффузивный щелочной 
андезитовый базальт, существенно состоящий из пироксена 
(титан-авгита, реже диопсида) и относительно кислого пла
гиоклаза (андезина), а также оливина и заменяющего часть 
плагиоклаза щелочного полевого шпата. 
Г А Г А Р И Н И Т [по фам. Гагарин]—м-л, NaCaYF 6 Геке. 
К-лы призм. Сп. по призме. Бесцветный, желтый, розова
тый. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. Уд. в. 4,2. В альбитизирован-
ных гранитах, в сиенитах. 
Г А Г А Т [по г. Гагай в древней Лидии]— разнов. ископаемого 
угля черного цвета, с ярким смолистым бл., сливного, плот
ного, однородного, с раковистым изломом. По внешнему ви
ду он напоминает структурный витрен, но отличается боль
шой вязкостью. П. м. типичный структурный витрен; для 
него характерно наличие древесинного клеточного строения 
с годичными кольцами, трахеидами, средцевинными луча
ми. Исходным материалом для него послужили араукарие-
вые; по хим. свойствам отличается от обычных витренов вы
соким выходом летучих веществ с повышенным содер. водо
рода, никогда не встречается в виде выдержанных пластов 
или отдельных прослоев. Почти все его м-ния юрского воз
раста, преимущественно относятся к н . и ср. отделам. М-ния 
Г. известны в СССР — в Крыму (Бешуй), в С. Фергане, на 
Кавказе и в ряде др. стран. Происхождение Г. окончательно 
не выяснено. Наиболее вероятно предположение, что остатки 
высших растений без окислительного перегнивания попада
ли в восстановительную анаэробную среду. 
Г А Д О Л И Н И Т [по фам. Гадолин]— м-л, Y 2 F e B e 2 [ 0 | S i 0 4 ] 2 . 
Примеси Се, La, Di, Sc. Мон. К-лы плоско-призм. Черный, 
бурый. Бл. стеклянный. Тв. 6,5—7. Уд. в. 4,0—4,7. В нор
мальных и щелочных гранитах, редкоземельных пегматитах, 
жилах альпийского типа. 
Г А Ж А — рыхлая, рассыпчатая порошкообразная масса 
углекислого кальция, отложенная в озерно-болотных во
доемах в результате выпадения СаСОз из раствора. Гли
нистые разнов. Г. называются пресноводными, озерными, 
или луговым мергелем. Г. применяется для производства це
мента, выжига извести и для известкования почв. В Закав
казье и Ср. Азии к Г. относят рыхлую п., состоящую из гип
са, глины и песка, которая употребляется в обоженном виде 
для штукатурки, как вяжущее средство. Син.: гипс земли
стый, мел озерный, известняк луговой, известняк пресновод
ный, лимнокальцит. 
Г А З А З О Т Н Ы Й — природный газ, в составе которого глав
ным компонентом является азот. Содер. азота в таких га
зах достигает 70—90% , а иногда и выше. 
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Г А З Б О Л О Т Н Ы Й — смесь газов, образующихся при мик
робиологическом разложении растительных остатков в при
родных-условиях без доступа воздуха. Обладает свойством 
горючести. Содер. от 20 до 95% метана; остальные компонен
ты С 0 2 и N 2 . 
Г А З Г Р Я З Е В Ы Х С О П О К — газ, выделяемый грязевыми 
сопками (вулканоидами). В состав этого газа входит метан 
(СН 4), азот (N 2 ) , углекислота ( С 0 2 ) . Встречаются примеси 
таких газов, как сероводород (H 2 S). В отдельных случаях 
наблюдались небольшие примеси водорода и окиси углеро
да. В газах грязевых вулканов илисопокв нефтеносных р-нах 
содер. примеси тяжелых газообразных углеводородов 
(Апшеронский п-ов, Кабристан). Известны случаи, когда 
Г. г. с. состоят преимущественно из углекислоты (до 90% ), 
напр., в некоторых сопках Керченского п-ова. 
Г А З Н Е Ф Т Я Н О Й —природный газ, сопровождающий 
нефть в виде газовой шапки над залежью нефти или в раст
воренном состоянии в нефти, (см. Газы нефтяные попут
ные). По содер. тяжелых гомологов метана различают сре
ди Г. н.: сухой метановый ( < 1%), полусухой (1—5%), 
полужирный (5—25%) и жирный ( > 25%). См. «Методи
ческие указания по составлению карт нефтегазоносное™ 
и условные обозначения к ним» (1965). 
Г А З П О П У Т Н Ы Й —жирный газ, растворенный в нефти, 
и газ газовых шапок (спонтанный), пространственно и гене
тически связанные с залежами нефти. Содер. тяжелых угле
водородов в попутных газах может в процессе сниже
ния пластового давления доходить до 40% (Высоцкий, 
1954). 
Г А З Р У Д Н И Ч Н Ы Й —поступающий в горные выработки 
из рудничных вод, вмещающих п. или полезного ископае
мого при разведке или эксплуатации м-ния. Газы состоят 
гл. обр. из метана с примесью др. газов парафинового и оле-
финового ряда, углекислоты, азота, сероводорода и др. 
Метан взрывоопасен при определенном содер. его в воздухе 
выработок. В последнее время специальные приемы дега
зации пластов-спутников на угольных шахтах позво
ляют использовать Г. р. как дополнительный источник 
топлива. 
Г А З С В О Б О Д Н Ы Й —та часть газов, которая находится 
в газовой фазе над какой-либо жидкостью и в равновесии 
с тем же газом в растворенном состоянии. Г. с. может нахо
диться над нефтью в нефтяном пласте (см. Шапка газовая) 
или в каком-либо резервуаре над жидкостью (водой, нефтью 
и т. п.). Г. с. может выделяться из естественных выходов 
на поверхность земли (напр., Дагестанские огни). 
Г А З У Г Л Е К И С Л Ы Й — формула его С 0 2 ; ангидрид уголь
ной кислоты Н2СО.-), солями которой являются карбонаты. 
Углекислыми газами называют природные газы, в составе 
которых много С 0 2 . В некоторых случаях содер. С 0 2 в та
ких газах достигает 90% и выше. 
Г А З И Ф И К А Ц И Я У Г Л Я П О Д З Е М Н А Я — получение го
рючих газов путем неполного сгорания угля непосредственно 
в массиве угольного м-ния. Получаемые газы используются 
как топливо или как сырье в хим. промышленности. 
Г А З О В Ы Й Р Е Ж И М В О Д О Е М О В — см. Режим водоемов 
газовый. 
Г А З О В Ы Й Ф А К Т О Р — отношение количества выделив
шегося газа (в м 3) к количеству нефти (в т или в м 3). Величи
на его зависит от степени насыщенности нефти растворенным 
в ней газом и от глубины залежи. В залежах с газовой шап
кой газовый фактор может резко возрастать при прорыве 
газа к забою скважин, эксплуатирующих нефтяную часть 
залежи. 
Г А З О К О Н Д Е Н С А Т Ы — природная система взаимораст-
воренных газообразных и легкокипящих жидких нефтяных 
углеводородов, находящихся в термодинамических условиях 
земных недр в газообразном или парообразном фазовом 
состоянии. Охлаждение и снижение давления до атмосфер
ного приводит к выпадению из этой системы жидкой фазы — 
конденсата. Газовая часть Г. всегда относится к категории 
жирных газов. Г., по-видимому, представляют собой гене
тически неоднородную гр., охватывая и первичные г"азоне-
фтяные системы, и метаморфизованные нефти, генерирую
щиеся в условиях глубокого погружения. Со временем, 
возможно, будут найдены диагностические признаки, кото
рые позволят подразделять Г. на отдельные генетиче
ские гр. 

Г А З О Л И Н — наиболее легкокипящая фракция, получае
мая при дистилляции нефтей или жидкой части газоконден
сатов. Часть Г., выкипающая до 100 °С, называется легким 
газолином. 

В СССР термин Г. применяется гл. обр. к газоконденсат-
ным продуктам (газовому бензину), за рубежом он исполь
зуется широко, соответствуя принятому в СССР термину 
«бензин». 
Г А З О Н О С Н О С Т Ь У Г Л Е Й — присутствие в них газов, 
представленных обычно метаном, азотом, углекислотой, 
в меньшей степени — тяжелыми углеводородами, водоро
дом, сероводородом. Газы заполняют поры и трещины в уг
лях или находятся в сорбированном состоянии, а также 
присутствуют в подземных водах. Г. у. определяет газообиль
ность шахт, измеряемую объемом газа" (м 3), приходящимся 
на единицу добычи (т); представляет важнейший горногеол. 
фактор эксплуатации (категории по метану: I — до 5 м 3 , 
II — 5—10 м 3, III — 10—15 м 3, сверхкатегорийные — свы
ше 15 м 3). Происхождение газов связано с процессами мета
морфизма угля и вмещающих горных пород, проникнове
нием воздуха из атмосферы и связанными с ним окислитель
ными процессами, обусловливающими вертикальную га
зовую зональность (сверху вниз, зоны: углекисло-азотных, 
метаново-азотных, азотно-метановых и метановых га
зов). 
Г А З О П Р О Н И Ц А Е М О С Т Ь — свойства вещества и в т. ч. 
горных пород пропускать газ благодаря наличию в них 
сообщающихся между собой пор или трещин. В свободных 
от воды порах и трещинах распространение газа происходиг 
под влиянием разности давлений (эффузия) и Г.выражает
ся в единицах дарси. Г. многих песков и песчаников дости
гает 2—3 дарси, но чаще всего составляет несколько десят
ков миллидарси. Для слабопроницаемых п. коэф. Г. состав
ляет от 1 0 _ 3 до 10~ 6 дарси. В п.,насыщенных водой, распро
странение газа (диффузия) контролируется градиентом 
концентрации растворенного газа в воде и сорбцией его ми
нер, частицами. 
Г А З Ы Б И О Х И М И Ч Е С К О Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я — гр. 
природных газов, в которую в существующих классифика
циях нередко включают все газы, генетически связанные 
с орг. веществом, независимо от генерирующих их процессов. 
Правильнее к Г. б. п. (биогенным) относить только прямые 
продукты биохим. процессов, газы же, генерирующиеся 
в результате абиогенных (метам.) преобразований захоро
ненного орг. вещества, следует выделять в особую катего
рию. Г. б. п. (в прямом смысле) образуются: 1) за счет раз
ложения аэробными и анаэробными микроорганизмами от
мерших растительных и животных остатков (напр., болотный 
газ); 2) за счет биогенного окисления в зоне гипергенеза 
разл. продуктов изменения захороненного орг. вещества — 
каустобиолитов угольного и нефтяного ряда, рассеянных 
форм орг. вещества, углеводородных газов любого происхож
дения. В зависимости от состава исходного материала и ус
ловий среды (то и другое определяет и состав соответствую
щего биоценоза микроорганизмов) Г. б. п. включают в разл. 
соотношениях С 0 2 , СН 4 , H 2S, NH 3 , Н 2 , N 2 , N 2 0 и др. (не
которые из этих продуктов лишь в виде следов). В условиях 
анаэробного процесса основными компонентами Г. б. п. 
являются обычно СН 4 и, вероятно, Н 2 , в условиях аэроб
ных — С 0 2 и N 2 . О. А. Радченко. 
Г А З Ы Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е — газы, входящие в восьмую гр. 
периодической системы Менделеева: гелий, неон, аргон, 
криптон, ксенон и радон (газообразная эманация радия). 
Их называют также редкими и инертными. Вследствие зам
кнутости в строении внешней части электронной оболочки, 
состоящей из восьми электронов, высоких потенциалов ио
низации и отрицательной величины сродства к электрону 
при обычных условиях они не вступают в хим. соединения 
с др. элементами. 
Г А З Ы В О З Д У Ш Н О Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я — гр. при
родных газов, включающая газы воздушной оболочки и изме
ненные в подземных условиях атмосферные газы, пришед
шие в литосферу, вместе с инфильтрующимися водами. 
Основной составляющей подземных Г. в. п. является азот 
вместе со специфическим для атмосферы комплексом инерт
ных газов. Среди последних главное место занимает аргон, 
связанный с азотом в атмосфере определенным соотноше-

Аг-100 ' . . 0 „ , нием: — ^ = 1,18. Г. в. п. обычно содер. примесь компо-
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нентов, относящихся к др. систематическим гр. природных 
газов (газов углефикации, газов биохимического происхож
дения, газов радиогенных). Степень понижения величины 
Аг-100 „ , , 0 

— — по сравнению с величиной 1,18 позволяет оценить 
степень разбавления Г. в. п. азотом иного происхождения. 
Г А З Ы В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — общее назв. для всех выде
ляемых вулканом газов. Среди них различаются газы эруп
тивные и фумарольные. Больше сведений имеется о Г. в., 
выделяющихся с поверхности лавового озера Килауэа, из 
трещин остывающих лавовых потоков и из фумарол, так 
как сбор эруптивных газов при вулк. взрывах невозможен. 
Трудности изучения связаны с тем, что охлажденная смесь 
газов имеет иной состав, чем выделившиеся раскаленные га
зы, вследствие взаимных реакций. Исследования Г. в. пока
зывают различия в составе газов разных вулк. обл. и зако
номерные изменения концентрации отдельных компонен
тов в зависимости от температуры. Во время извержения 
в Г. в. значительно преобладает хлористый водород, после 
извержения выделяются гл. обр. сернистые газы, а в более 
холодных фумаролах преобладает углекислота. 
Г А З Ы В У Л К А Н И Ч Е С К И Е Э Р У П Т И В Н Ы Е — выде
ляются в огромном количестве во время извержения вулка
на. Состав их может быть установлен спектральным анали
зом, либо грубо качественными методами и до сих пор недо
статочно известен. В них присутствуют в убывающем по
рядке Н 2 0 , НС1, H 2 S, Н 2 (Тазиев, 1963). Анализы газов, 
выделяющихся из лавового озера Килауэа, показали содер. 
до 62% (объемных) воды, затем в убывающем количестве 
С 0 2 , N 2 , серные газы, воздух, хлор. Эти данные отражают 
не истинный состав Г. в. э., а результат их взаимодействия 
с кислородом воздуха. 
Г А З Ы Г Е Л И Е Н О С Н Ы Е — с повышенным содер. гелия. 
Для промышленного получения гелия используются газы 
с содер. его от десятых долей процента и выше, при наличии 
достаточно больших запасов газа. Известны м-ния гелие-
носных газов, в которых содер. гелия составляет 1—2%, 
а в некоторых и до 6—8%. 
Г А З Ы Ж И Р Н Ы Е — п р и р о д н ы е газы из гр. углеводород
ных, характеризующиеся повышенным содер. тяжелых угле
водородов в отличие от сухих (тощих) газов, практически 
их не содержащих. Примерные количественные границы по 
содержанию тяжелых углеводородов: Г. ж. 25% и более, 
полужирный газ 5—25% , полусухой 1—5% , сухой газ 0,1% . 
К категории Г. ж. принадлежат газы, связанные с нефтяны
ми залежами, находящимися в хорошо изолированных от 
гипергенных воздействий условиях, в т. ч. газы газоконден-
сатных залежей. В эту же категорию входят газы, образую
щиеся за счет катагенного преобразования орг. вещества са
пропелевого типа. 
Г А З Ы И Н Е Р Т Н Ы Е — см. Газы, благородные. 
Г А З Ы К И С Л Ы Е —содержат в своем составе значительные 
концентрации углекислого газа и сероводорода или др. 
компонентов, являющихся кислотами или ангидридами 
кислот. 
Г А З Ы М А Г М А Т И Ч Е С К И Е Р Е З У Р Г Е Н Т Н Ы Е — газы, 
абсорбированные магмой из прилегающих п. 
Г А З Ы М А Г М А Т И Ч Е С К И Е Ю В Е Н И Л Ь Н Ы Е — первона
чально находившиеся в магме. 
Г А З Ы Н Е Ф Т Я Н Ы Е П О П У Т Н Ы Е — находящиеся в нефтя
ной залежи в растворенном в нефти состоянии (в отличие 
от свободных газов газовой шапки) и выделяющиеся из нее 
при снижении давления. В Г. н. п. сосредоточены основные 
запасы углеводородов С 2 — d , генетически тесно связанных 
с нефтью и являющихся важнейшим сырьем для хим. про
мышленности. Г. н. п. находятся в залежи в равновесии 
с газами газовой шапки: в зависимости от давления, господ
ствующего в залежи, и от типа нефти меняются как соот
ношения между растворенными и свободными газами, так 
и состав тех и других. Основными компонентами Г. н. п. 
являются углеводороды от метана до гексана, включая изо
меры С 4 — Се (обычно содер. тяжелых углеводородов, 
начиная с этана, 20—40% , иногда до 60—80% ). Неуглеводо
родные компоненты Г. н. п. представлены азотом (от следов 
до 50%), углекислотой (от следов до 15%) с примесью ге
лия, аргона, сероводорода (количество последнего дости
гает иногда нескольких процентов); иногда встречается во
дород. 
Г А З Ы П Р И Р О Д Н Ы Е (классификация) — встречаются и 
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разнообразны по хим. сост. и физ. свойствам. Известны 
классификации Г. п.: Вернадского (1912, 1934), Соколова 
(1930), Хлопина и Черепенникова (1935), Белоусова (1937), 
Козлова (1950), Еременко (1953), Высоцкого (1954) и др. 
В классификации Высоцкого выделены основные группы 
Г. п.: 1) по условиям нахождения в природе — газы атмо
сферы, газы литосферы, газы гидросферы, газы орг. мира 
(обменных процессов); 2) по формам проявления (тип газо
вого очага — глубинного источника): газогенный, газоакку
мулятивный (газовое скопление), циркуляционный (воздуш
ный), смешанный; 3) по хим. составу: газы углеводородные, 
газы углекислые, газы азотные. Каждый из типов встречает
ся в природе как в чистом виде, так и в различных смесях 
с другими типами; 4) по происхождению: газы биохим., 
газы литохим., газы радиоактивного происхождения, газы 
воздушного происхождения, газы космического происхож
дения (реликтовые). Выделенные по четырем основным при
знакам основные группы подразделяются, в свою очередь, 
на подгруппы с характеристикой количественных парамет
ров состава. 
Г А З Ы Р А Д И О Г Е Н Н Ы Е — гр. природных газов, подраз
деляющаяся на 3 подгруппы: 1. Газы, образующиеся за счет 
самопроизвольного распада радиоактивных элементов — 
гл. обр. радия, урана, тория; основной продукт гелий. 
К этой же категории относится изотоп Аг 4 0, образующийся 
за счет распада радиоактивного К 4 0 в течение геол. времени; 
используется для определения абс. возраста п. (калий-арго
новый метод). 2. Газы, образующиеся за счет воздействия 
радиоактивных излучений на воду, м-лы, орг. вещество, 
содержащееся в п.; при этом образуются водород, кислород, 
окись углерода, углекислота, газообразные и жидкие угле
водороды и др. По-видимому, процессы этого рода распро
странены широко, но количества образующихся продуктов 
в общем случае едва ли значительны. Некоторые сторон
ники гипотез неорг. происхождения нефти склонны припи
сывать большую роль радиохим. процессам. 3. Газы, обра
зующиеся в результате ядерных реакций. Процессы этого 
рода распространены напр., в атмосфере (вследствие воздей
ствия космических лучей), в скоплениях урановых минера
лов и др. В качестве продуктов образуются изотопы Не 3, 
Ne 2 1 , Ne 2 2 , Аг 3 8 и др. 
Г А З Ы Р А С С Е Я Н Н Ы Е — в отличие от газов, находящихся 
в г. п. в свободном состоянии в виде залежей, или небольших 
скоплений, рассеянные газы присутствуют в небольших кон
центрациях в каждой г.п. в сорбированном и растворенном 
виде. 
Г А З Ы , Р А С Т В О Р Е Н Н Ы Е В В О Д Е — в отличие от газов, 
остающихся свободными после полного насыщения воды, 
т. н. спонтанных. Для поверхностных вод их состав и коли
чество контролируется составом и растворимостью разл. 
газов атмосферы в воде, минерализацией и температурой 
последней. В подземных водах в составе растворенных газов 
наблюдаются азот, метан, иногда его гомологи, углекислота, 
сероводород и инертные газы. Состав растворенных газов 
может иметь характер генетических различий, но в общем 
случае контролируется растворимостью в воде разл. газов, 
минерализацией, температурой и давлением в подземной 
воде. При уменьшении давления и повышения температуры 
Г. р. в в. переходят в спонтанное состояние. 
Г А З Ы Р Е Д К И Е — см. Газы благородные. 
Г А З Ы Р Е С У Р Г Е Н Т Н Ы Е ( Р Е З У Р Г Е Н Т Н Ы Е ) — обра
зующиеся из почвы и из подвергающихся сухой перегонке 
орг. веществ г. п., залитых лавами. 
Г А З Ы С Е Р О В О Д О Р О Д Н Ы Е — иногда углеводородные 
газы сопровождаются сероводородом, содер. которого редко 
превышает 5—6%; сероводород чаще всего встречается в 
районах, в разрезе которых имеются гипсоносные и карбо
натные толщи (Высоцкий, 1954). 
Г А З Ы С П О Н Т А Н Н Ы Е — находятся в свободном состоя
нии в подземных условиях над насыщенными газами пласто
вой водой или нефтью. См. Газ попутный, Газы, растворен
ные в воде. 
Г А З Ы С У Х И Е ( Т О Щ И Е ) — природные газы из гр. угле
водородных, характеризующиеся резким преобладанием 
метана при /Сравнительно невысоком содер. этана. Тяже
лые углеводороды, если и присутствуют, то лишь в виде 
следов (до 1%). При содер. тяжелых углеводородов 1—5% 
газы называются полусухими. К категории Г. с. относятся, 
в частности, попутные газы в залежах нефтей, претерпевших 
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окисление, а также газы, образующиеся при углефикации 
орг. вещества гумусового типа. 
Г А З Ы У Г Л Е В О Д О Р О Д Н Ы Е — содер. в своем составе 
преимущественно разл. углеводородные соединения (боль
ше 50% ). Обязательным компонентом Г. у. является метан, 
содер. которого (за редким исключением) обычно превы
шает сумму более тяжелых углеводородов. Г. у. подразде
ляются на следующие хим. гр. (Высоцкий, 1954): 1) углево
дородные; 2) углеводородно-углекислые; 3) углеводородно-
азотные: а) бедные гелием; б) гелионосные. 
Г А З Ы У Г Л Е Ф И К А Ц И И —газообразные продукты, выде
ляющиеся в процессе углефикационного преобразования 
орг. вещества (углей, углистых п., горючих сланцев, рассе
янного орг. вещества). Основной состав Г. у.: С 0 2 , H 2 S, N H 3  

и углеводороды (метан, а также его гомологи). На ранних 
стадиях преобладает С 0 2 , на поздних — углеводороды. 
Состав углеводородной части зависит от генетического типа 
орг. вещества. В случае гумусовых разностей в ней резко 
преобладает метан,иногда относительно повышено содер. эта
на; тяжелые углеводороды отсутствуют или встречаются в 
виде следов. В случае типично сапропелитовых разностей зна
чительная роль принадлежит высшим газообразным гомоло
гам метана. В условиях контактового метаморфизма в га
зах резко повышается содер. водорода и гомологов метана; 
возможно присутствие непредельных углеводородов и окиси 
углерода. Категория Г. у. включает практически все виды 
углеводородных природных газов, встречающихся в виде 
залежей (газовых, газоконденсатных, газонефтяных) или 
присутствующих в растворенном виде в природных водах. 
Г А З Ы Ф Р Е А Т И Ч Е С К И Е — выделяющиеся при нагревании 
дождевой или морской воды, проникшей на некоторую глу
бину в вулк. обл. 
Г А З Ы Ф У М А Р О Л Ь Н Ы Е — выделяются в виде струй из 
трещин, канальцев, расщелин в отдельных участках на дне 
кратера и лавовых потоков во время спокойной деятель
ности вулкана (см. Фумаролы). Состав Г. ф. зависит от 
температуры, а последняя в свою очередь зависит от фазы 
извержения, удаления от вулк. канала, от типа извержения 
и др. причин. Температура Г. ф. колеблется от 700 °С, 
до 100 °С и ниже. В связи с этим различают фумаролы по 
температуре и составу. В местах выхода Г. ф. отлагаются 
разнообразные фумарольные инкрустации (наросты) и про
исходит изменение вмещающих п. См. Газы вулканические. 
Г А З Ы Э Р У П Т И В Н Ы Е — вулк. газы, выбрасываемые под 
большим давлением из кратера во время извержения. Изу
чение их состава затруднительно, так как во время извер
жения их взять практически невозможно; некоторые сведе
ния получены при спектральном анализе. Г. э. содер. пары 
воды (до 90—95%), углекислоту, азот, сернистый газ, серо
водород, водород, хлористый водород, окись углерода, 

tгористый водород, аммиак, метан, цианистый водород, 
тористый кремний, окислы бора, аргон. Общий состав 

газов свидетельствует о восстановительной среде и об отсут
ствии свободного кислорода. 
Г А Й Д И Н Г Е Р И Т [по фам. Гайдингер] — м-л, CaH[As0 4 ] -
• Н 2 0 . Ромб. К-лы изометрические до короткопризм. Сп. 

сов. по {010}. Дв. по {110} редки. Агр. тонкозернистые, поч
ковидные, волокн.-скорлуповатые. Бесцветный, белый. Бл. 
стеклянный, перламутровый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 2,85. Тон
кие пластинки слегка гибки. В з. окисл. с фармаколитом 
и л_р. арсенатами. 
Г А И О Т ( Г И Й О Т ) — изолированная плосковершинная под
водная гора, представляющая обычно вулкан, вершина ко
торого срезана абразией или увенчана коралловым рифом. 
Хесс (Hess, 1946) объясняет происхождение Г. погружением 
древних вулк. островов, вершины которых были срезаны 
абразией у поверхности океана. Плоские вершины Г. распо
лагаются на глубинах до 2500 м. Син.: гюйо, гора подводная 
плосковершинная. 
Г А К М А Н И Т — м-л, разнов. содалита, содер. S. Флюорес
цирует. В нефелиновых сиенитах, тингуаитах; образуется 
по нефелину. Редкий. 
Г А Л — единица ускорения силы тяжести, названа в честь 
Галилея (1564—1642), изучавшего законы свободного паде
ния тел; 1 гал = 1000 мгл = 1 см. с ек - 2 = 10~ 2 м. сек . - 2 . 
Г А Л А К С И Т [по г. Галакс, США] — м-л, гр. ллюмошпине-
лей, МпА1 2 0 4 . Образует изоморфные ряды с др. м-лами 
гр.— шпинелью, ганитом и герцинитом. А1 частично заме
щается Fe3"1". Куб. Агр. зернистые. Черный, шоколад-
но-бурый. Черта красно-бурая. Тв. 7,5 — 8. Уд. в. 4,2. В 

скарновых м-ниях Мп с родонитом, спессартином, тефрои-
том и др. Син.: манганшпинель. 
Г А Л А К Т И К И —звездные системы огромных размеров, 
образующие асе , из которых состоит Вселенная. Совокуп
ность Г. в наблюдаемой нами части Вселенной нередко на
зывают Метагалактикой; в нее входит около 10 1 0 Г. (Аллен, 
1960). В отличие от др. Г. название нашей Галактики обычно 
пишут с заглавной буквы. С точки зрения морфологии раз
личают сферические, эллиптические, спиральные Г. и Г. 
неправильной формы (напр., Магеллановы Облака). Наша 
Г. относится к спиральным Г.: с большого расстояния с реб
ра она должна выглядеть как двояковыпуклая линза, а под 
прямым углом к экваториальной плоскости мы увидели бы 
светящееся округлое ядро, из которого выходят спиральные 
рукава с множеством ярких пятен. В состав нашей Г. вхо
дит свыше 10" звезд; ее большой диаметр около 80 тыс. све
товых лет, а максимальная толщина в центре 16 тыс. свето
вых лет, к периферии она уменьшается до 3—6 тыс. свето
вых лет. Солнечная система расположена вблизи эквато
риальной плоскости (на расстоянии 26 световых лет) и 
в 26 тыс. световых лет от центра Г., вокруг которого она обра
щается со скоростью около 220 км/сек (Аллен, 1960); период 
обращения около 220 млн. лет. Самые крупные системы, 
входящие в Г.,— шаровые скопления, каждое из которых 
содер. от тысяч до миллионов звезд; кроме них, Г. состоят 
из звездных асе , отдельных и двойных звезд, газовых и га-
зово-пылевых туманностей, планет, астероидов, метеоритов, 
комет, межзвездного газа и пыли фонового излучения и 
разнообразных частиц. Ядра Г.— очень плотные скопления 
множества звезд; из них вытекают огромные потоки меж
звездного водорода и других элементов. Изучение внега
лактических объектов началось лишь с конца двадцатых 
годов XX в, когда они были впервые достоверно обнаружены 
Э. Хабблом. Поскольку сведения о них чрезвычайно огра
ничены, по поводу эволюции Г. среди специалистов нет 
сколько-нибудь единого мнения. Раньше многие считали, 
что форма Г. эволюционирует с течением времени от сфери
ческой к эллиптической и далее к спиральной. Однако 
X. Арп (1967) показал, что большинство разл. типов Г., 
по-видимому, представляет разл. «сорта», а не принадлежит 
к одному «сорту», наблюдаемому в разные эпохи. По его 
воззрениям, ряд Г. от сферических к спиральным, предло
женный Э. Хабблом в качестве морфологической классифи
кации, отражает различия в скоростях вращения, получен
ных протогалактиками в период зарождения Метагалактики 
(см. Модели Вселенной): медленно вращающиеся типы Г. 
могут быть очень массивными (сферические и эллиптические 
Г.), а быстро вращающиеся типы — менее массивными (спи
ральные Г.); форма последних объясняется истечением ве
щества через их острые внешние края, вдоль спиральных ру
кавов, относительно устойчивая конфигурация которых, 
по совр. воззрениям, связана с наличием галактических маг
нитных полей. См. Вселенная, Модели Вселенной, Космо
логический постулат. Я. А. Виньковецкий, В. А. Рудник. 
Г А Л А К Т И Ч Е С К И Й Г О Д — период обращения Солнца 
и звезд в его окрестности вокруг центра Галактики, равный 
примерно 180—200 или 220 млн. лет. См. Этапы геоистр-
рические. 

Г А Л Е Н И Т [galena — свинцовая руда) — м-л, PbS; часто 
примесь Ag. Куб. К-лы: куб., кубооктаэдрические, октаэд-
рические, реже триоктаэдрические, гексоктаэдрические, 
скелетные. Дв. по {111} срастания и прорастания, иногда 
полисинтетические. Сп. в. сов. по {100}. Агр.: зернистые, 
друзы. Серый. В отраженном свете — белый (эталон бело
го цвета). Тв. 2—3. Уд. в. 7,6. Проводник электричества. 
В полиметал. м-ниях, в пегматитах, скарнах, вулк. выделе
ниях. Образует корочки и конкреции в осад. г. п.— углях, 
известняках, песчаниках, фосфоритах. Син.: свинцовый 
6 л ее к 
Г А Л Е Н О В И С М У Т И Т — м-л, PbBi 2 S 4 . Ромб. К-лы иголь
чатые, столбчатые, пластинчатые. Сп. сов. по {110}. Агр. 
зернистые. Оловянно-белый до светло-серого, иногда с пест
рой побежалостью. Черта серо-черная, блестящая. Бл. ме
тал. Тв. 2,5—3,5. Уд. в. 7,1. В высокотемпературных гидро
терм, м-ниях Bi, скарнах, золото-кварцевых и др. жилах, 
асе. с сульфидами Bi, Pb, Zn, Ag самородным Bi, теллури-
дами Ag. 
Г А Л Е Ч Н И К — рыхлая крупнообломочная (псефитовая) 
осад, п., состоящая из галек, промежутки между которыми 
могут быть ничем не выполнены (чистый галечник) или за- 133 
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полнены мелкообломочным материалом (песчаным, алев
ритовым ). В зависимости от преобладающих размеров галек 
выделяют крупный (50—100 мм), средний (25—50 мм) — 
и мелкий (10—25 мм) галечник. По петрографическому 
составу различают галечники: монопетрокластические, оли-
го- и полимиктовые. 
Г А Л Е Ч Н И К И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е — грубообломочные осад
ки, состоящие преимущественно из окатанных обломков 
размерности гальки (1—10 см). Наиболее распространены 
Г. с. аллювиальные (горных рек); прибрежно-морские (га
лечные пляжи, косы, пересыпи и др.); морские (на шельфе 
и в проливах с интенсивными течениями), ледово-морские 
(результат транспортирующей деятельности морских льдов). 
Г А Л И Т [SXg (гальс) — соль.] — м-л, NaCl. Куб. Габ. куб., 
редко октаэдр., еще реже столбчатый. Сп. сов. по {100}. 
Агр.: зернистые, плотные, сталактиты, волокн. Бесцвет
ный, аллохроматичен. Бл. стеклянный, жирный. Тв. 2. 
Уд. в. 2, 3. Легко растворим в воде. Вкус соленый. Кристал
лизуется из морской воды в лагунах и усыхающих реликто
вых озерах; в вулк. возгонах и экзогенных выцветах. Глав
ные типы м-ний: 1) каменной и калийных солей в осад. г. п.; 
2) самосадочная соль современных озер; 3) соляные источ
ники. Син.: каменная соль, соль поваренная. 
Г А Л И Т И Т , Заварицкий, 1932, — малоупотребительный 
син. термина каменная соль. 
Г А Л Л Е Р Е Я В О Д О С Б О Р Н А Я —горизонтальное или на
клонное подземное сооружение для сбора подземной воды 
из водоносных п. 
Г А Л Л И Т — м-л, CuGaS 2. Тетр. Изоструктурен с халько
пиритом. Ксеноморфные зерна и микроскопические выделе
ния. Отдельность по {001}. Тв. 3—3,5. Уд. в. 4,2. Серый. 
В германитовых и реньеритовых рудах в асе. со сфале
ритом. 
Г А Л Л У А З И Т [по фам. Аллюа] — глинистый м-л из гр. 
каолинита, {Al 4 [(OH) 8 |Si 4 Of 0 ] - ( Н 2 0 ) 4 } . Мон. Агр. плот
ные, волокн., земл., гелеподооныё. Тв. 1—2. Уд. в. 2,2— 
зависит от содер. воды. В Г. орг. жидкости проникают сво
бодно, замещая межслоевую воду. Адсорбирует красители, 
как каолинит, но окрашивается пятнами. Единственный 
м-л каолинитовой гр., у которого проявляется набухание 
(присоединение Н 2 0 или гликоля). Обезвоживание Г. необ
ратимо, при этом он переходит в метагаллуазит. Асе. с као
линитом и др. глинистыми м-лами в коре выветривания 
габбро, диабазов, порфиритов и некоторых м-ний Си, Ni, 
Zn, а также с керолитом, гарниеритом, алунитом и др. Раз-
нов.: хром-, ферри- и купрогаллуазит. В осад. г. п. Г. обра
зуется в почвах и корах выветривания (латеритных, каоли-
нитовых и др.), сухарных глинах и глинах буроугольных 
басе. В глинах алевритовых и песчаных является обломоч
ным м-лом. 
Г А Л М Е Й —м-л, то же, что каламин; иногда галмеем на< 
зывают смитсонит. 
Г А Л О Б Е Н Т О С — организмы, живущие на морском дне. 
Г А Л О Б О В С И С Т Е М А — см. Система галобов. 
Г А Л О Б И О З — весь орг. мир, населявший морские воды. 
Г А Л О Г Е Н Е З — стадия в развитии водоемов аридных зон, 
Когда осадок начинает формироваться в основном в виде 
легко растворимых солей: C a S 0 4 , NaCl, КС1, двойных и 
тройных солей сульфатов и хлоридов К, Mg, Са, а также 
карбонатов и сульфатов Na. Эта стадия отвечает обычно 
среднему и высокому осолонению воды басе, а солевой раст
вор называется рапой. Г. свойствен как собственно конти
нентальным водоемам аридной зоны, не связанным с морем, 
так и морским. Состав и последовательность соленакопле-
ния определяются гидрохим. типом исходной воды в осоло-
няющемся водоеме. Таких типов (или классов) три: карбо
натный (или содовый), сульфатный и хлоридный (Валяшко, 
1933). Для содового типа характерно наличие и решающее 
значение солей натрия: Na 2C0 3^>NaHC0 3—>Na 2S0 4—> 
NaCl^-H 2 0 . В сульфатном типе доминирует и имеет решаю
щее значение система 2NaCl + MgS0 4 <=sNa 2 S0 4 + MgCl 2 -f 
+ ( Н 2 0 ) . Для хлоридного типа характерна система СаС12—> 
-4>MgCl 2 ^NaCl-*H 2 0. 

Среди континентальных солеродных водоемов встре
чаются все три указанных гидрохим. типа. Содовый тип 
отличается длительной стадией садки гейлюсита, потом соды, 
которые при соленостях свыше 30° сменяются садкой тенар
дита и мирабилита с большой примесью гейлюсита и др. 
тройных' солей N a 2 C 0 3 . Заканчивается содовый Г. эвтони-
ческой стадией, когда к названным солям подмешивается еще 

NaCl. В озерах сульфатного класса галогенная стадия начи
нается гипсом, за которым следует садка глауберита, мира
билита + тенардита и при специфических условиях астра-
ханита, после чего на хлоридной стадии выпадает камен
ная соль; очень редко Г. заканчивается накоплением калий
ных солей. В хлоридном классе озер после кратковременной 
садки гипса следует длительная стадия садки очень чистого 
NaCl, иногда заканчивающаяся отложением солей калийных. 
Г. в континентальных водоемах представляет собой чрезвы
чайно редкое явление в истории Земли, притом известное 
пока почти исключительно из неогенового, палеогенового 
и четвертичного периодов и из совр. эпохи. Подавляющая 
масса галогенных п. возникла в осолоняющихся водоемах 
морского происхождения, принадлежащих разл. морфоло
гическим и структурным типам морских басе. Типы басе' 
1) лагуны, отделенные от моря песчаной пересыпью, обычно 
лагуны встречаются в большом количестве, образуя морское 
побережье; каждая лагуна не представляет собой какой-ли
бо особой тект. структуры, но все они лежат на плоской 
наклоненной к морю равнине; 2) заливы — участки моря, 
глубоко врезающиеся в побережье и сообщающиеся с морем 
через горловину, прорезанную в коренных п.; каждому соле-
родному заливу отвечает более или менее выраженная де
прессия, открытая в сторону моря или закрытая; но проре
занная каналом, совр. представителями их являются Кара-
богаз-Гол и Босано-де-Виррила в Перу; 3) обширные крае
вые зоны эпиконтинентальных морей, представляющие со
бой депрессии, отделенные от главной площади морей под
водными, или надводными поднятиями (напр., Данковоле-
бедянский басе. Восточно-Европейской платформы и др.); 
4) внутриконтинентальные солеродные моря — типа Цех-
штейнового моря в 3 . Европе,кунгурского и верхнеказан
ского морей Восточно-Европейской платформы. Так как 
морская вода принадлежит сульфатному гидрохим. классу, 
то при полном развитии галогенного процесса он во всех 
морфологических типах морских басе, начинается садкой 
C a S 0 4 - Н 2 0 (впоследствии теряющего воду и превращающе
гося в ангидрит), продолжается осаждением галита и закан
чивается садкой простых и двойных калиевых и магниевых 
солей. Эта общая схема, однако, во .многом отличается от 
схемы Г. сульфатных водоемов континентального типа. Так 
как морская вода содержит в обилии К и Mg, то калийная 
стадия Г. в морских басе, характеризуется длительностью, 
большой мощн. и обилием калий-магниевых солей. В ней 
различают обычно базальную зону сульфатов Mg, над кото
рой располагается сильвинитовая зона с примесью сульфатов 
Mg, затем карналлитовая зона также с примесью сульфатов 
Mg и, наконец, бишофитовая зона с кизеритом. Такая по
следовательность развивается лишь в тех случаях, когда 
прогрессивно осолоняющаяся морская вода не'метаморфи-
зуется сколько-нибудь значительно под влиянием поступ
ления в солеродный водоем растворенного Са(НСОз) 2 

и тонкодисперсных глинистых частиц и потому сохраняет 
значительное количество растворенного M g S 0 4 . При зна
чительном и сильном развитии метаморфизма рапы и поте
ре ею M g S 0 4 послегалитовая стадия значительно упро
щается. После садки NaCl следует осаждение сильвинита 
(без сульфатов Mg), потом карналита (также без сульфа
тов Mg) и бишофита (без сульфатов Mg). Таким образом, 
в галогенном процессе в морских солеродных водоемах раз
личаются две линии — сульфатная и бессульфатная. Одно
временно с садкой главных солей на разных стадиях мор
ского Г. выпадают микроэлементы. Н. М. Страхов. 
Г А Л О Л И Т Ы — п о Пустовалову (1940), собирательное наи
менование осад, хемогенных п., состоящих в основном из 
хлористых или сернокислых солей Na, К, Mg, а также из 
углекислых солей щелочных металлов; все они объединяют
ся тем, что главенствующую роль в их составе играют минер, 
соединения, легко растворимые в воде. В зависимости от 
преобладающего породообразующего м-ла среди Г. можно 
различать галитолиты (преобладает галит, NaCl), сильвино-
литы (преобладает сильвин, КС1), карналлитолиты (преоб
ладает карналлит, КС1, MgCl 2 - 6 Н 2 0 ) и др. 
Г А Л О Н И И — ветви и стволы лепидодендроновых (род. 
Lepidophloios), на которых кроме листовых подушек имеются 
крупные спирально расположенные кратероподобные руб
цы, являющиеся, по-видимому, местом опадения споронос
ных шишек или несущих их ветвей. Карбон. 
Г А Л О П Е Л И Т Ы — глинистые и мергелистые п., содер. до 
30% растворимых солей. Кроме легко растворимых солей 
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в состав Г. входят карбонаты, ангидрит, м-лы гр. гидрослюд, 
полевые шпаты, кварц, хлорит, слюды и орг. вещество. 
В большинстве случаев это п. смешанного состава (глинисто-
галитовые, глинисто-ангидрито-галитовые и глинисто-кар-
бонатно-галитовые). Характерной чертой Г. является отсут
ствие пластичности. 
Г А Л О П Л А Н К Т О Н — планктон морских водоемов. 
Г А Л О Т Р И Х И Т — м-л, F e 2 + A l 2 [ S 0 4 ] 4 -22Н 2 0 . Мон. Габ. 
волокн., игольчатый. Сп. несов. Агр.: корочки, налеты, 
радиально- и спутанноволокн. Бесцветный, белый до зеле
новатого. Тв. 1,5—2. Уд. в. 1,89. Вкус вяжущий. 
Г А Л О Ф И Т Ы — растения, обитающие на засоленных поч
вах, напр., солерос, солянка, кермек, тамариск, некоторые 
виды полыни. 
Г А Л У Р Г И Т [по Институту галургии, Ленинград] — м-л, 
M g 2 ( H 2 0 ) 3 [ B 4 0 6 ( O H ) 2 ] 2 . Ромб, или псевдоромб. Габ. че
шуйчатый, пластинчатый. Агр. сахаровидные, лучистые, 
сферолитовые, плотные, микрозернистые. Белый. Тв. 2,5—3. 
Уд. в. 2,19. В соляных г. п. асе. с калиборитом, борацитом 
и др. 
Г А Л Ь К И — окатанные обломки г. п. размером от 10 до 
100 мм. Форма галек может быть разл., она зависит гл. обр. 
от вещественного состава, текстурных и структурных осо
бенностей п., от первоначальной формы обломков, а также 
от характера среды' переноса. 
Г А Л Ь М И Р О Л И З — [c&uupoc. (гальмирос) — соленый; 
Wots (лисис) — распад] — син. термина выветривание 
подводное. 
Г А Л Ь Ф С К И Й О Т Д Е Л [по развитию на прибрежной рав
нине Мексиканского залива: Gulf — залив], НШ, 1887,— 
толща морских отл. в ю.-в. шт. США, соответствующая почти 
всему в. мелу (без низов сеномана, верхнй части Маастрихта 
и всего датского яруса). 
Г А М А Г А Р И Т [по р. Гамагара, Ю. Африка] — м-л, Ва 2  

(FeMn) [V0 4 ] 2 -0,5Н 2О. Мон. К-лы призм. Сп. ср. по 
{.001} и {100}. Темно-бурый. Бл. алмазный. Тв. 4,5—5. Уд. 
в. 4,62. В месторождениях Мп, с итапаритом, эфеситом, 
диаспором и др. 
Г А М А Г Е Н Е З [уаца (гама)— вместе], В. Л.Либрович, 1961,— 
первоначальная стадия развития осадков карбонатных или 
с карбонатным цементом, характеризующаяся единством 
физико-хим. условий в водной среде и в осадке. Предшест
вует стадии диагенеза, но в понимании иностранных авторов 
соответствует 'раннему диагенезу. Характерна для условий 
прибрежного мелководья морей и озер, где одновременно 
в наддонной среде и в осадке под влиянием прогревания 
идет выпадение карбонатов Са и Mg(?). В результате часто 
образуются пласты карбонатных п. или песчаников с карбо
натным цементом (beachrock, по терминологии иностранных 
авторов). 
Г А М Б Е Р Г И Т [по фам. Гамберг] — м-л, Ве 2[ВОз](ОН). 
Ромб. Габ. призм. Дв. по {110}. Сп. сов. по {010}, ср. по {100}. 
Серовато-белый. Тв. 7,5. Уд. в. 2,36. В сиенитовых пегмати
тах с баркевикитом, содалитом, данбуритом и др., в скар
нах. 
Г А М Е Т О Ф И Т — см. Спорофит. 
Г А М И Л Ь Т О Н С К И Й Я Р У С , Г А М И Л Ь Т О Н [по г. Гамиль
тон, шт. Нью-Йорк, США] — в. ярус ср. девона в С. Аме
рике. Подразделяется на две части: нижнюю — Казеновий 
(свиты Марцеллюс и Сканеателс) и верхнюю — Тьюгниога 
(свиты Лудлоувилл и Москау). Характерны: Agoniatites, 
Tropidoleptus carinatus H a l l , Mucrospirifer mucronatus 
( C o n г.), Mediospirifer andaculus (С о n г.) и др. Соответст
вует живетскому ярусу 3 . Европы. 
Г А М Л И Н И Т — м-л, син. гойяцита. 
Г А М М А (у) — производная единица измерения напряжен
ности магнитного поля Земли (1у = 10~ 5 эрстеда). 
Г А М М А - Г А М М А - К А Р О Т А Ж (ГГК) — метод радиоак
тивного каротажа, основанный на регистрации вторичного 
у-изл учения, являющегося результатом комптоновского 
рассеяния и процесса фотопоглощения первичных лучей, 
при облучении г. п. у-лучами от искусственного источника. 
Применяется в модиф. плотностного гамма-гамма-каротажа 
и селективного гамма-гамма-каротажа. 
Г А М М А - Г А М М А - К А Р О Т А Ж П Л О Т Н О С Т Н О Й ( Г Г К - П ) 
— метод радиоактивного каротажа скважин. 
В ГГК-П используется комптон-эффект, заключающийся 
в рассеянии у-квантов на электронах оболочки атома. Ин
тенсивность рассеянного излучения для элементов с атом
ным номером менее 30 пропорциональна их плотности.По

скольку атомные номера большинства петрогенных элемен
тов меньше 30, наблюдается зависимость вторичного у-излу-
чения от плотности г. п., а также некоторых полезных иско
паемых. При проведении ГГК-П в скважину опускается сна
ряд (зонд), в котором помещается источник жестких у-лучей 
(Со 6 0 и др.) и отделенный свинцовым экраном индикатор 
у-лучей. Длина зонда (расстояние от центра источника до 
центра индикатора) составляет 10—40 см. Измерения произ
водятся с обычной аппаратурой радиоактивного каротажа. 
Дифференциация п. и выделение полезных ископаемых по 
кривой ГГК-П возможно при их различии в плотности(а) свы
ше 0,1 г/см3. Метод позволяет в большинстве случаев одно
значно выделять в разрезе угольные пласты, имеющие о на 
0,5—1,0 г/см 3 ниже, чем а вмещающих п., и некоторые суль
фидные руды, характеризующиеся повышенной плотностью. 
Син.: каротаж плотности. 
Г А М М А - Г А М М А - К А Р О Т А Ж С Е Л Е К Т И В Н Ы Й ( Г Г К - С ) — 
метод радиоактивного каротажа скважин, основанный на 
измерении вторичного у-излучения, возникающего под воз
действием мягкого источника у-кванта. Поток первичных 
у-лучей ослабляется с уменьшением энергии у-кванта и при 
высоком атомном номере элементов вследствие большого 
влияния фотоэффекта, по сравнению с комптон-эффектом. 
Интенсивность регистрируемого вторичного у-излучения т. о. 
зависит не только от плотности, но и от вещественного соста
ва г. п. и руд. В скважинном снаряде источник мелкого у-из
лучения помещается на расстоянии 25—40 см от индикатора 
вторичных у-лучей, от которого отделяется свинцовым экра
ном. Измерения ведутся на обычной аппаратуре радиоак
тивного каротажа. Методом ГГК-С получены положитель
ные результаты по выявлению вольфрамового, свинцового 
и ртутного оруденений. 
Г А М М А Д А [араб, hammada] — назв. каменистой, щебни
стой пустыни в С. Африке. Является денудационной пусты
ней (по Сидоренко, 1950), характеризуется тенденцией пре
имущественно к тект. поднятию. Примером Г. в СССР 
является Бетпак-Дала, где щебнистый покров, иногда очень 
маломощный, бронирует более рыхлый элювий. 
Г А М М А - К А Р О Т А Ж (ГК) — один из методов радиоактив
ного каротажа, основанный на измерении в скважинах 
интенсивности у-излучения. ГК, использующий у-излуче-
ние г. п. и руд, широко применяется для расчленения г. п. 
по их радиоактивности, для выявления радиоактивных руд 
(U, Тй, К), для получения исходных данных к подсчету 
запасов на м-ниях радиоактивных руд (мощн. рудных тел 
и содер. радиоактивных элементов). Мощн. (границы) боль
ших пластов легко определяется по точкам перегиба кривой 
интенсивности у-излучения, для тонких пластов существуют 
специальные палетки. Для определения содер. U в рудном 
пласте пользуются зависимостью между площадью каро
тажной кривой интенсивности у-излучения вдоль оси сква
жины (S), содер. U (q) и мощн. рудного пласта (п) по форму
ле: S = Aqh, где А — пересчетный коэф. (интенсивность 
у-излучения внутри пласта бесконечной мощн. с содер. 
0,01% U в равновесии с продуктами распада). На всех 
урановых м-ниях для получения надежных данных прово
дится изучение состояния радиоактивного равновесия и за
кономерностей его изменения. ГК выполняется с помощью 
специальной аппаратуры — гамма-каротажных станций или 
гамма-каротажных радиометров. 
Г А М М А - К А Р О Т А Ж Н Е Й Т Р О Н Н Ы Й ( Г К Н ) — метод ра
диоактивного каротажа скважин, основанный на измере
нии интенсивности у-излучения, вызванного облучением г. п. 
нейтронами. Интенсивность у-излучения при определенных 
условиях зависит от степени замедления и радиационного 
захвата нейтронов ядрами атомов среды (г. п., скважины), 
окружающих источник нейтронов. Основным замедлите
лем быстрых нейтронов является водород, хорошим замед
лителем — хлор. Поэтому метод ГКН позволяет выделять 
водород- и хлорсодержащие п., нефтеносные пласты и во
доносные пористые пласты и горизонты (каротаж пори
стости). Источником излучения обычно является смесь Ро 
и Be. Под влиянием бомбардировки а-частицами, излучае
мыми атомами Ро, ядра Be превращаются в ядра углерода 
с испусканием нейтрона и жесткого у-излучения. От послед
него, а также от естественного у-излучения и др. подобных 
помех избавляются применением ряда технических приемов. 

При производстве работ методом ГКН в скважину опу
скают снаряд (зонд), в нижней части которого помещают 
источник нейтронов, а в верхней отделенный свинцовым 



ГАМ 

экраном индикатор у-лучей. Длина зонда (расстояние между 
центрами источника и индикатора), от которой в большей 
мере зависит интенсивность вызванного у-излунения, обычно 
принимается равной 60 см. Для детального изучения отдель
ных пластов или горизонтов применяется боковой нейтрон
ный гамма-каротаж (БГКН), заключающийся в регистрации 
нескольких кривых с разл. длиной зонда. Регистрация кри
вой ГКН производится совместно с кривой гамма-каротажа 
на/аппаратуре типа НГГК или скважинными радиометрами. 
ГКН применяется при каротаже нефтяных скважин; поло
жительные результаты получены на м-ниях боратов, камен
ных углей. 
Г А М М А - Л У Ч И (у-лучи) — электромагнитное излучение 
с короткой длиной волны (около lA и короче), испускаемое 
ядрами природных и искусственных радиоактивных эле
ментов. Г.-л. не сопровождаются изменением заряда излу
чающего ядра, атомного номера и массового числа, как это 
наблюдается при а и (3-распадах. Термин Г.-л. применяют 
также для обозначения электромагнитного излучения любой 
природы, если его энергия больше 100 кэв, напр., при тормо
жении заряженных частиц, при аннигиляции частиц и анти
частиц, при распаде частиц с высокой энергией и др. Важ
ной характеристикой Г.-л. является энергия отдельного 
кванта Еу = hv, где h — постоянная Планка, a v — частота 
излучения. При радиоактивном распаде ядер наблюдается 
у-излучение с энергией у-квантов от 10 кэв до 5 Мэв, а при 
ядерных реакциях — до 20 Мэв. у -излучение атомных ядер 
имеет линейчатый спектр подобно характеристическому 
рентгеновскому или оптическому излучению атома. Переход 
между уровнями возбужденного ядра не обязательно сопро
вождается излучением у-кванта. Энергия перехода может 
быть передана ядром одному из электронов атома, который 
вследствие этого покидает атом. Такой процесс называется 
внутренней конверсией Г.-л. 

При прохождении Г.-л. через вещество наблюдается ряд 
процессов, основными из них являются: фотоэффект, 
эффект комптона и образование пар (позитрон и электрон). 
При фотоэффекте энергия у-кванта полностью передается 
одному из электронов атома. Вероятность возникновения 
этого процесса велика в обл. малых энергий Г.-л. (примерно 
до 200 кэв) и пропорциональна Z 5 , где Z — атомный номер 
поглощающего вещества. Эффект комптона наблюдается 
во всем интервале энергий и его вероятность пропорциональ-
HaZ. Образование пар возникает при энергии у-кванта более 
2т0С2, где тяоС2 — энергия покоящегося электрона, равная 
511 кэв; вероятность процесса пропорциональна Z2. Погло
щение Г.-л. обязано всем трем процессам; рассеяние Г.-л.— 
комптон-эффекту. При расчетах интенсивности Г.-л. рас
сматриваются конкретные геометрические условия измере
ний, так как они играют также важную роль при прохож
дении Г.-л. через вещество. В простейшем случае — при 
параллельном или узком пучке Г.-л.— интенсивность рассчи
тывается по формуле: J = /ое -*", где Jo и J — интенсив
ности Г.-л. до и после поглощения, ц — коэф. поглощения 
Г.-л., х — толщина поглощающего слоя. Проникающая спо
собность Г.-л. естественных радиоактивных элементов в воз
духе достигает сотен м, в г. п.— несколько десятков см.Боль
шие дозы Г.-л. опасны для людей и живых организмов. 
При работе с ними используются биологическая защита, бе
тонные и метал, стены, а источники Г.-л. хранятся в свин
цовых контейнерах. М. М. Соколов. 
Г А М М А - М Е Т О Д Ы —радиометрические методы, основан
ные на использовании у-излучения. По виду излучения раз
личают: Г.-м., использующие у-излучение г. п. и руд, и Г.-м., 
использующие рассеянное у-излучение от специальных ис
точников. Г.-м. широко применяются при поисках м-ний 
радиоактивных руд и геол. картировании (полевые Г.-м.), 
при опробовании радиоактивных (у-каротаж, радиометриче
ское опробование) и нерадиоактивных руд (селективный 
гамма-гамма-каротаж; см. Каротаж радиоактивный) и при 
лабораторном анализе г. п. и руд на содер. радиоактивных 
элементов. При использовании Г.-м. при поисках и разведке 
урановых м-ний решающим обстоятельством является то, 
что все Г.-м. определяют содер. в г. п. Ra, а не U, поскольку 
основной у-излучатель в урановом ряду Ra (В + С). Для 
определения U необходимо либо учитывать смещение ра
диоактивного равновесия, либо применять методы измере
ния, непосредственно определяющие U (люминесцентный 
анализ, радиометрические методы анализа г. п.). Примени-

136 тельно к особенностям разл. Г.-м. разработана и выпускает

ся серийно аппаратура: аэрогеофиз. станции, автомобиль
ные радиометры РА-69 и АГС-3, гамма-радиометры СРП-2 
«Кристалл», радиометр направленного излучения РГН-1, 
гамма-спектрометр СП-3, каротажные радиометры для глу
бинных поисков КУ-59 и Р-100, гамма-каротажные станции 
и лабораторные приборы (см. Методы анализа радиомет
рические). Все радиометры градуируются с помощью эта
лонов. 

Теория Г.-м. позволяет производить расчеты интенсив
ности у-излучения при известной геометрии излучающих 
тел, известном содер. в них радиоактивных элементов (у-из-
лучателей) и известных параметрах среды с достаточной для 
практики точностью. В основе расчета интенсивности у-из-
лучения лежит следующее приближенное уравнение для 
элементарного излучающего объема 

dJ = Kqd-^e 

где К — константа у-излучения (для радия 9,1 -10° (мкР/час) 
(см 2/г),ц'аф и ц" эф—эффективные коэф. ослабления у-из
лучения в излучающем теле и в окружающей среде, г' и г" — 
отрезки пути, проходимые у-квантами в излучающем теле 
и в окружающей среде (по направлению г, соединяющему 
объем dV с точкой, для которой определяется dj, q — содер. 
радиоактивного элемента. Интегрируя по объему излучаю
щего тела, можно получить значение J в любой интересующей 
нас точке для разл. по форме тел. Такие расчеты применяют
ся в полевых Г.-м. для оценки ожидаемых аномалий (осо
бенно при аэрогамма-съемке), в каротаже и опробовании для 
определения по замеренным значениям интенсивности 
содер. радиоактивных элементов и мощн. радиоактивных 
пластов. 

Учет поглощения в неактивной среде, окружающей излу
чающее тело (наносы, вмещающие п.), показывает, что уже 
на расстоянии 40 см от тела с содер. 0,1% U в равновесии 
с продуктами его распада интенсивность -у-излучения не бу
дет превосходить 10 мкР/час. Эта величина характеризует 
предельную глубинность Г.-м. при поисках м-ний U (при 
отсутствии ореолов рассеяния над рудными телами). К чис
лу полевых Г.-м. относятся аэрогамма-съемка, автогамма-
съемка, наземная гамма-съемка в пешеходном и шпуровом 
вариантах и глубинная гамма-съемка с использованием глу
боких шпуров и мелких картировочных скважин. Назем
ные гамма-поиски проводятся совместно с геол. съемкой или 
ставятся самостоятельно на перспективных площадях, вы
деляемых на основании геол. прогнозов или по данным аэро
гамма-съемки. На площадях, закрытых элювиально-делю
виальными отл. небольшой мощн. (2—3 м), Г.-м. применя
ются в крупных м-бах (1 : 10 000 и крупнее). Расстояние 
между точками наблюдений при пешеходной съемке опре
деляется размерами ореолов рассеяния радиоактивных 
элементов и чаще всего равно о—20 м. При перемещении 
наблюдателя между точками наблюдений изменения интен
сивности у-излучения прослушиваются в телефон. При 
большей мощн. рыхлых отл. и в р-нах с гумидным клима
том, где верхний слой рыхлых отл. сильно обеднен U и Ra, 
применяется шпуровая съемка, при которой измерения 
с радиометрами проводятся в специальных шпурах (глу
биною до 1,0 м). В р-нах с большой мощн. рыхлых отл. 
(10—30 м) применяется глубинная у-съемка с механическим 
приготовлением шпуров. Эти шпуры должны доходить 
до так называемого представительного горизонта в 
рыхлых отл. в котором развиты ореолы рассеяния 
(древняя кора выветривания). Глубинным у-поискам 
обычно предшествует районирование территории по усло
виям поисков (выделение участков с разл. мощн. рыхлых 
отл., определение состава рыхлых отл. ; выделение предста
вительного горизонта и составление схематической геол. 
карты). 

Результаты у-съемки изображаются в виде карт изоли
ний. Причинами у-аномалий могут быть: выходы коренных 
п. и рудных тел с повышенной радиоактивностью, механиче
ские и солевые ореолы и потоки рассеяния радиоактивных 
элементов, переотложенные скопления U и Ra. Основной 
задачей интерпретации является выделение аномалий у-ак-
тивности, связанных с коренным оруденением или с орео
лами рассеяния, определение природы радиоактивности 
(U, Th, К) и направление проверочных горных работ (шур
фов, канав и скважин) с учетом геол. позиции и геохим. 
характеристики выделенных аномалий. При геол. описании 
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горных выработок и обнажений применяется у-профили-
рование, которое является неотъемлемой частью геол. доку
ментации и предшествует всем др. видам геол. и радиометри
ческого опробования. Ю. П. Тафеев. 
Г А М М А - О П Р О Б О В А Н И Е •—см. Опробование радиомет
рическое. 
Г А М М А Р И Т — м-л, то же, что хаммарит. 
Г А М М А - С П Е К Т Р О М Е Т Р — прибор для исследования 
энергетического распределения у-линий и измерения ин
тенсивности отдельных линий или участков у-спектра. При 
радиометрических методах разведки Г.-с. применяются для 
определения природы радиоактивных руд и г. п. и для раз
дельного определения в них U (по Ra), Th и К (в пробах 
или в естественных условиях). Используются сцинтилля-
ционные Г.-с: для лабораторных исследований ЛСУ-5к, 
для полевых пешеходных СП-3, для автомобильных АГС-3, 
для самолетных АСГ-48. 
Г А М М А - Ш К А Л А — см. Шкала у 
Г А Н И Н Г И Т [по фам. Ганинг] — м-л, Z n S 0 4 - H 2 0 . Иногда 
Fe и Мп изоморфно замещают Zn. Криптокристаллический. 
Цвет и черта белые. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. Уд. в. 3,195 
(у искусственного), 3,321 (вычислен). Быстро растворяется 
в холодной воде. В участках з. окисл., лишенных увлаж
нения, образует пленки, выцветы на сфалерите, лимоните, 
скородите, гипсе. 
Г А Н И С Т Е Р — кварцит, пригодный для производства ди-
насовых кирпичей высокой огнеупорности, используемых, 
во внутренней футеровке коксовых и металлургических пе
чей. Является также исходным материалом для получения 
ферросилиция (сплав Fe и Si). Син.: камень огнеупорный. 
Г А Н И Т [по фам. Ган] — м-л гр. алюмошпинелей, Z n A l 2 0 4 . 
Образует изоморфные ряды с др. м-лами гр.— шпинелью, 
герцинитом и галакситом. А1 частично замещается F e 3 + , Сг, 
Мп 3 + Куб. К-лы октаэдрические или додекаэдрические. Дв. 
по шпинелевому закону — по {111}. Сп. несов. по {111}. 
Агр.: вкрапленность. Темно- или серовато-зеленый синевато-
черный, иногда желтый или бурый. Черта серая, серовато-
зеленая. Бл. стеклянный до жирного. Тв. 7,5—8. Уд. в. 
3,6—4,9. В гранитных пегматитах с гранатом, бериллом, ни-
геритом и др., в скарновых м-ниях Zn с цинкитом и франк-
линитом. Также в метам, п.: кристаллических, тальковых, 
серицито-хлоритовых и др. сланцах. Известен в россыпях. 
Разнов.: крейттонит, дислюит, аутомолит, цинкганит. Син.: 
цинковая шпинель. 
Г А Н К О К И Т — м-л, разнов. эпидота, содер. Pb, Sr, Мп. 
Г А Н К С И Т [по фам. Гэнкс] — м-л, KNa 2 2 [Cl | (C0 3 ) 2 | 
( S 0 4 ) 9 ] . Геке. К-лы короткопризм. или таблитчатые. Сп. 
ср. по {0001}. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 3—3,5. 
Уд. в. 2,56. В соляных отл. 
Г А Н О И Д Ы — примитивные лучеперые рыбы. Различают 
хрящевые ганоиды, к которым относят ряд ископаемых, 
а также современных осетрообразных и пресноводных афри
канских многоперов, и костные ганоиды. Многие ископае
мые Г. (гл. обр. хрящевые), а также современные многопе-
рые и панцирные щуки имеют ганоидную чешую. Чешуя 
осетровых («жучки») является костной. Широко распрост
ранены со ср. девона до начала мела. Позже их вытесняют 
костистые рыбы. Ср. девон — совр. 
Г А Н О М А Л И Т — м-л, P b e C a 4 [ ( O H ) 2 | ( S i 2 0 7 ) 3 ] . Геке. Габ. 
призм. Сп. по призме и базису. Агр. зернистые. Белый, се
рый. Бл. алмазный. Тв. 3. Уд. в. 5,7. В кальцитовых жилах. 
Разнов.: назонит. Очень редкий. 
Г А Н О Ф И Л Л И Т — м-л. (Na, К,Са) (Мп, Al, Mg) 3 

[(OH) 2 (OH,H 2 0) 2 | (Si,Al)|Si 3 OioJ. Мон. Габ. короткопризм., 
игольчатый. Дв. по {001}. Сп. сов. по {001}. Агр. листоватые. 
Розовый до бурого. Хрупкий. Тв. 4. Уд. в. 2,84. В м-ниях 
Мп. Редкий. 
Г А Н О Ш П И Н Е Л Ь — м-л, член изоморфного ряда шпинель-
ганит. 
Г А П Л О С Т Е Л А — см. Стела. 
Г А Р Б О Р Т И Т — м-л, разнов. вавеллита с меньшим содер. 
воды. Сферолитоподобные агр. в фосфатизированном ла
терите. 
Г А Р Г А З , Г А Р Г А З С К И Й П О Д Ъ Я Р У С [по дер. Гаргаз 
(Gargas) на ю.-в. Франции], Kilian, 1887,— в. подъярус 
аптского яруса. В последнее время в связи с включением 
многими стратиграфами в этот ярус клансейского горизонта 
трактуется как нижняя часть в. подъяруса, либо как ср. 
подъярус аптского яруса. 

Г А Р Д И С Т О Н И Т — м-л, Ca 2 Zn[S i 2 0 7 ] ; изоструктурен с ме-
лилитом, иногда называют разнов. мелилита. Зернистые 
массы белого цвета. Тв. 3—4. Уд. в. 3,4. В метаморфизо-
ванных рудах Мп. Редкий. 
Г А Р Е В А И Т [по сопке Гаревой на С. Урале] — лампрофиро-
вая жильная п., являющаяся бесполевошпатовым крайним 
членом вогезито-одинитового ряда. Впервые выделена (Du-
рогс et Pearse, 1904) как разнов. порфировидного перидо
тита. Фенокристаллы диопсида заключены в мелкозерни
стой основной массе, состоящей из пироксена, оливина, маг
нетита и хромита. Структура панидиоморфная, изредка си-
деронитовая. 
Г А Р М О М Е Г А Т (harmomegathus — утоненная часть экзины 
на дистальной стороне пыльцевого зерна или споры, при 
помощи которой регулируется объем пыльцевого зерна или 
споры в зависимости от содер. в них влаги. 
Г А Р М О Н И Ч Е С К И Й А Н А Л И З — раздел, посвященный 
разложению функций в тригонометрические ряды и инте
гралы (см. Фурье преобразование, Фурье ряд). Применя
ется в геологии с 1938 г. для исследования свойств отл. 
Г А Р М О Т О М — м-л, цеолит гр. филлипсита, с которым 
образует непрерывную изоморфную серию, B a [ A l 2 S i 6 O i 6 ] -
•6Н 2 0 . Si замещается А1 с одновременным вхождением К, 

Na реже Са. Мон. и ромб. Габ. призм. Дв. взаимнопрора-
стающие, крестообразные по {001}, {021} и {ПО}. Сп. сов. 
по {010}. В пустотах базальтов, в Pb-Zn м-ниях и др. В осад
ках Тихого океана обнаружено наличие аутигенных м -лов 
ряда филлипсит — гармотом. Одним из них является фер-
рогармотом, в составе которого имеется примесь Th. 
Г А Р Н И Е Р И Т ( Г А Р Н Ь Е Р И Т ) [по фам. Гарнье] — 1. М-л, 
разнов. антигорита, содер. Ni до 2—5%. Обычен избыток 
S i 0 2 . Агр. земл., натечные, скрытокристаллические, колло
ид. Зеленый. Тв. 2,5—3,5. Уд. в. 2,5—2,8. Образуется при 
выветривании ультраосновных г. п.; асе. с тальком. Син.: 
никелевый антигорит, нумеит (нумеаит). Руда Ni. 2. Смесь 
пимелита с никелевыми серпентиновыми м-лами. 
Г А Р П О Л И Т — интрузивное тело серповидной формы, пи
тающий канал которого расположен под одним из концов 
«серпа». 

Г А Р Р Е Л Ь С И Т ( Г А Р Р Е Л С И Т ) [по фам. Гаррельс] — м-л, 
(Ba ,Ca) 2 [ (S i0 4 ) ]B 2 0 3 (OH) 3 ] . Мон. К-лы мелкие остропи
рамидальные. Бесцветный. В доломитовом сланце с шор-
титом, сирлезитом, нахколитом. 
Г А Р Р И З И Т — меланократовый троктолит, состоящий из 
резко преобладающего оливина (65—90% ) и основного пла
гиоклаза (10—35% ). 
Г А Р Р И Н Г Т О Н И Т — м-л, мелоподобная разнов. мезолита. 
Изл. термин. 
Г А Р Р О Н И Т [по назв. плато Гаррон, С. Ирландия] — м-л, 
из гр. цеолита. N a C a 2 , 5 [ A l 3 S i 5 0 i 6 ] 2 - 1 3 , 5 ^ 0 . Мон., псев-
дотетр. Сп. параллельна удлинению по двум плоскостям 
под углом 90°. Агр. радиальнолучистые. В миндалинах ба
зальтов в асе. с др. цеолитами. 
Г А Р С Т И Г И Т [по руднику Гарстиг, Швеция] — м-л, МпСа 6 -
• (Be 2 OOH) 2 [S i 3 Oio] 2 Ромб. Габ. короткопризм. Бесцвет

ный. Бл. стеклянный. Тв. 5,5. Уд. в. 3,16. В Мп м-нии 
с гранатом и родонитом. Редкий. 
Г А Р Ц Б У Р Г И Т — глубинная ультраосновная п., разнов. 
перидотита, сложенная оливином и ромб, пироксеном (обыч
но энстатитом или бронзитом) и акцессорными хромшпйне-
лидом и магнетитом. Структура Г. характеризуется относи
тельным идиоморфизмом оливина, который обычно коли
чественно преобладает над ромб, пироксеном. Оливин 
часто переходит в серпентин, по трещинам, а потом и во 
всей массе; ромб, пироксен замещается баститом. Г.— наи
более широко распространенные п. габбро-перидотитовой 
форм., где они обычно представляют собой переходные 
к дуниту разности. Не рекомендуется употребление термина 
Г. в понимании Штрекайзена (Streckeisen, 1967) как гипер-
стен-оливиновой п. См. Саксонит. 
Г А Р Ь — местное назв., применяемое в Поволжье для обо
значения выветрелых разностей асфальтового песчаника. 
Встречается в периферийных частях асфальтовых залежей. 
Битум Г. отличается от асфальта основной залежи понижен
ной растворимостью, повышенной температурой плавления 
и более окисленным составом (переход от асфальта к окси-
керитам). Термин Г. используется для наименования не 
только самой п. в целом, но и содержащегося в ней битума. 
Ввиду его четкой битуминологической и генетической харак-
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теристики термин Г. может иметь общеклассификационное 
значение.' 
Г А С К О Н Э Й Д С К И Й Я Р У С , Г А С К О Н Э Й Д [по р. Гас-
конэйд, США], Neison, 1892, в качестве яруса впервые упо
минается Мооге в 1949 г.,— н. ярус ордовикской системы 
в С. Америке. Соответствует тремадокскому ярусу Европы. 
Г А С Т А Л Ь Д И Т — м-л, разнов. глаукофана (?). В эклогите. 
Г А С Т И Н Г С И Т [по м—нию Гастингс, Канада] — м-л, мон. 
кальциевый амфибол, NaCa 2 (Mg,Fe 2 + ) 4 (Al,Fe 3 +)[(OH, 
F ) 2 | A l 2 S i 6 0 2 2 ] . При FeO : MgO < 0,5 — магнезиогас-
тингсит, от 0,5 до 2 — фемагастингсит и более 2 — фер-
рогастингсит. Габ. призм., игольчатый. Агр. вкрапленность. 
Синевато-зеленый, черный. Бл. стеклянный до полуметал. 
Уд. в. ~ 3,4. Характерен для нефелиновых сиенитов, ще
лочных гранитов, рапакиви; реже в мраморизованных из
вестняках. 
Г А С Т Р О Л И Т Ы [гастэр — желудок] — обломки м-лов 
иг. п., поглощенных животными, обычно хорошо отшлифо
ванные после пребывания в пищеварительных органах. 
Син.: камни желудочные. 
Г А С Т Р О П О Д Ы (Gastropoda) — син. термина брюхоногие. 
Г А С Т У Н И Т — м-л, изл. син. уиксита. 
Г А Т Ч Е Т И Т [по фам. англ. химика Гатчета (Hatchett)] — 
групповое классификационное назв. чисто парафиновых 
разностей битумов, практически свободных от смолистых 
компонентов. Бесцветные, желтоватые, зеленоватые, обыч
но явно кристаллические, иногда вазелиноподобные, встре
чаются в виде незначительных скоплений в полостях п. 
В отличие от типичных озокеритов Г., по-видимому, не со
дер. высокоплавких углеводородов. Генетически Г. частью 
связаны с фильтрованными или метаморфизованными ме
тановыми разностями нефтей, частью относятся к нафтои-
дам. В последнем случае они приурочиваются к гидротер
мам и входят в класс парафинитов. 
Г А Т Ч Е Т Т О Л И Т — м-л, пирохлор, содер. до 15% U 0 2  

и иОз- В пегматитах. 
Г А Т Ч И Т [по фам. Гатч] — м-л, TlPbAgAs 2S 5 . Трикл. 
Габ. призм. Свинцово-серый. Черта шоколадная. Асе. 
с реальгаром, ратитом II. 
Г А У Е Р И Т [по фам. Гауэр] — м-л, MnS 2. Куб. К-лы окта-
эдрические и додекаэдрические. Сп. сов. по {100}. Агр. 
зернистые, шаровидные скопления к-лов. Коричнево-серый. 
Бл. алмазный. Тв. 4. Уд. в. 3,46. В осад, и метаморфизо
ванных м-ниях Мп; в осад, и вулканогенных г. п. Г. обра
зуется под действием сульфатных вод в асе. с серой и гип
сом; встречен в г. п. соляных куполов. 
Г А У С М А Н И Т [по фам. Гаусманн]—м-л, М п 4 + М п 2

2 + 0 4 ; 
Мп2 +частично замещается Zn, F e 2 + и Fe 3 + .TeTp. К-лы псев-
дооктаэдрические. Дв. по {101}, часто полисинтетические. 
Сп. сов. по {001}. Агр. зернистые. Коричневато-черный. 
Черта коричневая. Бл. полуметал. Тв. 5,5. Уд. в. 4,84. 
В скарновых и высокотемпературных гидротерм, м-ниях 
Мп с браунитом, тефроитом и др. В метаморфизованных 
осад, м-ниях Мп с пиролюзитом, браунитом, гематитом 
и др. Руда Мп. 
Г А У Т Е Т И Т [по нем. назв. местности Коут в Чехослова
кии] — плагиоклазовый бостонит, жильная п. из гр. сиени
та. Кроме типичных для бостонита кали-натрового полево
го шпата, биотита, роговой обманки и небольшого количест
ва кварца содер. плагиоклаз (Лабрадор или андезин) в коли
честве до 20% . 
Г А У Х Е К О Р Н И Т [по фам. Гаухекорн] — м-л, (Ni,Co) 9 

(Bi,Sb) 2 S 8 (?)• Тетр. К-лы таблитчатые, короткопризм., 
кубовидные и пирамидальные. Бронзово-желтый. Тв. 5. 
Уд. в. 6,36. В зоне цементации как продукт изменения м-лов 
гр. линнеита в асе. с миллеритом, ульманитом, висмутином 
и др. 
Г А Ф Ф Ы [нем. Haff] — вытянутые вдоль берега бухты, от
члененные частично или полностью от открытого моря пере
сыпями или косами (нерунгами). Характерны для тектони
чески погружающихся берегов. Отличаются от лиманов 
тем, что не являются расширением устьевых частей рек, 
хотя последние и впадают в Г. 
Г А Ш Ю Р Ы [фр. hachure] — условные обозначения для изо
бражения рельефа местности в виде черточек разл. длины. 
Г А Ю И Н ( Г А Ю И Н И Т ) [по фам. Гаюи] — м-л, (Na.Ca) s - 4 

[ ( S 0 4 ) 2 - i | ( A l S i 0 4 ) 6 ] . Небольшие замещения Al на F e 3 + и 
Na на К. Изоструктурен с содалитом. Г. и нозеан— конеч-
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Гидротерм, в щелочных г. п. Разнов. гидрогаюин, (Na ча
стично замещается Н э О). 
Г А Ю И Н О В Ы Й П О Р Ф И Р — син. термина гаюинофир. 
Г А Ю И Н О Ф И Р — нефелиновая базальтоидная п., ха
рактеризующаяся повышенным содер. гаюина и полным или 
почти полным отсутствием полевых шпатов. В качестве пре
обладающих компонентов Г. содер. пироксен (диопсид, ав
гит, реже эгирин-авгит), гаюин и нефелин, а также оливин. 
Порфировые выделения представлены авгитом, гаюином, 
оливином, нефелином, рудным м-лом; основная масса мел
козернистая, сложена теми же м-лами. Син.: гаюиновый 
порфир. 
Г А Я Н А И Т (Guayanaite) — м-л, СгООН. Изоструктурен 
с InOOH. 
Г В А Д А Л К А Ц А Р И Т — м-л, разнов. метациннабарита, со
дер. Zn и Se. 
Г В А Д А Л У П (Guadalup) — третье снизу подразделение стан
дартного разреза перми в Техасе (США), состоящее из двух 
частей: нижней — Ворд и верхней «известняк Кэпитен». 
Иногда употребляется в ранге яруса, отвечающего примерно 
н. подотделу в. перми. 
Г Г К — гамма-гамма-каротаж. 
Г Г К - П — гамма-гамма-каротаж плотностной. 
Г Г К - С — гамма-гамма-каротаж селективный. 
Г Е А Р К С И Т — м-л, аналогичен геарксутиту химически, 
но отличен рентгенометрически. 
Г Е А Р К С У Т И Т — м-л, Ca[Al(F ,OH) 5 -H 2 0] . Мон. (?). Габ. 
игольчатый Агр. каолиноподобные. Бесцветный. Тв. 2(?). 
Уд. в. 2,77. В м-нии криолита и в пегматитах. 
Г Е В Е Р С И Т — м-л, PtSb 2 . Куб. Sb аналог сперрилита. 
Микроскопические зерна и прорастания м-лов Pt и Sb. 
В концентратах Pt руд Бушвельда. 
Г Е В Е Т Т И Т — м-л, идентичен хьюэттиту. 
Г Е Д А Н И Т [по Gedanum — древнеримскому назв. г. Гдань
ска] — хрупкая ископаемая смола, встречающаяся на Бал
тийском побережье совместно с сукцинитом. Цвет от винно-
желтого до грязно-желтого. Тонкая рыхлая белесая корка 
выветривания. Растворимость в орг. растворителях высокая. 
В отличие от сукцинита Г. не содер. янтарной кислоты в про
дуктах сухой перегонки или содер. только следы. 
Г Е Д Д Е Н И Т — м-л, син. арроядита. 
Г Е Д Е Н Б Е Р Г И Т [по фам. Геденберг] — м-л, мон. пироксен, 
C a F e 2 + [ S i 2 0 6 ] . Обычна примесь Мп; JFe2+ замещается Zn 
Г.— конечный член полной изоморфной серии Г.— диопсид. 
Вероятно, существует полная смесимость и с авгитом и 
йохансенитом. Габ. призм. Дв. по {100} и {001} простые и по
лисинтетические. Агр. зернистые, лучистые, шестоватые. 
Темно-зеленый, буроватый. В известковых скарнах; 
в м-ниях Pb; термически метаморфизованных железистых 
осадках; в кварцевых сиенитах, щелочных гранитах, шон-
кинитах и гранофирах. Разнов.: мангангеденоергит — МпО 
до 7%, феррогеденбергит. 
Г Е Д И Ф А Н —м-л,разнов. миметезита, содер. СаО до 14%. 
Г Е Д Р И Т — м-л, идентичен жедриту. 
Г Е Д Р У М И Т — щелочной сиенит, разнов. пуласкита, обла
дающая трахитоидной структурой; состоит существенно 
из калиевого полевого шпата (криптопертита) и цветных 
м-лов — диопсида, эгирина, арфведсонита, биотита, иног
да с небольшой примесью нефелина. Син.; хедрумит. Уст. 
термин. 
Г Е З Е Н К — небольшая подземная горная выработка, про
ходимая из др. выработок сверху вниз. 
Г Ё З Ы — син. термина опока. 
Г Е Й Г И Т — см. Гагеит. 
Г Е Й Д Е Л Ь Б Е Р Г С К И Й Ч Е Л О В Е К (Homo heidelbergensis)— 
наиболее древний ископаемый человек, известный в Евро
пе. Находка его нижней челюсти сделана в 1907 г. близ Гей-
дельберга, в д. Мауэр, и описана О. Шётензаком. Челюсть 
массивна, без подбородочного выступа, но с вполне челове
ческими зубами. По последним данным (И. К. Иванова, 
1965), Г. ч. был, по-видимому, моложе питенкантропов 
о. Явы и несколько древнее синантропов. 
Г Е Й Д О Р Н И Т — м-л, идентичен хейдорниту. 
Г Е Й Е Р И Т — м-л, разнов. лёллингита, содер. 6,79%S. 
Г Е Й З Е Р [исл. geisir] — горячий источник, периодически 
выбрасывающий воду и пар. Вода его имеет г до 80—100 "С, 
в ней растворены хлориды, бикарбонаты и значительное 
количество кремнезема, часто откладывающегося вокруг 
Г. в виде кремнистой накипи (гейзерита). Иногда в воде 
содер. борная кислота. Общая минерализация воды обычно 
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около 1—3 г/л, реже достигает 9—10 г/л. Г. располагаются 
в обл. совр. вулк. деятельности в пониженных местах дре
нажных басе, и обычно связаны с кислыми п.— липа
ритами, дацитами и т. п. Извержения Г. происходят обычно 
на высоту до 30—60 м с интервалами от 1 мин. до несколь
ких месяцев. Величайший Г. Ваймангу в Новой Зеландии, 
действовавший с 1899 по 1904 г., выбрасывал при каждом 
извержении около 800 т воды до высоты 460 м. Деятельность 
Г. происходит в условиях сообщающихся подземных резер
вуаров. В заполненную грунтовой водой трещину на отно
сительно небольшой глубине (до 100—150 м) поступают горя
чие газы и перегретый водяной пар. Через некоторое время 
вода достигает температуры кипения, соответствующей 
давлению на этой глубине. Вскипевшая вода выбрасывает 
весь находящийся над ней столб воды, вследствие чего 
давление падает, а большая часть перегретой воды превра
щается в пар. После извержения трещина снова наполняется 
более холодной грунтовой водой, и цикл может начаться 
снова. Наиболее крупные гр. Г. известны на Камчатке (До
лина Гейзеров), в Иеллоустонском парке США, в Исландии 
и Новой Зеландии. 
Г Е Й З Е Р И Т — 1. М-л, белый или сероватый опал. Агр.: 
пористые, плотные или слоистые, сталактиты. Отлагается 
из вод гейзеров. 2. Белая или светлоокрашенная легкая 
туфоподобная опаловая п., образовавшаяся в результате 
выпадения кремнезема из вод горячих источников и гейзе
ров, состоящая большей частью из опала с примесью гли
нозема. Син.: туф кремневый (кремнистый), опал натечный. 
Г Е Й К И Л И Т — м-л, гр. ильменита, (Mg, Fe)Ti0 3 Вкраплен
ность. 
Г Е Й К О Л И Т — м-л, идентичен арфведсониту. 
Г Е Й Л А Н Д И Т [по фам. Гюланд] — м-л, цеолит. 
Ca[Al 2Si 7Oi8] -бНгО. Примеси: Na, Sr, К, Ва. По структуре 
близок к листоватым силикатам, отличаясь этим от др. цео
литов. К-лы пластинчатые. Сп. сов. по {010}. Агр.: листо
ватые, гребенчатые. Широко развит в гидротерм, и пост-
вулк. образованиях: аутигенный в мергелях, песчаниках; 
иногда в метам, п. и скарнах. Разнов. бариевый Г. или бо-
монтит, натрогейландит. 
Г Е Й Л И Т — см. Гельит. 
Г Е Й Л Ю С С И Т [по фам. Гей-Люссак] — м-л, N a 2 C a [ C 0 3 ] 2 -
•5Н 2 0 . Мон. К-лы вытянутые, клиновидные. Сп. сов. по 
{110}, ср. по {001}. Бесцветный, желтоватый. Тв. 2,5—3. 
Уд. в. 1,99. Немного растворим в воде. В отл. содовых озер. 
Г Е К С А Г И Д Р И Т — м-л, M g [ S 0 4 ] - 6 Н 2 0 . Мон. Габ. от 
толстотаблитчатого до тонковолокн. Сп. сов. по {100}. 
Бесцветный до зеленоватого. Бл. стеклянный. Уд. в. 1,757. 
Вкус горький, солоноватый. Продукт обезвоживания эпсо-
мита, иногда псевдоморфозы по нему; реже в отл. соляных 
озер. 
Г Е К С А Г И Р А — поворотная ось симметрии шестого поряд
ка (Le ИЛИ ОБ). 
Г Е К С А Г И Р О И Д А — инверсионная ось симметрии шестого 
порядка (Liб или ОБ). Равнозначна тройной поворотной оси 
симметрии и нормальной к ней плоскости симметрии. 
Г Е К С А Г О Н И Т — м-л, разнов. тремолита, содер. МпО 
до 1%, сиреневый. В метаморфизованных известковистых 
г. п. 
Г Е К С А О К Т А Э Д Р — простая форма куб. синг., состоя
щая из 48 граней. Общая форма гексаоктаэдрического (по-
лигирно-планаксиального) вида симметрии. 
Г Е К С А Т Е Т Р А Э Д Р — двадцатичетырехгранник; является 
производной куб. тетраэдра путем ушестерения каждой 
из граней тетраэдра. Простая форма общего положения 
в планальном (гексатетраэдрическом) виде симметрии куб. 
сингонии. Син.: тетраэдр пирамидальный преломленный. 
Г Е К С А Э Д Р — простая форма куб. синг., состоящая из 
6 граней. Син.: куб. 
Г Е К Т О Р И Т — глинистый м-л гр. монтмориллонита, содер. 
Li. 
Г Е Л Е Н И Т [по фам. Гелен] — м-л гр. мелилита, Са2А1-
• [(Si,Al) 2 07]. Обнаруживает полную смесимость с ферри-
геленитом — Ca 2 Fe 3 + [AlSi07] . Образуется за счет загряз
ненных известняков в контактах с диоритом, габбро; асе. 
с везувианом, гроссуляром, ларнитом, мервинитом, спёр-
ритом. В основных щелочных г. п., богатых Са. Разнов.: 
ферригеленит. 
Г Е Л И Й —хим. элемент восьмой гр. периодической системы, 
порядковый номер 2; инертный газ с ат. в. 4,003. Состоит из 
двух стабильных изотопов Не 4 и Не 3. Содер. их непостоянно 

и зависит от источника образования, но тяжелый изотоп 
всегда преобладает. В воздухе содер. по объему 0,0005% Г., 
при содер. в нем Не 3 1 , 2 -Ю - 7 %. Образуется и накапли
вается в м-лах благодаря радиоактивному распаду TJ и Th, 
в результате которого каждая а-частица, потерявшая свой 
заряд при торможении в веществе или воздухе, превращается 
в нейтральный атом Г. с массой 4. 1 г U в равновесии с про
дуктами его распада дает 1,1 - Ю - 7 см 3 Не'* в год. На соотно
шении Г. к U и Th в м-ле основан гелиевый метод определе
ния абс. возраста. Изотопы Не 3 и Не 4 образуются также в ре
зультате некоторых ядерных реакций, эффект которых 
в природе невелик. Г. открыт впервые на Солнце и является 
наиболее распространенным элементом космоса. На 10 4 ато
мов кремния во Вселенной приходится 3,5-10 7 атомов Г. 
Накопление ядер Г. во Вселенной происходит за счет термо
ядерной реакции: 4Н 1 = Не 4 + 2|3 + 2у. 
Г Е Л И Й - А Р Г О Н О В О Е О Т Н О Ш Е Н И Е — см. Отношение 
гелий-аргоновое. 
Г Е Л И К О Г И Р А — син. ось симметрии винтовая. 
Г Е Л И К О П Р И О Н (Helicoprion) [rtpimv (прион) — пила]— 
ископаемая рыба, относящаяся к примитивной гр. акул. 
Эта рыба, как установил Карпинский (1899), имела высовы
вающийся изо рта спиральный стержень, на котором были 
расположены эмалевые пластинки, являвшиеся зубами. 
Спираль нарастала по мере роста животного, вследствие 
чего мелкие зубы юной стадии заменялись более крупными 
и выдвигались изо рта вместе со стержнем. Ранняя пермь 
Европы, Азии и Австралии. 
Г Е Л И О Д О Р — м-л, желтая, прозрачная разнов. берилла, 
содер. немного F e 3 + . 
Г Е Л И О Т Р О П — м-л, халцедон зеленого цвета с красными 
пятнами. Поделочный камень. 
Г Е Л И О Ф И Л Л И Т — м-л, PbaAsO^Cl^;,. Ромб. Габ. пира
мидальный, таблитчатый. Сп. сов. по {011}. Агр. плотные, 
листоватые, зернистые. Желтый, зеленоватый. Бл. стеклян
ный. Тв .~2 . Уд.в. 6,89. В сростках с экдемитом, инезитом. 
Г Е Л И О Ф И Т Ы [чХюс. (гэлиос) — солнце] — светолюби
вые растения, обитатели открытых освещенных пространств 
(степи, пустыни и т. п.) или осветленных лесов. Древесные 
п. можно расположить в следующем порядке от более свето
любивых к теневыносливым: лиственница, дуб, ясень, клен, 
ольха, липа, граб, ель, бук, пихта. 
Г Е Л И Т И Т Ы . Вальц, Гинзбург,Крылова, 1968 — подкласс 
углей1 класса гелитолитов; полублестящие угли, содер. от 50 
до 75% гелифицированных компонентов. По участию второ
степенных компонентов (фюзенизированных и липоидных) 
среди них выделяются петрографические типы, подтипы 
и разнов. По структурности преобладающего вещества вы
деляются телогелититы и гомогелититы. 
Г Е Л И Т О - А Л Ь Г О Л И Т — син. термина касьянито-богхед. 
Г Е Л И Т О Л И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 1,968,— один 
из классов ископаемых углей; включает блестящие и полу
блестящие угли, состоящие преимущественно из гелифициро
ванных микрокомпонентов (гр. витринита). Микрокомпо
ненты гр. фюзинита и лейптинита содер. в них в количест
ве менее 50%. По преобладанию в них основного углеобра-
зующего вещества различают гелиты и гелититы, которые 
по классификации Жемчужникова и Гинзбург (1960) соот
ветствуют гл. обр. углям клареновым и углям дюрено-кларе-
новым. Угли, относящиеся к этому классу, наиболее бле
стящие и по сравнению с др. самые хрупкие, особенно 
ксиловитреновые, витреновые и клареновые. В ряду угле-
фикации по мере перехода от бурых углей к антрациту в них 
понижается содер. кислорода, выход летучих веществ и воз
растает содер. углерода. Г. средних степеней углефикации 
характеризуются хрупкостью, наиболее частыми трещинами 
эндокливажа и дают хорошо сплавленный кокс. По содер. 
углеводорода, водорода, выходу летучих веществ, выходу 
дегтя, растворимости в орг. растворителях орг. массы, а на 
буроугольной стадии и по содер. гуминовых кислот они за
нимают среднее место между углями классов фюзенолитов 
и липойдолитов. 
Г Е Л И Т О - С П О Р О - А Л Ь Г О Л И Т Ы —син. термина кеннель-
богхед. 
Г Е Л И Т Ы — 1. Осад. г. п. коллоид, происхождения, напр., 
корочки кремнезема, образующиеся в пустынях на вывет
релой поверхности разл. п., состоящие из опала, халцедона 
и кварца; могут быть кремнистые, глиноземистые и др. 
2. Подкласс углей класса гелитолитов; блестящие угли, 
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содер. от 75 до 100% гелифицированных компонентов. По 
участию второстепенных компонентов (фюзенизированных 
и липоидных) среди них выделяются петрографические ти
пы, подтипы и разновидности. По структурности преобла
дающего вещества выделяются телогелиты и гомогелиты. 
Г Е Л Й Ф И К А Ц И Я —процесс остудневания лигнино-целлю-
лозных тканей растений, приводящий в пределе к их пре
вращению в бесструктурное коллоид, вещество — гель. 
Г Е Л Л А Н Д И Т ( Х Е Л Л А Н Д И Т ) [по фам. Гелланд] — м-л, 
C a 3 ( Y , Y b , . . . ) 4 B 4 S i 6 0 2 7 -ЗН 2 0 , Мон. Габ. призм. Коричне
вато-черный. Бл. стеклянный. Тв. 5,5. В гранитных пегма
титах с турмалином, торитом, ортитом, фенакитом, цирко
ном. 
Г Е Л Л Е Ф Л И Н Т , Г Е Л Л Е Ф Л И Н Т А [швед, halleflint —«гор
ный камень»] — старое шведское название тонкозернистой 
роговикоподобной метам, п., состоящей из крайне плотной 
и трудно распознаваемой п. м. смеси кварца и полевого шпа
та с незначительной примесью слюды и рудного м-ла (маг
нетита, гематита), очень редко — роговой обманки, хлорита, 
эпидота и карбонатов. Текстура Г. массивная, полосчатая, 
сланцеватая; цвет — серый, зеленый, красный, черный. 
Иногда Г. имеет порфировидный облик благодаря наличию 
небольших вкрапленников кварца и плагиоклаза. Г. пред
ставляют собой метаморфизованные кварцевые порфиры, 
витрокластические туфы и туффиты, на что указывают их 
хим. сост., бластопорфировая структура, реликты сферо-
литового и флюидального строения. От близких по составу 
лептитов Г. отличается роговиковым обликом, фельзито-
вым микростроением (Левинсон-Лессинг, 1915, 1955), 
раковистым и несколько занозистым изломом (Розенбуш, 
1934). 
Г Е Л Л И Е Р И Т [по фам. Геллиер] — м-л, N i [ C 0 3 ] - 6 Н 2 0 . 
Сп сов. и ср. по двум пл. Бледно-голубой. Бл. стеклянный. 
Тв. 2,5. Уд: в. 1,97. На поверхностях сбросов в серпенти
ните. 
Г Е Л Л У Х Р А У Н ( Х Е Л Л Ю Х Р А У Н ) [исл. hellu — гладкий 
камень; hraun — лава] — назв. волнистой лавы в Исландии. 
Местный термин. 
Г Е Л Ь [gelo — застываю, остуДневаю] — коллоид, дисперс
ная система, обладающая, в противоположность золям, 
пространственной структурой, которая сообщает Г. механи
ческие свойства твердых тел. Г. обладают пластичностью 
и некоторой эластичностью, а также тиксотропными свойст
вами (см. Тиксотропия). Г. образуются при коагуляции 
золей, причем в зависимости от термодинамической устой
чивости системы их структура различна: в случае лиофоб-
ных коллоидов Г. имеет порошковатую или хлопьевидную 
структуру, в случае лиофильных коллоидов наиболее типич
на (но не обязательна) студневидная структура Г. Дальней
шая эволюция структуры коллоид, систем под действием 
сил, связывающих частицы дисперсной фазы, состоит в уп
лотнении Г., сопровождающемся отделением жидкой фазы 
(явление синерезиса). В зависимости от рода растворителя 
(дисперсионной среды) различают гидрогели, алкогели, 
бензогели и др. В процессе образования осад. п. карбонат
ные Г., имеющие порошковатую структуру, образуют тонко
дисперсную п. (известняки, доломиты), студневидные же 
Г. кремнезема дают начало образованиям со сплошной скры-
токристаллической структурой (халцедон, кремни). Густые 
природные гидрогели, напр., образующиеся в процессе раз
ложения орг. вещества, при постепенной потере влажности 
и уплотнении, обладают высокой сорбционной способностью 
и поглощают большие количества посторонних веществ. 
Г Е Л Ь Б Е Р Т Р А Н Д И Т — м-л, метаколлоид, аналог бертран-
дита, B e 4 [ ( O H ) 2 | S i 0 4 | S i 0 3 ] - 2 Н 2 0 . Неправильные стекло
видные выделения. Бледно-фиолетовый. Тв .~ 4. Уд. в. 
2,176. В нефелиновом пегматите среди бериллита со сферо-
бертрандитом; образуется при изменении эпидидимита. 
Г Е Л Ь В Е Т С К И Й Я Р У С , Г Е Л Ь В Е Т [по древнеримскому 
назв. Швейцарии — Гельвеция], Mayer-Eymar, 1858,— н. 
ярус ср. миоцена. 
Г Е Л Ь В И Н —м-л, гр. гельвина. Mns[S 2 |(BeSi04)6].Примесь 
F e 2 + , Zn Дв. по {111}. В прожилках среди родонита и родо
хрозита; в сиените с корундом, а также в асе. с петалитом 
и сподуменом. 
Г Е Л Ь В И Н А Г Р У П П А —м-лы, R 8 [ S 2 | ( B e S i 0 4 ) 6 ] , где 
R — Мп в гельвине, F e 2 + в даналите и Zn в гентгельвине. 
Между ними существует полная смесимость. Все изострук-
турны с каркасным силикатом — содалитом. Куб. Габ. 
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Цвет разнообразный. Бл. стеклянный. Тв. 6. Уд. в. от 3,2 
у гельвина до 3,7 у гентгельвина. Внешне сходны с грана
том. Гл. обр. в скарнах, а также в гранитах и гранитных пег
матитах; асе. с андрадитом, везувианом и др. В щелочных 
пегматитах, в грейзенах, гидротерм, жилах. Важная руда Be. 
Г Е Л Ь Д Е Р Б Е Р Г С К И Й Я Р У С [по Гельдербергским горам, 
шт. Нью-Йорк], Conrad, 1839,— н. ярус. н. девона в С. Аме
рике, примерно соответствующий лохковскому ярусу Чехо
словакии, жединскому и, по-видимому, низам зигенского 
яруса Ар денно-Рейнской обл. 
Г Е Л Ь И Т ( Г Е Й Л И Т ) [по фам. Гель] — м-л, Na 3 (F,Cl) |S0 4 ; 
CI : F = 1 : 4. Триг. Габ. бочонковидный, реже таблитча
тый. Агр. микрокристаллические. Белый. Уд. в. 2,61. С гей-
люсситом, нортупитом и др. в глине соляного м-ния. 
Г Е Л Ь М Г О Л Ь Ц А К О Л Ь Ц А — два круговых контура элект
рического тока одинакового диаметра, расположенных па
раллельно на расстоянии радиуса, с центрами на общей оси. 
Особенностью Г. к. является однородность магнитного по-
ля в центральной их части, равного (в эрстедах) 0,89918 — 
где I — сила тока (в амперах); W — количество витков; 
R — радиус колец. Г. к. применяются в практике магнитных 
измерений как источник однородного магнитного поля. 
Г Е Л Ь С И Н К И Т ( Х Е Л Ь С И Н К И Т ) [по г. Хельсинки] — 
гранитоидная п. с эпидотом (до 30%) и альбитизированным 
плагиоклазом (около 60%), образовавшаяся в результате 
изменения гранодиорита или кварцевого диорита в условиях 
эпидот-амфиболитовой фации. Некоторые геологи (Эскола, 
Барт, Сундиус) придерживались представления 6 возмож
ности кристаллизации гельсинкитовых м-лов (эпидота, аль
бита) непосредственно из магмы и на этом основании выде
лили особую гельсинкитовую фацию, для которой характер
но присутствие большого количества воды и сильное давле
ние. Позднее было доказано, что образование эпидота и 
альбита в Г. связано с гидротерм, автометам, деанортити-
зацией плагиоклаза и альбитизацией калиевого полевого 
шпата. Неравномерное проявление альбитизации и эпидо-
тизации привело к тому, что Г. слагают участки среди неиз
мененных гранитов, что противоречит первоначальным пред
ставлениям о гельсинкитовой фации Эскола (Судовиков, 
1964). 
Г Е Л Ь Т О Р И Т — м-л, T h S i 0 4 -иН 2 0 . Рентгеноаморфен. Ок
руглые и неправильной формы выделения. После прокали
вания дает рентгенограмму торита. Бесцветен, полупрозра
чен, опалесцирует. Уд. в. 3,2. п = 1,58. В пегматитах.Изу
чен слабо. 
Г Е Л Ь Ц И Р К О Н — м-л, Zr[S i0 4 - n H 2 0 ] , коллоид, разнов. 
циркона. Псевдоморфозы по катаплеиту; эндогенный в изме
ненных фосфоритах. 
Г Е М А Т И Т [сира (гэма), род, пад.; alutrcog (гэматос) — 
кровь] — м-л, а - F e 2 0 3 . Примеси Ti, Si, F e 2 + , M g , H 2 0 . 
Si и Ti часто в виде механических примесей халцедона, ру
тила или ильменита. Триг. К-лы пластинчатые, ромбоэдри
ческие, редко призм, и скаленоэдрические. Дв. по {0001} 
и {1011} обычно полисинтетические. Сп. отсутствует, отдель
ность по {0001} и {1011}. Агр.: листоватые — железная слюд-
ка, железная роза; зернистые — железный блеск, спекуля-
рит; чешуйчатые и жирные на ощупь — железная сметана; 
плотные скрытокристаллические — красный железняк; на
тёчные, почковидные -— красная стеклянная голова, кро-
вовик; земл., оолитовые и др. Черный, стально-серый. Земл. 
разности матово- до ярко-красных. Черта вишнево-красная 
или красновато-коричневая. Бл. полуметал., алмазный. 
Тв. 5—6. Уд. в. 5,256. М-ния: 1) метаморфогенные, связан
ные с железистыми кварцитами и роговиками, асе. с магне
титом, сидеритом и др.; 2) высокотемпературные гидротерм, 
с магнетитом, хлоритом, кальцитом; 3) среднетемпературные 
гидротерм, с сидеритом, баритом; 4) скарновые с силикатами 
Са и Fe, магнетитом, скаполитом; 5) м-ния латеритного вы
ветривания разл. г. п., богатых Fe. Часто руды сложены 
мартитом. В железных шляпах м-ний Fe. Небольшие ко
личества Г. встречаются в изв. п., пегматитах, в апатит-маг-
нетитовых рудах, в продуктах вулк. возгонов, в морских 
осад, м-ниях Fe, в солях, яшмах, в разл. осад, и метамор
физованных осад. п. В з. окисл. устойчив. Важнейшая руда 
Fe. Разнов.: титано-, алюмо- и гидрогематит. 
Г Е М А Т О Л И Т — м-л, (Мп, Mg, Fe) 5 [(OH) 7 | A s 0 4 ] . Триг. 
Габ. толстотаблитчатый или ромбоэдрический. Сп. сов. по 
{0001}. Буро-гранатово-красный до черного. Бл. стеклянный 
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перламутровый. Тв. 3,5, Уд. в. 3,42. В м-ниях Мп и тонких 
прожилках в кристаллическом известняке. Син.: диадель-
фит. 
Г Е М А Т О С Т И Б И Т — м-л, 8(Mn,Fe)0 -Sb 2S 5(?). Ромб. Сп. 
сов. Агр. зернистые, пластинчатые. Черный. Черта корич
невая. Тв. 5. Гидротерм., асе. с тефроитом, якобситом, ба
ритом и др. Разнов. манганостибит. Редок. 
Г Е М А Т О Ф А Н И Т — м-л, 4РЬО Pb(Cl,OH) 2 - 2Fe 2 0 3 . Тетр. 
Габ. таблитчатый. Сп. в сов. по {001}. Агр. пластинчатые. 
Темный красно-бурый. Бл. полуметал. Тв. 2—3. Уд. в. 7,7. 
В з. окисл. полиметал. м-ний. 
Г Е М А Ф И Б Р И Т [fiber — волокно] — м-л, Мп 3 [ (ОН) 3 | 
A s 0 4 ] - H 2 0 . Ромб. Габ. призм. Сп. сов. по {010}. Агр.: ра-
диальноволокн., сферические. Буровато-красный. Тв. 3. 
Уд. в. 3,65. Асе. с вторичными окислами Мп. 
Г Е М Е Р А ( Х Е М Е Р А ) , Buckman, 1893—1898,—интервал 
времени расцвета определенного (единственного; выбран
ного) вида животных или растений. 
Г Е М И [flui (геми) —• полу, половина] — приставка к назв. 
структур, обозначающая «полу», напр., гемикристалличе-
ская — то же, что полукристаллическая. Син.: семи. 
Г Е М И А Н Т И К Л И Н А Л Ь — см. Структурный нос, 
Г Е М И Г Е Д Р И Т — м-л, ZnPb 3 (Cr0 4 ) 3 F40 . Трикл. Оранже
вый до черного. Тв. ~ 3. Уд. в. 6,32. В з. окисл. свинцово-
серебряного м-ния, асе. с церусситом, феникохроитом, вел-
лимитом. 
Г Е М И Д И А Т Р Е М А ( П О Л У Д И А Т Р Е М А ) , Lachmann, 
1909 — магм, столб, не достигший поверхности, искривляю
щий кверху слои боковых вмещающих п. и сводообразно 
поднимающий покрывающие слои. 
Г Е М И М О Р Ф И Т — м-л, син. каламина. 
Г Е М И М О Р Ф И Я ( Г Е М И М О Р Ф И З М ) — частный слу
чай гемиэдрии при наличии полярных направлений, концы 
которых не связаны элементами симметрии. 
Г Е М И О Р Т О М А Г М А Т И Т Ы (Szadecky-Kavdoss, I960) — 
генетическая гр. г. п., формирующихся в интервале 1000— 
400 °С в условиях подвижного поведения щелочей и значи
тельных содер. полулетучих компонентов как в результате 
кристаллизации глубинной ортомагмы, контаминированной 
щелочными силикатными растворами сиалических зон, так 
частично и за счет твердых г. п. Главными представителями 
Г. являются граниты и щелочные г. п. 
Г Е М И П Е Л А Г И Ч Е С К И Е О Т Л О Ж Е Н И Я — см. Отложе
ния гемипелагические. 
Г Е М И Ц Е Л Л Ю Л О З Ы — углеводы, относящиеся к полиса
харидам менее сложного состава, чем крахмал и целлюлоза; 
входят в состав опорных тканей растений. 
Г Е М И Э Д Р И Я — понятие, объединяющее виды симмет
рии, общие формы которых имеют половинное число граней 
по сравнению с числом граней общей формы при полном 
развитии — голоэдрии соответствующей сингонии. 
Г Е Н Е А Л О Г И Ч Е С К О Е Д Р Е В О — син. термина родослов
ное древо. 
Г Е Н Е З И С [ y e v E c u g (генезис) — происхождение] — в гео
логии происхождение каких-либо геол. образований: г. п., 
м-ний полезных ископаемых и др., возникших в определен
ных условиях при воздействии геол. процессов. Выявление 
Г. имеет основное значение для понимания природы геол. 
образований, для правильного направления поисков полез
ных ископаемых, для разработки общих теорий геол. про
цессов, напр., рудообразования и др. (см. Генезис рудных 
месторождений). 
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 И — происхож
дение рудных м-ний. Одна из главных проблем, решаемых 
наукой о полезных ископаемых; первая специальная работа, 
посвященная Г. р. м., принадлежит Пошепному (Posepny, 
1893). В СССР издан под редакцией В. И. Смирнова (1968) 
коллективный труд «Генезис эндогенных рудных м-ний», 
содер. обширные сведения по проблеме. В 1964 г. на XXII 
сессии МГК создана Международная ассоциация по Г. р. м. 
(International Association on the Genesis of Ore Deposits — 
JAGOD), ставящая своей целью объединение и корреляцию 
усилий геологов разных стран в изучении проблемы. Источ
ник рудного вещества, физико-хим. и геол. условия его ми
грации и концентрации, синхронность или асинхронность 
формирования м-ний и вмещающих п.— вот самый общий 
и отнюдь не полный перечень основных вопросов, решаемых 
при исследовании Г. р. м. Выяснение их позволяет отнести 
м-ние к определенной гр. или типу генетической классифика
ции и тем самым подойти к правильной оценке практической 

значимости м-ния. Трудностью решения генетических вопро
сов объясняется дискуссионный характер многих построе
ний. Прогресс некоторых новых методов исследования (изо
топный анализ, экспериментальное моделирование, геотер
мометрия и др.) приближает геологов к более точным реше
ниям этой проблемы. Напр., Лавринг (Lovering, 1963) пола
гает, что, применяя разл. виды изотопного анализа (вместе 
с др. методами) можно выделить, наряду с син- и эпиге
нетическими м-ниями также диплогенетические м-ния, часть 
компонентов которых привнесена, а др. (напр. S, Fe) имеет 
чисто сингенетическое происхождение. В. И. Бергер. 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я С О В О К У П Н О С Т Ь — заданное множе
ство, конечное или бесконечное. Любой случайный экспери
мент можно интерпретировать как случайный выбор инди
видуума из бесконечной Г. с. При статистическом изучении 
из Г. с , характеризуемой функцией распределения вероят
ностей, рассматривают выборку (выборочный метод). Изу
чение Г. с. при решении геол. задач сводится к нахождению 
оценок характеристик исследуемой Г. с , при этом если 
свойства Г. с. заданы объектом исследования (например, 
рудное тело), точность найденных оценок зависит в основном 
от числа наблюдений; если решается задача генетического 
типа, когда сам вид Г. с. часто гипотетичен, то нахождение 
этих оценок сильно осложняется. 
Г Е Н Е Р А Ц И И М И Н Е Р А Л О В — в минер, образованиях 
сложного состава, формирующихся в течение длительного 
и сложного процесса выделяются м-лы или гр. м-лов, обра
зующиеся в разные стадии процесса. Одни и те же м-лы разл. 
генераций отличаются составом и формой. По наличию 
в минер, образовании нескольких Г. м. судят о геол. и фи
зико-хим. эволюциях минерагенных процессов. 
Г Е Н Е Р А Ц И И С О С Т А В Н Ы Х Ч А С Т Е Й Г О Р Н Ы Х П О 
Р О Д — последовательные фазы кристаллизации некоторых 
составных частей п., напр., вкрапленников и основной мас
сы. Обычно выделяют две генерации у порфировых п., что 
соответствует интрателлурической и эффузивной фазе кри
сталлизации. 
Г Е Н Е Р А Ц И И Т Р Е Щ И Н (относительный возраст) — выде
ляются по их взаимопересечению и составу выполняющего 
вещества. По степени заполнения различаются выполненные, 
частично выполненные и открытые; по составу заполнения — 
минер., битумные и смешанные (битум и минер, вещество). 
По последовательности взаимопересечения часто наиболее 
ранними Г. т. являются минеральные, самыми поздними — 
битумные и открытые трещины. В зависимости от конкрет
ных геол. условий указанная последовательность генераций 
трещин может быть сужена или расширена (Смехов и др., 
1962). 
Г Е Н Е Р А Ц И Я Р Е Л Ь Е Ф А [generatio — рождение, поколе
ние] — комплекс форм рельефа разного происхождения, 
возникших одновременно, в один и тот же этап развития 
рельефа образующих как бы одно поколение. Древние Г. р. 
представлены обычно сильно разрушенными разрозненными 
реликтовыми формами. 
Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — определяющий происхождение, обус
ловленный происхождением. 
Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й Т И П — по А. П. Павлову (1888, 1898), 
совокупность отл., образовавшихся в результате работы 
определенных геол. агентов (см. Шанцер, 1966). Разл. авто
ры сейчас определяют и используют это понятие неодно
значно. В качестве примера Г. т., четко противопоставляемых 
друг другу А. П. Павловым, можно назвать речной аллю
вий и делювий. Г. т., по Павлову, понятие более широкое, 
чем фация. Вместе с тем существует понятие более узкое — 
литогенетический тип (Жемчужников и др.). См. Тип пород 
литогенетический. В принципе каждый из Г. т. Павлова 
представляет собой комплекс разных литогенетических ти
пов осадков и литологически разнородных г. п., иногда 
весьма пестрый и сложно построенный и обычно соответст
вующий гр. фаций, т. е. генетический тип отл.— это катего
рия, объединяющая комплексы осад, образований, в целом 
родственных друг другу по общим законам строения и исто
рии формирования. Сущность понятия Г. т. Шанцер (1966) 
охарактеризовал следующим образом: «В разные генетиче
ские типы объединяются отл., играющие качественно разл. 
роль в строении и истории формирования осад, покрова 
суши и генетически связанные с такими исторически обус
ловленными естественными сочетаниями процессов вывет
ривания, денудации и осадконакопления, которые оставля
ют свои особые, четко распознаваемые черты в эволюции 
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рельефа и преобразовании лика земной поверхности». За 
последние годы изучены и систематизированы генетиче
ские типы континентальных отложений (Шанцер, 1966), 
угленосных отл.— генетические типы или генетические комп
лексы (Тимофеев, 1968). В последнее время В. Т. Фроловым 
(1968) предложена классификация генетических типов 
морских отложений. Н. В. Логвиненко, В. И. Марченко. 
Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й 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 — по Шанцеру, это отл., образующиеся в резуль
тате проявления одной или нескольких динамически своеоб
разных форм денудации, транспортировки и аккумуляции 
продуктов разрушения г. п. Различают простые Г. т. к. о., 
возникающие в результате проявления одного процесса 
(гравитационное обрушение склонов, склоновый смыв дож
девыми и талыми снеговыми водами, работа рек, деятель
ность глетчерного льда, ветра и др.) и сложные, образую
щиеся под воздействием двух или более процессов денуда
ции, транспортировки и накопления (гравитационного 
перемещения материала и склонового смыва, работы рек 
и склонового смыва, склонового смыва и солифлюкции и 
и др.). К простым Г. т. к. о. относятся: коллювий, делювий, 
аллювий, морена, эоловые отл. и др., к сложным — делю-
виально-коллювиальные, делювиально-аллювиальные, де-
лювиально-солифлюкционные и др. типы отл. Диагностиче
ские признаки Г. т. к. о. включают в первую очередь законо
мерности чередования разл. литологически отл., фациальные 
изменения и их залегание, а также причинно-следственные 
и пространственные связи с характерными процессами пре
образования и формами рельефа. По Шанцеру (1966), гене
тические типы объединяются в парагенетические гр. и подгр. 
и парагенетические ряды. 

Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й Т И П М О Р С К И Х О Т Л О Ж Е Н И Й — 
см. Тип морских отложений генетический. 
Г Е Н О Й Ш И — своеобразные образования — псевдоморфо
зы кальцита по гейлюсситу; иногда они заключены в кон
креции. 
Г Е Н О Т И П — 1. В зоологии совокупность наследственных 
задатков организма, полная характеристика его зародыше
вой плазмы. В палеонтологии термин Г. как отражающий ти
пичный вид рода употреблять не рекомендуется. Введен 
в употребление термин типовой вид. 2. В кристаллографии 
(Ниггли, 1940) внутренняя структура, рассматриваемая 
с соответствующим ей внешним образом к-ла (фенотип) 
в качестве единого понятия. 3. Генотип (генотипное м-ние), 
по Сатпаеву (1958),— м-ние, в котором наиболее ярко отра
жены типичные черты какой-либо самостоятельно выделен
ной металлогенической (рудной, по общепринятой термино
логии) форм. В этом смысле—изл. термин. 
Г Е Н Т Г Е Л Ь В И Н — м-л гр. гельвина, Zn 8 [S 2 | (BeS i0 4 ) 6 ] . 
Примесь F e 2 + , Мп. В гранитах и их пегматитах в асе. с топа
зом, фенакитом; в щелочных гранитах и сиенитовых пегма
титах в асе. с бериллом. Редкий. 
Г Е Н Т И Т — 1. М-л, Ni-содер. гимнит. 2. Смесь 20% пиме-
лита и 80% №-содер. серпентинового м-ла. 
Г Е О А Н Т И К Л И Н А Л Ь [уесо (гео) — земля] — 1. Обширные 
участки в пределах геосинклинальных обл. (систем), испы
тывающие в течение длительного времени абс. или относи
тельное поднятие. Различаются: Г. внутренние и Г. перифе
рические. Г. внутренние (см. Интерниды, Поднятие эвгео-
антиклиналъное): а) поднятия или фрагменты поднятий, 
унаследованные от более ранних геотект. циклов (Г. унас
ледованная, Хаин, 1954); б) внутренние зоны геосинкли
нальных систем, приобретающие послеинверсионную устой
чивость в данном цикле (Г. новообразованная, Хаин, 1954); 
они характеризуются сокращенной мощн. осадков, переры
вами и несогласиями, слабым метаморфизмом, специфиче
ским вулканизмом (андезито-дациты, липариты) и интру
зиями преимущественно кислых магм. Г. периферические— 
участки краевых поднятий геосинклинальных систем (см. 
Бордерлэнд, Кордильера, Миогеоантиклиналь). Среди них 
Муратов (1948) выделяет: Г. первого типа, сформировав
шиеся путем объединения нескольких меньших Г., разде
ленных прогибами и Г. второго типа, образующиеся за счет 
распадения более крупных геоантиклинальных структур и 
расчленения их вновь формирующимися геосинклиналями. 
2. Структура, противопоставленная геосинклинали, как это 
предусматривалось автором термина — Дана (Dana, 1873). 
В этом случае к Г. иногда относят антеклизу и своды плат
форменных обл. (напр., свод Цинциннати), срединные мас
сивы и орогенные пояса на материках и срединные океани

ческие хребты в океанах. Большинство исследователей в на
стоящее время придерживается первого толкования. 
Л. И. Красный. 
Г Е О Б И О З — весь орг. мир, населявший сушу. 
Г Е О Б Л О К — глыбовые элементы тектоносферы, характе
ризующие специфическую ее делимость на крупные (общей 
площадью 1—5 млн. км 2) структуры, обладающие характер
ными чертами литогенеза, магматизма и метаморфизма 
(Красный, 1967). Г. сопоставляются с выделенными геофи
зиками (Косминская, 1966, Деменицкая, 1967) коро-мантий-
ными блоками. Предполагается, что формирование первич
ных блоков земной коры относится к предгеол. периоду 
истории Земли — 4500—3500 млн. лет (Тугаринов, Войтке-
вич, 1966). Различаются Г. с анастабильным тект. режимом 
(Г. «высокого стояния») — Алдано-Становой, Балтийский 
и др. Г., с катастабильным режимом (Г. «низкого стояния»)— 
Яно-Колымский Г. в палеозое и мезозое и с мобильным ре
жимом — Казахстанский, Амурский, Охотский и др. Г. 
В пределах Г. обычно различаются две-три геосинклиналь
ные складчатые системы, имеющие близкие условия зало
жения и развития, а также срединные массивы ранней кон
солидации. Для соседних геосинклинальных (складчатых) 
систем одного Г. начало и завершение главных тект. процес
сов сдвинуто на один-два периода, реже на одну-две эпохи. 
Л. И. Красный. 

Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я , Вассоевич, 1940, 1966; Драгунов, 1966,— 
историко-геол. комплекс отл. мощностью п-10 — га-103 м, 
отвечающий свите или чаще ряду свит, характеризующийся 
общностью состава, строения и распространения, сформи
ровавшийся в определенных палеогеографических условиях, 
на определенном этапе развития конкретной геотект. обл. 
(зоны) со свойственным ей тект. режимом и климатом. 
Границы Г. могут быть скользящими во времени; разл. 
типы Г. могут повторяться в отл. разного возраста. Класси
фикация Г. осуществляется прежде всего по геотект. при
знаку, а затем по климатическим условиям. Наименования 
Г. принимаются либо из числа исторически сложившихся — 
флишевая, молассовая (Вассоевич), либо как производные от 
наименования стадии геотект. (геоисторического) этапа, до
полненного указанием геотект. зоны, в которой Г. сформи
ровалась, — трансгрессивная, инундационная, регрессив
ная и эмерсивная Г. древних или молодых платформ, мио-
геосинклиналей и др. (Драгунов). Термин Г. не получил 
пока широкого распространения и вместо него обычно при
меняют термин форм. Использование термина Г., по мнению 
его автора, существенно способствовало бы улучшению поня
тийной базы и терминологии в учении о геол. форм. 
Н. Б. Вассоевич. 
Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я И Н У Н Д А Ц И О Н Н А Я , Драгунов, 1965, 
1966 — геогенерация, накопление которой происходило 
в стадию инундации (общего погружения — затопления) 
геоисторического этапа; слагается п. накапливавшимися 
в обстановке максимальной нивелировки тект. движений 
и наибольшего выравнивания рельефа в пределах основных 
геотект. обл. и зон. На платформах и в геосинклиналях Г. и. 
обычно представлены разл. карбонатными форм. 
Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я Р Е Г Р Е С С И В Н А Я , Драгунов, 1965, 
1966,— геогенерация, накопление которой происходило 
в регрессивную стадию геоисторического этапа; слагается 
п., накапливавшимися в обстановке разобщающихся (вслед
ствие нарастания тект. дифференциации) участков ранее 
(в инундационную стадию)— единого басе, осадконакопле
ния в пределах основных геотект. обл. или зон. Примерами 
Г. р. являются форм, терригенная верхняя и форм, нижне-
молассовая. 
Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я Р Е Г Р Е С С И В Н А Я В Н Е Ш Н И Х И К Р А Е 
В Ы Х П Р О Г И Б О В — син. термина формация нижнемолас-
совая (шлировая). 
Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я Р Е Г Р Е С С И В Н А Я М И О Г Е О С И Н К Л И -
Н А Л Е Й — см. Формация (геогенерация) терригенная верх-

Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я Р Е Г Р Е С С И В Н А Я П Л А Т Ф О Р М — син. 
термина формация (геогенерация) терригенная верхняя. 
Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я Т Р А Н С Г Р Е С С И В Н А Я , Драгунов, 1965, 
1966 — геогенерация, накопление которой происходило 
в трансгрессивную стадию геоисторического этапа; слагается 
п., накапливавшимися в обстановке общего погружения гео
тект. зоны или обл. К трансгрессивной геогенерации плат
форм относится форм, нижняя терригенная во внешних про-
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гибах геосинклиналей и в передовых прогибах платформ — 
форм, аспидная и их более мелкие подразделения. 
Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я Т Р А Н С Г Р Е С С И В Н А Я П Л А Т Ф О Р М — 
син. термина формация (геогенерация) терригенная ниж-

Г Е О Г Е Н Е Р А Ц И Я Э М Е Р С И В Н А Я , Драгунов, 1966,— 
геогенерация, накопление которой происходило в эмерсив-
ную стадию (общего поднятия) геоисторического этапа; сла
гается п., накапливавшимися в обстановке весьма значи
тельного расчленения рельефа основных геотект. обл. или 
зон, интенсивной тект. активности и резкого роста градиен
тов тект. движений. К Г. э. подвижных зон могут быть отне
сены разл. верхнемолассовые форм. 
Г Е О Г Н О З И Я [yvcoaig (гносис) — познание] — термин, 
введенный в 1780 г. нем. геологом А. Г. Вернером вместо 
термина «геология». Г. ограничивалась узкими рамками 
эмпирического описания г. п., в то время как геология 
оформлялась как наука об истории Земли и земной коры. 
В течение первой половины XIX в. термин «Г.» употреблялся 
в геол. лит. наряду с термином «Геология». С середины 
XIX в. термин «Г.» постепенно выходит из употребления и 
ныне не употребляется. 
Г Е О Г Р А Ф И Я Ф И З И Ч Е С К А Я — 1. В широком смысле 
система физико-географических наук; каждая из которых 
изучает отдельный компонент географической оболочки, т. е. 
геология, геоморфология, климатология, почвоведение, био
география, гидрогеология, океанология и др.— географиче
скую оболочку в целом. 2. В узком смысле собственно физ. 
география (или комплексная физ. география) изучает при
родные географические комплексы (геокомплексы), состоит 
из общего землеведения (изучает географическую оболочку 
как целостную материальную систему, общие географические 
закономерности, ей свойственные) и ландшафтоведения, 
которое изучает территориальную физико-географическую 
дифференциацию, т. е. происхождение, развитие, строение 
и размещение ландшафтов. 
Г Е О Д Е З И Я [yecooaaicc (геодэсиа) — землемерие] — наука 
о методах определения фигуры и размеров Земли, изобра
жения земной поверхности на планах и картах. 
Г Е О Д И Н А М И К А — наука о процессах, протекающих в си
стеме «Земля», и о силовых (энергетических) полях, прояв
ляющихся в этих процессах. В соответствии с естественным 
структурным разделением системы «Земля» на геосферы 
в составе геодинамики выделяются: динамика ядра, дина
мика мантии, динамика литосферы, динамика гидросферы, 
динамика атмосферы и динамика околоземного космическо
го пространства. Динамика трех внутренних геосфер объе
диняется во внутреннюю, трех внешних — во внешнюю. 
Внутренняя Г. целиком относится к обл. динамической гео
логии. Внешняя Г. относится к динамической геологии толь
ко в той мере, в которой процессы, протекающие во внеш
них геосферах, воздействуют на литосферу или др. внут
ренние геосферы. Динамика гидросферы соответствует обл. 
интересов океанологии, лимнологии и гидрологии, динамика 
атмосферы — метеорологии. Динамика околоземного кос
мического пространства в настоящее время интенсивно ис
следуется в рамках программы исследований Космоса. 
Помимо перечисленных выше крупных разделов Г., в ее 
составе может рассматриваться динамика любой части си
стемы «Земля», выделенной по какому-либо существенному 
признаку (динамика биосферы, динамика рифтовых зон 
и т. п.), а также динамика отдельных разнов. естественных 
процессов (динамика гидротерм, процессов, динамика гроз 
и т. п.). Сочетания пространственных и предметных огра
ничений позволяют разнообразно локализовать частные за
дачи Г. (динамика землетрясений Тихоокеанского подвиж
ного пояса, динамика муссонов Ю.-В. Азии, динамика гид
ротерм, процесса Дарасунского м-ния и т. п.). Л. М. Плот
ников. 

Г Е О И Д — геометрически сложная поверхность равных 
значений потенциала силы тяжести, совпадающая с невоз
мущенной поверхностью Мирового океана и продолженная 
над континентами. Г. определяет фигуру Земли, он сущест
венно отличается от физ. поверхности Земли, на которой так 
резко выдержаны горы и морские басе. Положение Г. нахо
дят в каждом месте самостоятельно из астрономо-геодезиче-
ских и гравиметрических данных и наблюдений за движе
нием искусственных спутников Земли. 

Г Е О И З О Б А Т А — линия равных глубин от земной поверх
ности до определенного горизонта водоема, изображаемая 
на карте или плане. 
Г Е О И З О Т Е Р М А — линия, соединяющая на карте (или на 
разрезе) точки с одинаковыми температурами в толще зем
ной коры. 
Т Е О К Р А Т И Ч Е С К О Е 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 — см. Перемещение береговой линии. 
Г Е О К Р И О Л О Г И Я ( М Е Р З Л О Т О В Е Д Е Н И Е ) [ириос. (кри-
ос) — холод, лед; Хоуос, (логос) — учение] — наука о зако
номерностях развития, распространения, особенностях строе
ния, состава промерзающих, мерзлых и протаивающих 
почв и г. п., происходящих в них физ. процессах (мигра
ция влаги, льдообразование и др.) и явлений под влиянием 
промерзания и протаивания, о методах исследований, исто
рии возникновения, об условиях производственной деятель
ности людей в обл. распространения сезонномерзлых и мно-
голетнемерзлых г. п. Г. создана трудами преимущественно 
советских исследователей, первоначально как учение о веч
ной мерзлоте. В настоящее время Г.— учение о подземном 
оледенении и всех видах мерзлых г. п., возникающих в разл. 
географических зонах: кратковременномерзлых, сезонно-
мерзлых, многолетнемерзлых (вечномерзлых). Г. близко 
примыкает, с одной стороны, к геолого-географическим нау
кам, поскольку мерзлые п.формируются в земной коре, а, 
с другой — к инженерно-техническим наукам, характеризуя 
особенности производства работ на мерзлых грунтах и др. 
факторы. Значение Г. для народного хозяйства определяет
ся необходимостью решения комплекса практических воп
росов в связи с освоением новых территорий, поисками по
лезных ископаемых, особенно россыпных, строительством 
в р-нах с мерзлыми г. п., картированием территории в ряде 
др. случаев. Основными разделами науки являются: обще
теоретический, теплофиз., региональный и производственно-
прикладной; агробиологический — в стадии развития. Г. 
в зарубежной научной лит. часто называется криопедологией 
(Kryopedologia). С. П. Качирин. 
Г Е О К Р О Н И Т — м-л, Pb 3 (Sb,As) 2 S 8 . Мон. К-лы таблитча
тые. Дв. по {101} очень характерны. Сп,. несов. по {001}. 
Агр. зернистые или земл. Цвет и черта свинцово-серые до 
синевато-серых. Бл. метал. Тв. 2,5. Уд. в. 6,4. В гидротерм., 
обычно свинцово-цинковых м-ниях с сульфосолями РЬ. 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т О Г Р А Ф И Я — ветвь картогра
фической науки, разрабатывающая методы составления 
карт разл. геол. содер.— собственно геол. карт, карт чет
вертичных отл. геоморфологических, гидрогеол., геофиз., 
геохим., литолого-петрографических, литолого-фациальных, 
палеогеографических, тект., полезных ископаемых, метал-
логенических и др. 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р Е Д П О С Ы Л К И Л О К А Л И З А Ц И И 
О Р У Д Е Н Е Н И Я — син. термина факторы рудоконтроли-
рующие. 
Г Е О Л О Г И Я — наука о строении Земли, ее происхождении 
и развитии, основанная на изучении г. п. и земной коры в це
лом всеми доступными методами с привлечением данных 
астрономии, астрофизики, физики, химии, биологии и др. 
наук.Т. долгое время смешивалась с др. отраслями знаний. 
Еще в XVIII в. на Г. смотрели как на отдел минералогии 
или физ. географии; считали задачей этой науки разъясне
ние вопроса о происхождении Земли. Г. как наука в пони
мании, близком к совр., оформилась в конце XVIII в., когда 
разрозненный запас геол. сведений был систематизирован 
в России •— М. Ломоносовым, в Германии — А. Вернером, 
во Франции — Кювье и А. Броньяром, в Англии — У. Сми
том, в Шотландии — Д. Геттоном. Современная Г. делится 
на ряд взаимосвязанных отраслей, используемых при опи
сании и исследовании Земли; динамическую Г., историче
скую Г., геотектонику, петрологию, литологию, минерало
гию, кристаллографию, Г. полезных ископаемых, гидрогео
логию, региональную Г. и др. 

Каждая из названных отраслей Г. может быть подразде
лена на самостоятельные дисциплины. Так, напр., из раз
дела динамической Г., изучающей геол. процессы, выделены: 
вулканология, изучающая явления вулканизма; сейсмоло
гия, изучающая геол. условия землетрясений; геоморфоло
гия и др. Г. полезных ископаемых подразделяют на Г. руд
ных и Г. нерудных полезных ископаемых. Раздел Г. полез
ных ископаемых, характеризующий геол. закономерности 
размещения в пространстве и во времени рудных м-ний, 
в последнее десятилетие развился в самостоятельную от-
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расль знаний, получившую название «металлогения». Г. не
рудных полезных ископаемых включает Г. нефти и газа и 
Г. ископаемых углей и горючих сланцев, объединяемых в Г. 
горючих ископаемых (см. Каустобиолиты), а также Г. 
солей, Г. строительных материалов и др. Одновременно Г. 
включает ряд крупных разделов, являющихся самостоятель
ными отраслями, разделяющимися, в свою очередь, на но
вые научные направления. Г. в связи с астрономией породи
ла космогонию — науку об образовании и развитии небесных 
тел, в т. ч. и нашей Земли как планеты. Наука о воздейст
вии внешних астрономических факторов на развитие зем
ной коры получила назв. астрогеологии. Г. и химия дали гео
химию, а Г. и физика — геофизику. Ввиду своеобразия 
применяемых методов исследований выделено в особую дис
циплину изучение новейших четвертичных или антропоге-
новых отл., называемое не совсем правильно «Четвертичной 
геологией». В последнее десятилетие все больше внимания 
уделяется Г. морского дна или морской Г., которая занима
ется изучением материковых шельфов, склонов, каньонов 
и ложа океана. Эти исследования приобретают большое зна
чение в связи с тем, что подводное П р о с т р а н с т в о составляет 
3U поверхности Земли и содер. колоссальные запасы нефти, 
марганца, железа и др. полезных ископаемых, которые чрез
вычайно интенсивно извлекаются на суше. На океанском 
дне тоньше всего слой земной коры, и именно отсюда про
ектируется проникновение во внутренние подкоровые обо
лочки и мантию. Не будет преувеличением сказать, что бли
жайшее десятилетие, наряду с проникновением в космос, 
станет временем активного вторжения человека в Мировой 
океан. 

Преобладающая часть конкретных вопросов, решаемых 
в настоящее время Г., относится к поверхностным частям 
планеты, ограниченным глубинами 10—15 км. Это обуслов
лено глубиной среза в складчатых обл. и совр. техническими 
возможностями разведки и добычи полезных ископаемых. 
С целью изучения глубоких недр Земли ставится вопрос 
о необходимости создания объединенной науки о Земле, 
в которой слились бы геол., геофиз. и геохим. методы (см. 
Геономия). Как отрасли Г., имеющие прикладное значение, 
различают: экономическую Г., нефтяную, рудничную, про
мысловую, инженерную, военную и др. Термин Г. применя
ется также для обозначения геол. строения какой-либо стра
ны или определенного крупного участка земной поверх
ности. С достижением поверхности Луны автоматическими 
космическими станциями и первыми посещениями Луны 
человеком начала оформляться новая геол. отрасль — лун
ная Г., которую следует называть «Селенологией». См. также 
Изучение геологии Земли из космоса. Д. П. Авров. 
Г Е О Л О Г И Я А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я — см. Математиче
ская геология. 
Г Е О Л О Г И Я Д И Н А М И Ч Е С К А Я — раздел геологии, изу
чающий процессы, происходящие на поверхности Земли 
и в ее недрах. Процессы на поверхности Земли влекут за 
собой как разрушение г. п., так и их образование, изменение 
состава и строения, а также преобразование рельефа Земли. 
Эти процессы, изменяющие рельеф Земли, в одних местах 
приводят к расчленению, а в др. к сглаживанию, в целом 
способствуют его нивелированию. Примером таких процес
сов являются: физ. выветривание и хим. разложение г. п., 
разрушение и перенос их текучими водами, воздействие под
земными водами и ледниками и др. Внутренние процессы 
вызываются преобразованиями, происходящими в глубине 
земной коры и в подкоровом веществе Земли. Следствием их 
являются тект. движения и образование изв. п. Примером 
проявления таких процессов служат землетрясения и извер
жения вулканов. Внутренние процессы способствуют созда
нию неровностей на земной поверхности, т. е. действуют 
в направлении, противоположном тому, которое вызывают 
внешние (поверхностные) процессы. Знание хода внешних 
(экзогенных) и внутренних (эндогенных) процессов имеет 
большое практическое значение, так как способствует выяс
нению условий образования, изменения и разрушения м-ний 
полезных ископаемых (в частности образования россыпных 
м-ний). Знание хода развития внешних процессов позво
ляет более эффективно бороться с ростом оврагов, эрозией 
почв, обвалами, оползнями, селевыми потоками и др. Мно
гие авторы в качестве синонима Г. д. употребляют термин 
«геодинамика*, что в настоящее время нецелесообразно 
ввиду необходимости использования этого термина для 
обозначения науки о процессах, протекающих во всей систе-

ме«3емля», включающей помимо твердого тела Земли гидро
сферу, атмосферу и околоземное космическое пространство. 
В таком плане Г. д. представляет собой часть геодинамики, 
охватывающую гл. обр. динамику внутренних геосфер (ядра, 
мантии и литосферы) и обращающуюся к динамике внешних 
геосфер только в той мере, в которой она воздействует на 
динамику литосферы. В той же мере Г. д. учитывает дина
мическое воздействие внеземных космических объектов. 
Син.: геология физическая. Д. П. Авров, Н. М. Плотников. 
Г Е О Л О Г И Я И З О Т О П Н А Я — раздел геохимии, изучаю
щий вариации изотопного состава элементов, которые воз
никают в ходе тех или иных геол. процессов в разл. при
родных образованиях. Поскольку исследование геол. про
цессов на базе вариаций распространенностей радиоактив
ных и радиогенных изотопов занимает большое место в Г. и. 
и представляет самостоятельный интерес, вопросы решае
мые с их помощью объединяются ядерной геологией и ядер
ной геохронологией. Поэтому в настоящее время предметом 
собственно Г. и. является изучение вариаций стабильных 
изотопов, вызываемых фракционированием изотопов, осо
бенно заметных в случае легких элементов, таких, как Н, 
Li, В, С, 0 2 , Si, S и др. Эти исследования имеют фундамен
тальное значение для решения целого ряда геол. задач. 
Напр.: установление генетических связей между разл. геол. 
форм., в том числе между рудными м-ниями и вмещающи
ми п., изучение перемещения вещества в вертикальном и 
горизонтальном направлениях, определение скоростей се
диментации или скоростей эрозионного сноса, перемещения 
ледников или подземных вод, реконструкция палеотемпе-
ратурных условий существования водоемов, осадков и био
генных масс и др. Отдельные вопросы Г.и. изложены в ста
тьях: «Изотопы водорода (В, С, 0 2 и др.) в геологии», «Па-
леотермометрия изотопная» и др. Э. В. Саботович. 
Г Е О Л О Г И Я И Н Ж Е Н Е Р Н А Я — отрасль геологии, изучаю
щая геол. условия и динамику верхних горизонтов земной 
коры в связи с инженерной деятельностью человека. Конеч
ной целью инженерно-геол. исследований является комплекс
ная оценка геол. факторов как природных, так и вызванных 
инженерной деятельностью человека. На основании инже
нерно-геол. исследований определяются наиболее благо
приятные места размещения сооружений, наиболее надеж
ные их конструкции, способы производства работ, а также 
мероприятия по борьбе с геол. процессами, которые могут 
возникнуть в результате воздействия сооружения и повли
ять на его сохранность или нормальную эксплуатацию. По 
данным инженерно-геол. исследований производятся расче
ты: а) величины и сроков сжатия п. в основании сооружения; 
б) устойчивости п. против выпирания из-под фундамента; 
в) устойчивости п. в откосах строительных котлованов, 
карьеров, дорожных выемок, насыпей и каналов; г) устой
чивости плотин против сдвига их под напором воды со сто
роны водохранилищ; д) переработки берегов после создания 
водохранилищ; е) условий устойчивости оснований сооруже
ний при подъеме грунтовых вод; ж) устойчивости сооруже
ний, возводимых на многолетнемерзлых грунтах; з) устой
чивости сооружений, возводимых в сейсмических, закар-
стованных, оползневых и др. р-нах. В. М. Морозов. 
Г Е О Л О Г И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я — раздел геологии, изу
чающий историю и закономерности развития Земли с момен
та образования земной коры до совр. ее состояния. В зада
чи Г. и. входят: установление последовательности образова
ния г, п. во времени; воссоздание физико-географических 
условий формирования осад. г. п.; изучение истории тект. 
движений и развития тект. структур; выяснение истории 
вулканизма и последовательности внедрения интрузий. 
Г. и. опирается в своих исследованиях на данные палеонто
логии, литологии, фациального анализа, петрографии, мине
ралогии, определения абс. возраста, тектоники и др. геол. 
дисциплин. 
Г Е О Л О Г И Я М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я — см. Математиче
ская геология. 
Г Е О Л О Г И Я М О Р С К А Я — наука о составе, строении и ге
ол. истории части Земли, скрытой водами Мирового океа
на. Исследует процессы и последовательность образования 
осадков и п., слагающих поверхность и недра морского дна, 
а также приуроченные к ним полезные ископаемые. Г. м. 
является комплексом крупных разделов всех геол. наук, 
зародившихся при геол. исследованиях на суше и посте
пенно распространившихся в обл. изучения морей и океанов 
(динамическая геология, литология, минералогия, страти-
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графия, палеонтология, историческая геология, геоморфо
логия, тектоника, вулканология, петрология, инженерная 
геология, геология полезных ископаемых и др.). Т. о., 
Г. м.— это обширная часть геологии. При морских геол. 
исследованиях в основном используются методы, принци
пиально близкие или одинаковые с теми, которые приме
няются при геол. исследованиях на суше, но отличающиеся 
характером полевых работ. Прямые геол. наблюдения (за 
исключением водолазных геол. исследований на мелково
дьях) в Г. м. почти невозможны, и основная часть полевых 
работ (в том числе — сбор образцов осадков) ведется с борта 
исследовательского корабля при помощи разл. приборов 
(грунтодобывающих, геофиз. и др.). Перспективны мето
ды бурения океанского и морского. Изучение геол. 
процессов, происходящих в морях и океанах, представляет 
также одну из задач океанологии. Но вопросы геол. строе
ния в истории развития литосферы под морями и океанами 
выходят за рамки океанологии. Это обстоятельство не позво
ляет считать морскую геологию лишь частью океанологии. 
Основной практической задачей Г. м. является изучение 
состава, распространения и условий образования и выявле
ния полезных ископаемых, заключенных в недрах подвод
ных частей континентов (нефть, газ, каменный уголь, же
лезные руды, сера и др.) и связанных с современными и 
тревними осадками и п. морского дна (россыпи морские, 
фосфориты, глауконитовые пески, конкреции железо-мар
ганцевые). Кроме того, в задачи Г. м. входят вопросы обес
печения геол. сведениями гидротехнического строительства 
на морском дне, рыбного промысла, навигации, обороны, 
прогнозирования подводных землетрясений и связанных 
с ними волн цунами и т. д. В. П. Петелин. 

Г Е О Л О Г И Я М О Р Я — у с т . син. термина геология морская. 
Г Е О Л О Г И Я Н Е Ф Т Е П Р О М Ы С Л О В А Я —отрасль науки гео
логия нефти, впервые оформившаяся в СССР, изучает об
ширный круг вопросов разведки и разработки нефтяных и 
газовых м-ний: геол. обслуживание процесса бурения сква
жин, распознавание геол. структуры м-ния, поиски более 
глубоко залегающих продуктивных горизонтов и выбор 
дальнейших направлений разведки, изучение строения неф-
тегазосодержащих коллекторов и их физ. свойств, исследо
вания физико-хим. свойств нефти, газа и воды в пластовых 
условиях, изучение природы пластовой энергии (режимы 
залежей), подсчеты запасов нефти и газа и т.д. В-комплек
се с подземной гидравликой и отраслевой экономикой Г.н. 
составляет базу для проектирования рациональных систем 
разработки конкретных м-ний и залежей, для контроля за 
правильностью эксплуатации скважин и залежей в целом, 
а следовательно, для планирования нефтегазодобычи (Жда
нов, 1962). М.Ф. Двали. 

Г Е О Л О Г И Я Н Е Ф Т И И ГАЗА—прикладная геол. наука об 
условиях распространения в литосфере нефти и газа, поис
ках их промышленных скоплений, подготовке последних к 
разработке с подсчетом запасов в них как на суше, так и на 
акваториях шельфов и континентальных басе. Исторически 
Г. н. и г. возникла более 100 лет тому назад со времени пер
вого промышленного бурения на нефть и на начальном этапе 
накапливала и обобщала опыт поисковых работ; с появле
нием антиклинальной теории Ханта (Hunt, 1961—1965) Г. н. 
и г. стала обогащаться теоретическим положениями. Нефть 
и газ — важнейшие полезные ископаемые — относятся к гр. 
горючих ископаемых — каустобиолитов и в отличие от 
твердых горючих ископаемых (углей, сланцев) характери
зуются исключительной подвижностью в литосфере. Их об
разование, распространение и аккумуляция в промышлен
ные скопления (залежи, м-ния) полностью контролируются 
геол. строением (стратиграфией, литологией, фациями, тек
тоникой, региональной гидрогеологией) и геол. историей ис
следуемой территории. Эффективность практического ис
пользования Г. н. и г. зависит от высокого уровня разработ
ки научной базы геологоразведочных работ на нефть и газ, 
в которую в совр. усложнившихся условиях поисков (повы
шенная степень разработанности недр, растущая средняя 
глубина поисково-разведочного бурения, поиски сложных 
типов ловушек и коллекторов), входят следующие специфи
ческие нефтегеол. проблемы: 1) закономерности пространст-

• венного размещения м-ний и залежей нефти и газа; 2) про
исхождение нефти и газа; 3) формирование их залежей; 
4) методика геологоразведочных работ. М. Ф. Двали. 
if 10 Геологический словарь, т. 1 

Г Е О Л О Г И Я О К Е А Н С К А Я — часть морской геологии, за
нимающаяся изучением геологии совр. океанов и протекаю
щих в них геол. процессов. См. Геология морская. 
Г Е О Л О Г И Я П Л А Н Е Т А Р Н А Я — раздел планетологии (гео
логии планетных тел). Г. п.— направление в геологии, за
нятое изучением планетарных закономерностей и астрономи
ческих факторов развития структуры твердых оболочек 
Земли и изменения формы Земли вследствие изменений 
скорости осевого вращения, положения тела планеты 
относительно оси, гравитационных и физико-хим. измене
ний ее внутренней структуры, размеров и объема в ходе 
геол. времени. Эти планетарные факторы могут обуслов
ливаться как внешними (лунными и солнечными воздейст
виями), так и внутренними причинами, причем основную 
роль среди последних играют процессы, в мантии, являю
щиеся главными двигателями развития литосферы планеты. 
Г Е О Л О Г И Я П О Л Е В А Я — отрасль геологии, изучающая 
и разрабатывающая методику геол. исследований при про
ведении экспедиционных работ (при геол. съемке, тематиче
ских работах и т. д.). 
Г Е О Л О Г И Я П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х — раздел гео
логии, изучающий условия образования и закономерности 
распространения в земной коре м-ний разл. полезных иско
паемых, особенности их строения и связи рудных тел с вме
щающими их п. Основная цель Г. п. и. заключается в созда
нии научной основы прогноза распространения и поисков 
тех или иных полезных ископаемых. Г. п. и. подразделяется 
на геологию рудных (см. Руда) и геологию нерудных полез
ных ископаемых. Раздел Г. п. и., характеризующий геол. за
кономерности размещения в пространстве и во времени руд
ных м-ний, в последние десятилетия развился в самостоя
тельную отрасль знаний, получившую название металло
гения. Геология нерудных полезных ископаемых включает 
геологию нефти и газа, геологию ископаемых углей и горю
чих сланцев, объединяемых в геологию горючих ископаемых 
(см. Каустобиолиты), геологию солей, геологию строитель
ных материалов и др. Самостоятельным разделом Г. п. и. 
является раздел, посвященный изучению подземных вод, 
выделившийся в дисциплину, называемую гидрогеологией. 
Г. п.и. наряду с установлением тех или иных полезных иско
паемых призвана давать оценку экономическому значению 
определенных генетических типов и отдельных м-ний в за
висимости от качества и количества руды, ее технических 
свойств, горнотехнических и др. условий. Д. П. Авров. 
Г Е О Л О Г И Я П Р И И С К О В А Я И Л И Э К С П Л У А Т А Ц И О Н 
Н А Я — методическая система, связанная с всесторонним 
изучением разрабатывающихся россыпей с целью обеспече
ния их наиболее рационального промышленного освоения. 
Охватывает вопросы геол. документации, опробования, 
геол. контроля и специальной документации. 
Г Е О Л О Г И Я П Р И К Л А Д Н А Я — объединяет практические 
отрасли геологии: геологию м-ний полезных ископаемых, 
гидрогеологию, инженерную геологию, нефтепромысловую 
геологию, рудничную геологию и т. д. 

Г Е О Л О Г И Я П Р О М Ы С Л О В А Я — см. Геология рудничная. 
Г Е О Л О Г И Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я — раздел геологии, изу
чающий геол. строение отдельных участков земной коры 
(целых континентов, складчатых систем, платформ или их 
крупных частей). Основными методами ее являются геол. 
съемка, глубокое бурение на слабообнаженных или закры
тых территориях, изучение глубинного строения путем при
менения геофиз. методов (гравиметрии, магнитометрии, 
сейсмометрии). В результате совокупности названных мето
дов составляется геол. карта и разрезы, выясняется история 
геол. развития определенного р-на, устанавливается прост
ранственное положение структурных форм. 
Г Е О Л О Г И Я Р У Д Н И Ч Н А Я —геол. обслуживание рудни
ков в процессе эксплуатации м-ний. Задачи Г. р. могут быть 
объединены в две группы: а) задачи, сводящиеся к всесто
роннему геол. изучению м-ния с целью продлить срок дей
ствия горного предприятия или увеличить его производст
венную мощн. (поиски и разведка новых тел полезных иско
паемых или сброшенных частей м-ния, комплексное исполь
зование полезного ископаемого, борьба с потерями и раз-
убоживанием полезного ископаемого и т. п.); б) всесторон
няя помощь эксплуатации во всех обл., которые касаются 
компетенции геологов, в целях обеспечения выполнения 
производственных планов предприятия и обеспечения безо
пасности работ (эксплуатационная разведка, подготовка 
данных для планирования добычи и участие в планирова- 145 
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нии, наблюдения за качественным составом подготавливае
мого к добыче и добываемого полезного ископаемого, опе
ративный учет запасов, уточнение горнотехнических усло
вий проходки подготовительных и очистных выработок —• 
подземные воды, рудничные газы, пыль, термический ре
жим и др.)- Я- И. Руденко. 
Г Е О Л О Г И Я С Т Р У К Т У Р Н А Я — раздел геотектоники, 
изучающий формы залегания г. п. и тект. нарушения (склад
чатые, разрывные, магматогенные) Земли в целом, также 
разрабатывающий классификацию этих форм в связи 
с закономерным их размещением и сочетанием в земной коре 
на глубину и по площади. Обычно Г. с. занимается струк
турными формами малого и среднего размера, оставляя 
крупные формы геотектонике. Г. с. имеет большое значение 
для поисковых и разведочно-эксплуатационных работ, так 
как залежи большинства полезных ископаемых, напр. уг
ля, нефти, газа, металлов и др., связаны с определенным 
типом структурных форм. Син.: геотектоника морфологи
ческая, геотектоника описательная, тектоника морфоло
гическая. 

Т Е О Л О Г И Я Ф И З И Ч Е С К А Я — син. термина геология 
динамическая. 
Г Е О Л О Г И Я Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я — геол. дисциплина, изу
чающая четвертичный период (систему) Земли. Выделение 
Г. ч. в особую дисциплину обусловлено особенностями объ
екта (длительность 700 тыс. — 1 млн. лет, появление че
ловека, развитие покровных оледенений и др.), методов 
исследований (радиоуглеродный метод, метод анализа лен
точных глин, палинологический метод и др.) и круга решае
мых научных проблем (создание дробных стратиграфиче
ских схем с выделением климато-стратиграфических подраз
делений, и на их основе выяснение истории плейстоценовых 
оледенений и трансгрессий, истории развития человека 
и др.). Г. С. Ганешин. 
Г Е О Л О Г И Я Ш А Х Т Н А Я — геол. обслуживание шахт и 
разрезов в процессе разработки м-ний; решает те же задачи, 
что и геология рудничная. 
Г Е О Л О Г И Я Я Д Е Р Н А Я — см. Ядерная геология. 
Г Е О М А Г М А Т О Г Е Н , Щерба, 1970,— см. Геотектоноген. 
Г Е О М А Г Н Е Т И З М — наука о магнитном поле Земли. 
Г. изучает структуру и изменения во времени магнитного 
поля Земли, происхождение этого поля и способы его изме
рений. Данные Г. используются во многих науках — магни
торазведке, геодезии, палеомагнетизме. Син.: магнетизм 
земной. См. Элементы земного магнетизма. 
Г Е О М Е Р И Д А [цЕрос; (мерос) — доля, часть] — живой 
покров, совокупность организмов Земли. 
Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К А Я С Е Й С М И К А — см. Сейсмика гео
метрическая. 
Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Й О Б Ъ Е М — см. Объем стандарт
ный. 
Г Е О М О Н О К Л И Н А Л Ь — односторонняя (краевая) гео
синклиналь (Клоос). Неопределенный термин, практиче
ски не употребляется. 
Г Е О М О Р Ф О Г Е Н Е З — происхождение форм рельефа зем
ной поверхности в связи с историей их развития. См. Гео
морфология, Классификация рельефа (генетическая). 
Син. морфогенез. 
Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Я — геолого-географическая наука о 
формах земной поверхности (рельефе) и Земли в целом, их 
происхождении, внешнем облике, эволюции и закономерно
стях географического распространения. 'Различают Г.: об
щую, региональную, прикладную, планетарную. 1. Общая 
Г. изучает все многообразие форм рельефа, возникающее 
в результате взаимодействия эндогенных и экзогенных про
цессов, устанавливает методы геоморфологических исследо
ваний и картирования, геоморфологической съемки (зако
номерности развития рельефа — на основании анализа форм 
и коррелятивных им отл. как суши, так и дна морей и океа
нов). Внешние особенности рельефа рассматриваются мор-
фографией, количественная характеристика их учитывается 
морфометрией, получившей особенно в последнее время 
широкое развитие в связи с применением морфометриче-
ского метода при поисках нефти и газа. В последние годы, 
вслед за зарубежными геоморфологами некоторыми иссле
дователями общая Г. разделяется на структурную Г. и кли
матическую Г., что вряд ли может быть оправданным, так 
как только комплексное изучение структурных (эндогенных) 
и климатических (экзогенных) процессов может вскрыть при
чинную связь'рельефообразования. 2. Региональная Г. рас

сматривает вопросы геоморфологического районирования, 
занимается изучением форм рельефа, анализируя их мор
фологию, генезис и возраст и особенности географического 
распространения на какой-либо конкретной территории. Ито
гом регионального исследования является установление 
истории развития рельефа, а также выделение основных ее 
этапов. Путем анализа эволюции рельефа восстанавливается 
и ее палеогеоморфология, т. е. рельеф каждого конкретного 
отрезка времени в прошлом. 3. Прикладная Г. занимается 
решением разл. практических задач, связанных с рельефом 
и рельефообразующими процессами (изучение формирова
ния и поиски россыпей, нефтегазоносных структур, эрозия 
почв, карст, освоение берегов, исследование долин в целях 
их гидротехнического использования и пр. 4. Планетарная 
Г.— или точнее планетология — изучает особенности релье
фа1 Земли в целом как планеты и рельеф планет земной гр. 
В Г. используются методы исследования как геоморфологи
ческие, так и смежных наук — геол., гидрографические, 
биологические, математические и др. См. Род генетический 
геоморфологический. 3. А. Сваричевская. 
Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Я М О Р С К А Я — наука, занимающаяся 
изучением происхождения и развития рельефа дна океанов 
и морей. В отличие от геоморфологии суши Г. м. в значитель
ной степени лишена возможности визуального обследования 
подводного рельефа, за исключением сравнительно неболь
ших участков поверхности дна (микроформ), изучаемых 
исследователем либо непосредственно с помощью аквалангов, 
батискафов, либо путем фотографирования дна и подвод
ного телевидения. Представление о макро- и мезоформах 
подводного рельефа основывается на косвенных данных 
(эхограммах, профилях и др.). Г. м. делится на общую, ре
гиональную и прикладную. Общая Г. м. изучает формы ре
льефа дна независимо от их регионального распределения 
и устанавливает общие закономерности развития подвод
ного рельефа. Региональная Г. м. изучает подводный рельеф 
отдельных частей Мирового океана. Прикладная Г. м. решает 
практические задачи при поисках нефти и россыпных м-ний, 
при проектировании подводных коммуникаций, трубопро
водов (кабелей), при рыбном промысле и т. д. 
Г Е О Н О М И Я — новая отрасль науки о Земле, призванная 
заниматься изучением эндогенных процессов. Для этого Г., 
согласно представлениям Белоусова (1963), должна соеди
нять геол., геофиз. и геохим. методы. Очень важно при этом, 
чтобы геол., явления получили не только.качественную, но 
и количественную оценку. Г. должна опираться как на непо
средственное проникновение в недра Земли .(напр., путем 
сверхглубокого бурения), так и на развитие эксперименталь
ных направлений. Применение термина геономия (и его 
производных) рекомендуется во всех случаях, когда имеет
ся намерение отразить полный комплекс геол., геофиз. и 
геохим. исследований (Bemmelen, 1969). 
Г Е О Р И Ф Т О Г Е Н А Л Ь — зона активного тект. и физико-
хим. преобразования земной коры, вызываемого вторже
нием масс глубинного вещества мантии Земли, развитая 
в осевых частях Срединно-океанских подвижных поясов 
(Срединно-Атлантического и др.). Г. продолжаются в пре
делы рифтов (Красного моря, Аденского залива и др.), 
Характерными чертами Г. океанских обл. является рифтово-
грядовой рельеф, разломы, линейные проявления вулка
низма основного состава, ультраосновные интрузии, регио
нальный зеленокаменный метаморфизм, ничтожная роль 
осадков, увеличение мощн. и удревнение возраста с удале
нием от оси Г. Зоны Г. имеют мозаично-блоковую структуру, 
малые мощн. земной коры, неглубокое залегание поверх
ности Мохоровичича, аномалии магнитного, гравитационно
го и теплового полей Земли, высокую сейсмическую актив
ность с напряжением растяжения в очагах землетрясений, 
направленных от оси Г. В Г. отмечены хромиты. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л И Т И П А А , В. И. Смирнов, 1962,— 
складчатые обл., характеризующиеся интенсивным эффу
зивным и интрузивным магматизмом и металлогенией ран
ней собственно геосинклинальной стадии развития. Типо-
морфными металлами являются Fe, Ti, Cr, Au, Си и пла
тиноиды. К геосинклиналям этого типа В. И. Смирнов от
носит герцинскую геосинклиналь Урала. Складчатые обл. 
с такой металлогенической характеристикой относятся, по 
классификации Семенова, Старицкого, Шаталова (1967), 
к провинциям и поясам металлогенический фемического 
(уральского) типа. 
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Г Е О С И Н К Л И Н А Л И Т И П А В , В. И. Смирнов, 1962,— 
складчатые обл., характеризующиеся интенсивным эффу
зивным магматизмом и металлогенией ранней собственно-
геосинклинальной стадии их развития. Они отличаются 
от геосинклиналей типа А менее интенсивным интрузивным 
магматизмом и отсутствием соответствующего ему широко 
развитого оруденения ранней стадии развития. Наиболее 
типоморфные металлы — Си, Mo, Pb, Zn. К геосинклина
лям этого типа В. И. Смирнов относит герцинскую геосин
клиналь Б. Кавказа, альпийскую геосинклиналь М. Кав
каза. Складчатые обл. с такой металлогенической характе
ристикой, как и геосинклинали типа А, относятся, по клас
сификации Семенова, Старицкого, Шаталова (1967), к про
винциям и поясам металлогеническим фе'мического (ураль
ского) типа. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л И Т И П А С , В. И. Смирнов, 1962,— 
складчатые обл. без существенного раннего магматизма и 
металлогении обращенной схемы развития (с инверсией). 
История развития таких складчатых обл. отличается резко 
ослабленной эффузивной и интрузивной деятельностью на 
ранней стадии их существования и превращением геосинкли
нали в складчатый пояс по классической схеме с инверсией 
в среднюю стадию развития, приводящей к возникновению 
срединного поднятия во внутренней зоне. Наиболее типо-
морфными металлами являются Sn, W, Mo, Pb, Zn, иногда 
Au. В качестве примера геосинклиналей этого типа 
В. И. Смирнов приводит киммерийскую геосинклиналь 
В. Забайкалья, герцинскую геосинклиналь Ю. Тянь-Шаня 
и герцинскую геосинклиналь В. Казахстана. Складчатые 
обл. с такой металлогенической характеристикой относятся, 
по классификации Семенова, Старицкого, Шаталова (1967), 
к провинциям и поясам металлогеническим частью сиаличе-
ского (дальневосточного), частью фемическо-сиалического 
(тянь-шаньского) типов. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л И Т И П А D, В. И. Смирнов, 1962,— 
складчатые 96л. без существенного раннего магматизма и 
металлогении необращенной схемы развития (без инверсии 
геосинклинального прогиба в срединное поднятие). Типо-
морфными металлами являются Sn, Au, Pb, Zn. К геосин
клиналям этого типа В. И. Смирнов относит мезозойские 
геосинклинали Сихотэ-Алиня и Верхоянья. Складчатые 
обл. с такой металлогенической характеристикой относятся, 
по классификации Семенова, Старицкого, Шаталова (1967), 
к провинциям и поясам металлогеническим сиалического 
(дальневосточного) типа. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь [уесо (гео) — земля; aiv (син)— 
вместе; KXIVCD (клино)— наклоняю] — одно из важнейших 
понятий совр. тектоники, возникшее из противопоставления 
относительно подвижных и устойчивых обл. земной коры. 
Из представления о Г. в широком смысле этого понятия 
как основы учения о Г. следует общее определение ее как 
зоны высокой подвижности, контрастных изменений гео ди
намических напряжений, большой мощн. (10—25 км) отл., 
значительной расчлененности и повышенной проницаемости 
земной коры, выражающейся в активном магматизме и ме
таморфизме; это линейновытянутые, дугообразноизогну-
тые или мозаично построенные зоны земной коры, зарожде
ние и развитие которых тесно связано с глубинными разло
мами; в начальных стадиях своего развития они характе
ризуются преобладанием погружений (собственно геосин
клинальная стадия) и морскими условиями, а в заключи
тельных — преобладанием поднятий (орогенная стадия) 
и горообразованием; это также пластичные зоны, физ. 
состояние которых обусловливает интенсивные складкооб-
разовательные процессы. Мощн. и строение земной коры 
и верхней мантии в пределах Г. подвержены значительным 
колебаниям. Г. характеризуются резко аномалийным грави
тационным и магнитным полем с линейными аномалиями. 
Совр. (и, вероятно, древние) Г. отличаются высокой сейс
мичностью. Огромное влияние теории Г. на совр. тектонику 
сказывается и в большом количестве терминов, исходным 
понятием которых служит Г. Главные из них: геосинкли
нальная система, геосинклинальная область, геосИнкли-
нальный подвижный пояс. 

В термин Г. вкладывается и иное малоупотребительное 
и уст. содер.: 1. Г. довольно простая синклиналеобразная 
форма с длительным прогибанием, в результате которого 
образуются очень мощные призмы осад, (иногда и магм.) 
пород. 2. Г.— поверхность региональных размеров, которая 

претерпела глубокие опускания в течение времени накопле
ния толщи п. экзогенного происхождения. 3. Г.— преиму
щественно морской басе, устойчивый во времени с весьма 
мощными осадками. 
История развития представлений о Г. В 30-х годах 
XIX столетия Бэббедж и Гершель пришли к мысли, 
что возникновение мощных, смятых в складки осад, 
толщ обусловлено глубоким прогибанием земной коры 
и последующим их поднятием. Холл в 1859 г. объяснил обра
зование осад, толщ большой мощн. прогибанием земной коры 
под тяжестью накапливающихся осадков, сносимых с со
седних возвышенностей. Дана (Dana, 1873), автор термина 
Г., понимал под ними удлиненные прогибы, возникшие 
в условиях давления податливых, пластичных участков на 
более жесткие обл. континента. Это давление приводит 
к появлению крупных волн в земной коре прогибов — гео-
гинклиналей и смежных поднятий — геоантиклиналей. 
Последующее сжатие ведет к смятию слоев и выжиманию их 
в виде горных возвышенностей. Бертран (Bertrand, 1887 
и позднее) наметил стадийность геосинклинального процес
са. В главные эпохи складчатости последовательно происхо
дило опускание и заполнение прогибов осадками, смятие 
осад, толщ в складки и образование горных цепей. Or(Haug, 
1900) считал,, что в Г., представляющих собой неустойчивые 
полосы земной коры, способные к длительному прогибанию, 
накапливались батиальные серии (форм.), характеризую
щиеся громадной мощн. Г., по Огу, сосредоточены в обл., 
подверженных сильным дислокациям и метаморфизму. Бог
данович (1906) описал ю.-в. часть Кавказской Г. установив 
в ее пределах первичную мезозойскую Г. и частичные палео
ген-неогеновые Г., образованные за счет расчленения первич
ной. Дееке (Deecke, 1912) на примере альпийской Г. под
черкнул ее высокую подвижность и сложность рельефа (ар
хипелаги, мелкие моря, глубокие басе и протяженные тро
ги). Даке (Dacque, 1915) выявил, что существенной чертой 
Г. является чередование относительно медленных поднятий 
и опусканий значительного размаха. Намечается связь дви
жений с глубокими (магм.) зонами, где имеет место изме
нение объема и перекристаллизация п., слагающих дно. 
Штилле (Stille, 1913, 1919 и позднее) сосредоточил внимание 
на эпизодических орогенических движениях. Шухерт (Schu-
chert, 1923) произвел сравнительный анализ Г. С. Америки 
на основе палеогеографических реконструкций. В его схеме 
Г. ограничиваются со стороны океана поднятиями — крае
выми глыбами, бордерлэндами. 

В 20-х годах XX столетия Зондер, а затем Бубнов (1923, 
1930), Борисяк (1924), Обручев (1926, 1927), Штейнман 
(Steinmann, 1926), Краус (Kraus, 1927), Кобер (Kober, 1928), 
Малиновский (1929) высказали ряд плодотворных идей 
о стадийном (фазовом ) развитии Г. процесса в течение тект. 
(ортогенетического) цикла, о зональном строении геосин
клинальных складчатых областей (орогенов, по Кооеру), 
о роли магматизма и разломов и о форм., характерных для 
разных стадий развития Г. 

В 30—40-х гг. произошло существенное углубление зна
ний о закономерности развития Г. в СССР. Борисяк (1931), 
Наливкин (1932), Тетяев (1935), Мазарович (1938) харак
терными признаками Г. считали: 1) накопление осадков 
большой мощн., происходивших в условиях весьма крупных 
опусканий дна Г. басе; 2) смену погружений не менее ин
тенсивными поднятиями; 3) пестроту фаций с преоблада
нием в зависимости от условий их образования известняков, 
яшм, тесно связанных с участками подводных извержений, 
разнообразных глинистых п., флиша и пр.; 4) наличие ин
тенсивных дислокаций разного типа (простые складки, 
изоклинальные складки, шарьяжи, глыбовые надвиги); 
5) широкое развитие процессов метаморфизма с образова
нием зон с преобладанием филлитов, кристаллических слан
цев и парагнейсов; 6) закономерное размещение магм, тел 
(накопление основных лав в стадию прогибания Г., появле
ние интрузий габбро и перидотитов в начале складчатости, 
интрузий гранитов, гранодиоритов, диоритов и сиенитов 
в эпоху максимального проявления орогенеза и появление 
вулканитов в конечную фазу орогенеза). Архангельский 
(1948) охарактеризовал геосинклинальную обл., Шатский 
(1948) — геосинклинальную обл. и систему. Белоусов 
(1948, 1954) определил Г. как обл. больших градиентов 
мощн., соответствующих большим градиентам скоростей и 
амплитуд колебательных движений и большой их контраст
ности. Для Г. характерно явление общей инверсии, т. е. 147 
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смена общего прогибания Г. общим поднятием и частой 
инйерсией внутри Г., а также определенная последователь
ность форм, по вертикали и в латеральном направлении, 
развитие полной складчатости и интенсивного магматизма. 

В 50—60-х гг. XX в. Муратов (1949, 1963), Пейве и Сини-
цын (1950), Николаев (1953), Хаин (1954, 1964), Билибин 
(1955), Обуэн (1959, 1967), Хаин и Шейнманн (1960), де 
Ситтер (1960), Кинг (1963), Херасков (1964), Кузнецов 
(1964) определили совокупность признаков, закономерно 
связанных в едином процессе формирования Г. Из этих 
признаков важнейшими являются форм. осад, и магм., 
метаморфизм, мощн., интенсивность складчатости, характер 
глубинных разломов, мощн. и структура земной коры и 
верхней мантии. Решающим признаком Г. (за исключением 
современных) является смена погружений столь же интен
сивным поднятием и складчатостью. В основу классифика
ции Г. берутся разл. их признаки (см. ниже). В зависимости 
от слоев земной коры, в которой они развиваются,— Г. 
эвсиматические (eusimatic) и эвсиалические (eusialis) 
(Уэллс); по связи с магм, процессами, происходящими в глу
бинных и поверхностных слоях земной коры,— Г. батидер-
мальные, дермальные и эпидермальные (Беммелен); а также 
фемические, сиалические (Радкевич), фемическо-сиаличе-
ские, сиалические и литические (Красный); по соотношению 
со структурами предыдущего цикла — унаследованные, 
остаточные, возрожденные, наложенные и новообразованные 
(Хаин); по числу циклов, которые проходит Г.— полицик
лические, бициклические и моноциклические (В. И. Смир
нов, Твалчрелидзе); с казахстанским, памирским, саянским 
и уральским типом расположения глубинных разломов 
(Пейве); по отношению к крупным структурным элементам 
(кратонам, платформам), тект. рельефу, магматизму — эв-
геосинклинали, миогеосинклинали (Щтилле); по источникам, 
поступающего в Г. материала — экзогеосинклинали, авто-
геосинклинали, зевгогеосинклинали (Кей); по положению 
относительно консолидированных сооружений — ортогео-
синклинали и парагеосинклинали (Штилле), а также эпи-
кратонные Г. (Косыгин); по последовательности развития 
геосинклинального процесса — первичные, вторичные и 
остаточные (Пейве и Синицын); по отношению к континентам 
и океанам — межконтинентальные, вокругконтинентальные, 
вокругокеанические (Штилле, де Ситтер); по форм., вы
полняющим Г.,— известняковые, флишевые и зеленокамен-
ные (Муратов); по наличию интенсивного эффузивного и 
интрузивного магматизма (или только эффузивного) в ран
нюю стадию развития — Г. типа А и В, по развитию с 
обращенной или необращенной схемой — типа С и D 
(В. И.' Смирнов). За совр. аналоги Г. принимаются системы 
островных дуг (вместе с глубоководными желобами) окра
инных и внутренних морей в переходной зоне от континента 
к океану. Л. И. Красный. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь В Н У Т Р И К Р А Т О Н Н А Я — крупные 
впадины (прогибы, басе.) внутри или по краям платформен
ных сооружений (кратонов). Кей (1955) различает три типа 
внутрикратонных геосинклиналей: зевгогеосинклинали (см. 
Авлакоген), автогеосинклинали (см. Синеклиза) и экзогео
синклинали (см. Прогиб краевой). Термин изл. Близкий 
термин — субгеосинклинали. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь В О З Р О Ж Д Е Н Н А Я — зона накопле
ния мощных преимущественно континентальных осадков 
(терригенных, часто угленосных, иногда с эффузивами 
основного или среднего состава). Для Г. в. характерна стадия 
замедленного развития, близкого к платформенному. По 
Хаину (1954), автору термина Г. в., примером ее может 
служить С. Тянь-Шань в герцинском цикле и Ю. Тянь-
Шань — в альпийском. Термин малоупотребительный. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь З Е Л Е Н О К А М Е Н Н А Я — характери
зуется активной вулк. деятельностью: мощными излияния
ми андезитов, андезито-базальтов и выбросами пирокла-
стических п. (см. Эвгеосинклиналь). Эффузивы сопровож
даются кремнистыми и мергельно-известняковыми, в част
ности, рифовыми образованиями и в отдельных случаях 
(на последних этапах существования) — флишевыми и 
флишеподобными толщами. Г. з. узкие (60—100 км), но 
протяженные. По Муратову (1948, 1949), Г. з. возникает 
при раскалывании древних геоантиклиналей. Термин мало
употребительный. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н А Я — обл. на
копления континентальных осадков, представленных 
отл. предгорных прогибов и предгорных равнин мощн. 

в несколько км и протяженностью тысячи км (Наливкин, 
1956). Собранный в складки и метаморфизованный после
дующими за осадконакоплением складчатостями этот комп
лекс отличается от морских геосинклинальных комплексов 
отсутствием мощных известняковых толщ (см. Геосинкли
наль возрожденная; Террасинклиналь). Изл. термин. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь К Р А Е В А Я — подвижный пояс, 
располагающийся на границе между океаном и материком. 
Примером Г. к. являются геосинклинальные прогибы, рас
положенные к западу от Тихоокеанской андезитовой линии. 
Термин малоупотребительный. Син.: геосинклиналь ок
раинная. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь О К Р А И Н Н А Я — син. термина 
геосинклиналь краевая. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь П О Б О Ч Н А Я — с м . Бассейн попе
речный. Прогиб пригеосинклинальный. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь С О В Р Е М Е Н Н А Я — активные под
вижные системы, являющиеся предполагаемыми аналога
ми геосинклиналей прошлых геол. эпох. Наиболее разрабо
танная система взглядов о Г. с. принадлежит Хаину (1964), 
который различает 4 их типа: 1) островные дуги молодые 
и ассоциированные с ними глубоководные желоба; 2) ост
ровные дуги зрелые и связанные с ними впадины в переход
ной зоне от океана к континенту; 3) обл. совр. внутренних 
морей и обрамляющих их горных сооружений, где геосин
клинальное развитие продвинулось дальше, чем в типах 
1 и 2 (напр. обл. Средиземного, Черного и Каспийского мо
рей с окружающими их горными сооружениями); 4) гео
синклинали переходных зон от материков к «молодым» 
океанам, развивающимся параллельно системам завершен
ной складчатости (напр., прогибы к востоку от Аппалачской 
складчатой системы, обнаруженные по сейсмическим и 
магнитометрическим данным). Л. И. Красный. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Ч А С Т Н А Я — прогибы в пределах 
геосинклинальной системы, разделенные геоантиклиналь
ными поднятиями. По направлению к последним осадки 
грубеют и уменьшаются в мощн. Ширина Г. ч. составляет 
от нескольких десятков до первых сотен км. В длину они 
прослеживаются на многие сотни км. В зависимости от соста
ва выполняющих форм. Г. ч. подразделяется на вулкано
генные, сланцевые, флишевые, известняковые. Близкие 
термины: интрагеосинклицаль, прогиб геосинклинальный 
внутренний. Термин малоупотребительный. 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Э Л Е М Е Н Т А Р Н А Я — прогибы в пре
делах геосинклинальной системы, ограниченные по прости
ранию осями поперечных воздыманий. Г. э. составляют наи
меньшие по своей размерности волны земной коры, способ
ные к полному обращению знака движений. Близкие тер
мины: геосинклиналь частная; интрагеосинклиналь; про
гиб геосинклинальный внутренний. Термин малоупотре
бительный (Хаин, 1954). 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Э Н С И М А Т И Ч Е С К А Я — геосинк
линаль, лишенная сиалического основания. В г. э. наибо
лее глубокие из вскрытых п. симатические (Wells, 1949). 
Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Э П И К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н А Я — 
участки длительного прогибания и седиментации, представ
ляющие собой узкие длинные впадины, в которых господст
вовали эпиконтинентальные морские условия. Г. э. ограниче
ны с обеих сторон обширными пространствами суши. Изл. 
термин. 
Г Е О С Т А Т И С Т И К А — наука, разрабатывающая матема
тическую теорию и решающая большинство практических 
задач разведки и оценки м-ний полезных ископаемых. Глав
ный предмет Г. — оценка точности подсчета среднего содер. 
и запасов в разведуемом рудном теле как функции геомет
рической формы тела, расположения проб и пространствен
ной изменчивости геол. характеристик. При этом Г. широко 
использует математический аппарат, формально сходный 
с аппаратом корреляционной теории случайных функций. 
Основоположником Г. является Матерон, опубликовавший 
ряд теоретических работ в этой обл., в т. ч. двухтомную мо
нографию (Matheron, 1962, 1963), по материалам которой он 
подготовил работу специально для советского читателя (Ма
терон, 1968). Значительную роль в создании Г. сыграли тру
ды Крите (Krige), де Вейса (de Wijs), Зихеля (Sichel), Фор-
мери (Formery) и др. По Матерону, Г. отличается от мате
матической статистики тем, что в ней математической' мо
делью геол. признака служит не случайная величина, а 
пространственная переменная, свойства которой при из
вестных условиях могут быть описаны при помощи вариа-



грамм. Следует отметить, что важнейшие вопросы Г. в со
ветской лит. пока освещены недостаточно. 
Г Е О С Ф Е Р Ы — см. Земные оболочки. 
Г Е О Т А Ф Р О Г Е Н А Л Ь — син. термина пояс подвижный 
срединно-океанский (океанический). 
Г Е О Т Е К Т О Н И К А — наука о строении Земли в связи с ее 
общим направленным развитием. Г. изучает структуры верх
ней оболочки Земли (земной коры и верхней мантии), их 
движения и развитие во времени и пространстве. Г. разра
ботаны методы исследования (структурный, формацион-
ный, анализа перерывов и несогласий, фаций и мощн., из
мерения объемов осадков и вулканитов, сравнительной тек
тоники, палеотект.), а также широко используются методы 
исследования смежных наук (геофиз., геодезические, гео
морфологические и др.). Вспомогательную роль играют 
экспериментальные методы тект. исследований. С Г. тесно 
связана тектонофизика, изучающая физ. условия форми
рования складок, разрывов, землетрясений. Задача Г. за
ключается в установлении последовательности, времени и 
условий формирования структур; она также дает основу 
для исследований в др. обл. геологии: стратиграфии, пет
рологии, гидрогеологии и др.; знание ее необходимо при 
поисках, разведке, эксплуатации полезных ископаемых и 
инженерно-геол. изысканиях. 

Истоки Г. распознаются в сочинениях XVII в. (Стено, 
Декарт, Лейбниц). Выдающееся значение имели труды Ло
моносова, Вернера, Геттона, Буха, де Бомона и др. Однако 
только в XIX в. благодаря успехам стратиграфии и геоло
гии полезных ископаемых были заложены основы Г. как 
совр. науки о развитии структурных форм. Холл и Дэна раз
вивали представления о подвижных обл. земной коры — 
геосинклиналях. В конце этого столетия Карпинский про
следил эволюцию тект. движений Восточно-Европейской 
платформы. На стыке XIX и XX вв. вышло в свет обобщение 
Зюсса по строению континентов, а затем крупные тект. свод
ки Аргана, Штилле, Кобера, Тетяева, Обручева, Усова, Бе-
лоусова и др. Большое значение имело издание в 1933 г. 
мелкомасштабных схем тектоники СССР; Архангельского 
и Шатского, Наливкина и Тетяева. В эти же годы начали 
использоваться при тект. исследованиях геофиз. данные. 
Широкие региональные исследования на континентах, а за
тем в переходной зоне от континентов к океану и в океанах, 
вывели Г. на новые рубежи. Сейсмологические методы, глу
бинное сейсмическое зондирование (ГСЗ) и др. открыли воз
можность изучения разреза земной коры на глубину и в ла
теральном направлении. Была выявлена ее горизонталь
ная и вертикальная неоднородность. Широкое распростране
ние получила теория глубинных разломов и глыбового строе
ния тектоносферы (корово-мантийные блоки). Появились 
новые аспекты в учении о геосинклиналях (стадийность их 
развития, типизация) и платформах. Последние стали рас
сматриваться как более сложные и менее устойчивые струк
туры. Большое внимание стали обращать на обл. (горообра
зования, глыбовые, сводовые и др.), испытывающие после 
длительного платформенного состояния тект. активизацию. 
Специальные исследования были поставлены в обл. разви
тия островных дуг и связанных с ними структур — глубо
ководных котловин и глубоководных океанских желобов. 
Выявились грандиозные по протяженности (свыше 
60 ООО км 2) срединные поднятия в океанах с рифтовыми си
стемами, представляющие мощные вздутия коры. Наличие 
существенных горизонтальных неоднородностей в коре и 
мантии показало связь поверхностных тект. структур с глу
бинными процессами. 

Успехам Г. содействовало составление тект. карт СССР, 
Европы, Евразии, С. Америки, Канады, Африки и др., 
имеющих как теоретическое значение для уточнения поня
тий об основных структурных элементах земной коры и 
структурных комплексах, так и практическое применение, 
поскольку эти карты являются основой прогнозных метал-
логенических карт, карт перспектив нефтегазоносности и 
др. Роль Г. существенно возрастает в связи с усилением 
поисков м-ний, не выходящих на поверхность Земли. 
Совр. Г. включает ряд самостоятельных разделов: структур
ную геологию, региональную Г., теоретическую Г., экспери
ментальную Г., новейшую Г. (неотектонику), прикладную 
Г. См. Тектоника. Б. П. Бархатов, Л. И. Красный. 
Г Е О Т Е К Т О Н И К А И С Т О Р И Ч Е С К А Я — раздел геотек
тоники, изучающий последовательное развитие тект. струк
туры земной коры. 

ГЕО 

Г Е О 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. тер
мина геология структурная. 
Г Е О Т Е К Т О Н И К А О Б Щ А Я — выясняет частные и общие 
закономерности проявления тект. процессов во времени и 
пространстве, образования разл. типов тект. структур, 
эволюции верхних оболочек Земли (земной коры, верхней 
мантии) и Земли в целом. Конечной целью Г. о. является 
создание и обоснование как частных теорий, объясняющих 
тект. процессы, так и общей теории развития земной коры 
и Земли как геол. тела в целом. Отсутствие общей теории на 
совр. уровне развития геологии восполняется в Г. о. геотект. 
гипотезами. 
Г Е О Т Е К Т О Н И К А О П И С А Т Е Л Ь Н А Я — син. термина 
геология структурная. 
Г Е О Т Е К Т О Н И К А П Р И К Л А Д Н А Я — занимается при
ложением закономерностей, установленных в основных 
разделах геотектоники, особенно в общей геотектонике, 
к выявлению характера распределения залежей тех или 
иных полезных ископаемых в земной коре с целью наиболее 
рационального направления поисково-разведочных работ. 
Так как условия образования разл. типов полезных ископа
емых достаточно специфичны, Г. п. естественно распадает
ся на разделы, связанные с геологией рудных м-ний, гео
логией угольных м-ний, геологией нефти и газа и пр. 
Г Е О Т Е К Т О Н И К А Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я — отрасль текто
ники, изучающая строение и развитие отдельных крупных 
обл., заключающих в себе разные тект. структуры и множе
ство частных структурных форм. Для решения своей зада
чи кроме собственно тект. она привлекает фациально-стра-
тиграфические, геоморфологические, литолого-петрографи-
ческие, геодезические, геофиз., геохим. и др. данные. 
Синтезируя их, Г. р. выделяет отдельные естественные гео
структурные обл. (пояса, системы, зоны, подзоны), являю
щиеся элементами тект. районирования, изображаемыми 
на тект. картах. 
Г Е О Т Е К Т О Н И К А Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я —наука 
об экспериментальной проверке предполагаемого механиз
ма образования структурных форм, путем тект. моделиро
вания. 
Г Е О Т Е К Т О Н О Г Е Н , Щерба, 1970, — региональная, пре
имущественно вытянутая линейная геолого-тект. (деформа-
ционно-магм.) структура, возникшая в течение определен
ного тект. цикла (или циклов) на месте глубинных подвиж
ных зон при участии дифференциации и вертикальной миг
рации вещества земной коры и верхней мантии, выделяю
щаяся по своим геол., геофиз. и геохим. признакам. Г. обыч
но имеет многоярусное строение. Его нижняя часть нахо
дится в обл. верхней мантии и базальтового слоя, средняя — 
в верхах базальтового, в диоритовом и гранитном слоях, 
верхняя — в слое осад. п. Сверху вниз структура Г. упро
щается. В верхней части он проявлен в виде сложного соче
тания складчатых и разрывных структур обычно с участием 
магм. п. При резком преобладании последних Щерба пред
лагает именовать Г. геомагматогеном. Средняя и нижняя 
части Г. представлены погружающимися на глубину зонами 
активного метаморфизма, магматизации течения, разры
вов. Таким образом, элементами Г. являютя формацион-
ные тела осад., магм, и метам, происхождения, разломы и 
системы разломов разных масштабов, зоны смятия, троги, 
структурно-формационные зоны, пояса складчатости. Вся 
эта мобильная система имеет в разрезе форму клина с ос
нованием в верхней мантии. 

Щерба подчеркивает более узкое, по сравнению с Г., зна
чение терминов тектоген (Haarmann, 1926, Hess, 1958, 
Zapletal, 1968), тектоноген, или тектонофер (Шейнманн, 
1968). По Щерое, принцип выделения Г. как определенных 
тект. структур установленного возраста, обладающих из
вестным составом и развившихся на определенном типе зем
ной коры, может служить основой тект. районирования, 
отличного от существующего по возрасту наиболее мощной 
складчатости, возрасту геосинклинального режима, типу 
тект. развития и т. д. Систематику Г., по Щерое, можно про
изводить по возрасту, стадиям и механизму развития, струк
туре основания, составу, размерам и др. признакам. Опре
деленное качество Г. представляют собой металлогениче-
ские (рудные, по Щербе) пояса. Металлогения Г. опреде
ляется историей его развития, составом основания, на ко
тором он развивался. При малой мощн. земной коры преоб
ладают сидерофильные рудные асе , при орогенной коре — 
литофильные. Типизацию металлогенических поясов и 
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провинций следует, по Щербе, производить с учетом ступен
чатого развития земной коры и ее Г. Геохим. профиль Г. 
зависит от разреза земной коры и относительной роли той 
или иной стадии процесса превращения подвижного пояса 
в Г. И. А. Неженский. 
Г Е О Т Е К Т У Р А [tectura — покрытие], Герасимов, 1946, — 
крупнейшие формы рельефа Земли, отражающие важней
шие различия в строении земной коры, возникшие в резуль
тате проявления гл. обр. геофиз. планетарных процессов, 
во взаимодействии с другими (геол. и географическими). 
Выделяют четыре типа Г.: материковую (см. Материк), 
океанскую (см. Ложе океана), зоны переходной (от матери
ка к океану) и хребтов срединно-океанских. Г. подразде
ляются на формы меньших размеров — морфоструктуры 
и морфоскульптуры, ведущими процессами образования 
которых будут преимущественно геол. и географические. 
По Энгельну (1942), это формы Земли первого, второго и 
третьего порядков. См. Рельеф. 
Г Е О Т Е Р М И Я ( Г Е О Т Е Р М И К А ) [верное, (термос) — теп
лый] •— наука, изучающая тепловое поле Земли (раздел 
геофизики). Распределение температуры (г) на поверхно
сти Земли определяется внешними условиями. На глубине 
3=15 м годовые колебания г весьма малы (доли градуса), 
здесь и глубже t определяется внутренними условиями и 
лишь отчасти вследствие тепловой инерции п. г может за
висеть от поверхностных источников тепла, существовав
ших в прошлом. Полное исключение эффекта грунтовых 
вод, рельефа достигается на глубине ^150—200 м. Сведе
ния о г в Земле получают путем непосредственных измере
ний в скважинах и горных выработках, по t изливающихся 
лав, по оценкам электропроводности вещества глубинных 
зон, сильно зависящей от г, а также с помощью расчетов, 
основанных на ряде допущений (о распределении источни
ков тепла, термической истории и т. п.). Возрастание г 
с глубиной установлено повсеместно, скорость возрастания 
неодинакова на разной глубине и в разных р-нах и зависит 
от коэф. теплопроводности (X) и плотности теплового пото
ка. Главное влияние оказывают вариации X; в условиях 
верхних зон коры для кристаллических п. характерны зна
чения X (5—8)-10~ 3, а для осад. (2—5)-Ю - 3 кал/см-
сек -град. 

Среднее значение плотности теплового потока поверх
ностной (О): для Земли 1,2—1,5, в глубоководных океан
ских впадинах 0,2—0,6, в пределах щитов 0,7—1,1, в от
дельных р-нах геосинклинальных обл. и срединных океан
ских хребтов 2 ,5—8-Ю - 6 кал/см2.сек. Очень высокие зна
чения О установлены в локальных участках вулк. р-нов, 
вблизи источников природного пара. В региональном 
плане положение аномалий ,Q грубо согласуется с распре
делением отклонений геоида от поверхности эллипсоида, 
что связывают с наличием в мантии конвекционных ячей. 
Большая часть тепла выделяется из Земли благодаря теп
лопроводности пород; деятельность термальных вод, извер
жения вулканов и пр. в целом для Земли менее значимы. 
Для объяснения совр. теплового потока достаточно того 
количества регионального тепла, которое выделяет слой гра
нита толщиной 20—25 км или слой базальта толщиной 100— 
200 км. Оценки t внутренних зон очень неточные, с глубиной 
ошибка возрастает. Малая точность объясняется отсутст
вием данных, достаточных для суждения о всей совокуп
ности процессов, определяющих г, а величины, от которых 
зависит оценка t, сами недостаточно точны. Для глубины 
100 км разл. методы показывают г 1000—1400° С, для 
внутренних зон оценка t различается в 2—2,5 раза. Темпе
ратурные условия в прошлые геол. эпохи изучаются по 
геол. признакам (фации метаморфизма, наличие интрузий 
и др.), а также по изотопным отношениям ряда элементов. 
В качестве палеотермометра часто используется кислород. 
Данные и выводы Г. необходимы для решения проблем 
геотектоники и магматизма; поисков и разведки м-ний U, 
природного пара, источников термальных вод; оценки гор
нотехнических условий; корректной интерпретации геофиз. 
данных. Большая проблема — народнохозяйственное ис
пользование глубинного тепла. И. Г. Клушин. 
Г Е О Т У М О Р — см. Гипотеза осцилляционная. 
Г Е О У Н Д А Ц И И ( В О Л Н Ы З Е М Л И ) — первичные прогибы 
и поднятия внутри геосинклинали, образование которых 
по ван Беммелену (van Bemmelen, 1933) вызвано перемеще
нием вещества в толще земной коры и верхней мантии, обу
словленным его геохим. эволюцией и дифференциацией 

(см. Гипотеза ундационная). Позднее (1965 г.) ван Бемме-
лен к Г. отнес ундации 2-го порядка или класса, следующе
го за классом мегаундаций. Это изгибы земной коры поряд
ка тысяч км в поперечнике, выраженные геосинклинальны
ми поясами, такими, как Тетис или Мексиканский залив,и 
соответствующими им поднятиями геотуморами, как, напр., 
Бермудская гряда. В работах Г. связываются с движения
ми высшего порядка: дрейфом материков от сводов мегаун
даций, при этом на фронтальной стороне движущихся кон
тинентов развиваются Г. в виде геосинклинальных поясов, 
а за тыловой их стороной — геотуморы в области «нового» 
океана. Г., по ван Беммелену, являются результатом из
менений объемов и перемещений масс в верхней мантии, 
связанным с физико-хим. процессами и в первую очередь 
с фазовыми превращениями габбро—эклогит вблизи поверх
ности Мохоровичцча. Течение этих процессов в свою оче
редь зависит от изменений давления, вызванных движе
ниями высшего порядка ' (надвиганием или отодвиганием 
края материка). В, А. Унксов. 
Г Е О Ф И З И К А — наука, изучающая физ. явления и про
цессы, которые протекают в оболочках Земли и в ее ядре. 
Учитывая специфические особенности геосфер в отношении 
их структуры, состава, физ. свойств и развития, в Г. выде
ляют физику атмосферы, физику моря и физику твердой 
Земли. Геофизика геол. назначения (разведочная геофизи
ка) имеет своим основным объектом самую верхнюю часть 
твердой Земли и смыкается с геол. дисциплинами в изуче
нии земной коры, поисках и разведке полезных ископаемых, 
решении задач инженерной геологии и гидрогеологии. Физ. 
процессы, охватывающие наиболее высокие слои атмосферы, 
тесно связаны с солнечной активностью, космическим излу
чением и магнитным полем Земли. Магнитное поле удержи
вает потоки заряженных частиц, которые попадают из кос
мического пространства и концентрируются в радиацион
ных поясах. Предполагается, что в моменты перестройки и 
ослабления магнитного поля его защитная роль уменьшает
ся и возможны катастрофические изменения в биосфере, 
подобные тем, которые установлены палеонтологией. Ре
жим нижних слоев атмосферы существенно взаимосвязан 
с особенностями физ. процессов в гидросфере и на поверх
ности твердой оболочки. Циркуляция вещества и тепла 
в воздушной и водяной оболочках вызывает экзогенные 
геол. процессы. Воздействие подвижных внешних оболочек 
Земли на ход ее эндогенных процессов (сейсмический ре
жим ит . п.) вполне реально, однако формы и масштабы та
кого воздействия не определены. Медленные процессы, 
вроде нарастания и таяния ледниковых покровов, сопро
вождаются компенсационными изостатическими перемеще
ниями вещества в недрах планеты. Перераспределение пло
щадей, занятых' сушей и морем, сопряжено с изменением 
толщины и состава земной коры. 

Обширную информацию о внутренних процессах и внут
реннем строении Земли дает сейсмология. По сейсмологи
ческим материалам определено положение основных гра
ниц раздела, установлено резко неоднородное строение ко
ры, наличие неоднородностей внутри мантии и многие др. 
особенности. Сведения о распределении очагов землетрясе
ний используются для изучения совр. тект. движений. Наб
людения за упругими приливами твердой оболочки позво
ляют рассчитать некоторые физ. параметры вещества Зем
ли. Электрические токи в Земле, индуцированные вариа
циями магнитного поля, которые вызваны непостоянством 
солнечной деятельности и др. внешними причинами, дают 
информацию об электропроводности и возможном ее рас
пределении с глубиной. По электропроводности косвенно 
определяется г на глубине нескольких сотен км. Гравита
ционное поле используется для суждения об истинной фор
ме Земли и о распределении плотности в её внутренних зо
нах. Изучение теплового поля позволяет оценить t в недрах 
Земли, дает факты для суждения о физ. и хим. процессах 
на большой глубине (отражающихся на геол. строении зем
ной коры), о распределении радиоактивных элементов в 
Земле на протяжении геол. истории. И. Г. Клушин. 
Г Е О Ф И З И К А П Р О М Ы С Л О В А Я — геофиз. исследова
ния скважин на м-ниях нефти и газа. 
Г Е О Ф И З И К А Р А З В Е Д О Ч Н А Я — геофизика геол. наз
начения. Термин появился как отличительный признак 
ее от геофизики общей (физики Земли), геофизики атмос
ферной и т. д. Г. р. как наука, обл. знаний, имеет свой 
объект (Земля и ее части, вплоть до отдельных м-ний по-
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лезных ископаемых и частей м-ний) и методы — геофиз. ме
тоды разведки. В зависимости от объекта и задач исследо
ваний — поиски нефтяных, рудных или угольных м-ний; 
изучение тектоники р-нов; решение инженерно-геол. задач 
и др., а также применительно к разл. условиям проведения 
работ выделяются обл. Г. р. — рудная геофизика, струк
турная геофизика, морская геофизика, подземная геофи
зика и др. 
Г Е О Ф И З И К А Р У Д Н А Я —обл. разведочной геофизики, 
связанная с изучением рудных р-нов, поисками и разведкой 
рудных полезных ископаемых. См. Геофизика разведоч
ная . 
Г Е О Ф И З И К А С Т Р У К Т У Р Н А Я — обл. разведочной гео
физики, связанная с решением задач структурной геологии, 
поисками и разведкой м-ний нефти, газа, каменного угля 
и др. 
Г Е О Ф И З И К А Я Д Е Р Н А Я — совокупность геофиз. мето
дов, основанных на-ядерных явлениях и на взаимодействии 
радиоактивных излучений с г. п. и рудами. В настоящее вре
мя в ней следует различать три основных направления: раз
работка и применение радиометрических, ядерных и радиа
ционных методов. Радиометрические методы основаны на 
изучении явлений радиоактивности естественных радиоак
тивных элементов в г. п. и рудах и предназначены гл. обр. 
для поисков и разведки м-ний этих элементов и коррелирую
щих с ними (редкие земли, молибден, фосфор и др.). 
Ядерные методы основаны на использовании ядерных реак
ций, происходящих в г. п. и рудах под действием ядерных 
излучений, в основном нейтронов (см. Методы нейтрон
ные) и предназначены для количественных определений 
нерадиоактивных элементов (напр., бериллия, бора, мар
ганца, меди, алюминия, цинка и др.). Радиационные мето
ды основаны на взаимодействии радиоактивных излучений 
(рассеяние и поглощение у-лучей, (5-лучей, нейтронов; за
медление нейтронов и др.) с г. п. и рудами для количествен
ных определений в них рудной компоненты (см. Гамма-ме
тоды) и для изучения физ. (радиационных) характеристик 
(эффективный атомный номер, плотность, зольность углей, 
влажность, пористость и др.). К радиационным методам 
следует отнести все модификации рентгено-флуоресцент-
ного метода, так как природа у-лучей и рентгеновых лу
чей одинакова. М. М. Соколов, 
Г Е О Ф О Р М А Ц И И —сокр. назв. термина формации гео
логические. 
Г Е О Х И М И Я — н а у к а о распределении (концентрации и 
рассеянии) и процессах миграции хим. элементов в земной 
коре и насколько возможно в Земле в целом. Цель Г., ис
пользуя достижения всего естествознания, вскрыть основ
ные закономерности, управляющие этими явлениями, и 
поставить полученные знания на службу человеку. Так как 
в земной коре элементы или атомы образуют гл. обр. соеди
нения, в подавляющей массе находящиеся в кристалличе
ском состоянии, то Г. опирается прежде всего на строение и 
свойства атома, на строение и свойства кристаллического 
вещества, изучаемые кристаллохимией, а также на сведе
ния о термодинамических условиях, характеризующих 
отдельные оболочки или часть земной коры и общие зако
номерности, формируемые термодинамикой. Г. широко ис
пользует сведения, полученные др. геол. науками и прежде 
всего собственно геологией, минералогией, учением о по
лезных ископаемых и др. 

Совр. Г. представляет собой комплекс дисциплин, в том 
числе Г. изотопов, биогеохимию, региональную Г., геохим. 
методы поисков м-ний полезных ископаемых. Г. является 
основой более широкой науки космохимии. Слово Г. введе
но в науку Шенбойном (1838). Формулировка основных за
дач и принципов Г. и выдающиеся обобщения принадлежат 
акад. Вернадскому. Успешное развитие геохим. идеи полу
чили в работах акад. Ферсмана, сформулировавшего в част
ности геоэнергетическую теорию. Совр. развитие Г. проис
ходит под плодотворным влиянием, особенно в обл. биогео
химии, акад. Виноградова, обосновавшего бурно развиваю
щийся раздел Г. — геохимию изотопов. Среди зарубежных 
исследователей выдающийся вклад в развитие учения 
о распространенности элементов внес Кларк, ряд крупных 
идей принадлежит В. М. Гольдшмидту, связавшему Г. 
с кристаллохимией, и т. д. Г., используя достижения мине
ралогии, петрографии, учения о полезных ископаемых и др. 
геол. наук, в свою очередь оказывает глубокое влияние на 
их развитие. Напр., целые разделы этих наук в настоящее 

время по сути развиваются геохимией. Так, учение об изо
морфизме, составлявшее одну из проблем минералогии, 
вопрос о порядке кристаллизации м-лов при образовании 
г. п., являвшийся важнейшим в теоретической петрографии, 
вошли в проблемные вопросы Г. и целиком развиваются 
под влиянием ее идей. Практическая задача геол. наук — 
обнаружение м-ний полезных ископаемых — решается и 
при участии Г., которая создала комплекс методов их по
исков. См. Методы поисков геохимические, Типы гео
химические. В. И. Лебедев. 
Г Е О Х И М И Я Б И О Г Е Н Е З А — совокупность процессов 
зоны гипергенеза, в которых геохим. явления тесно связа
ны с действием (энергией) живого вещества. В результате 
биогенеза образуются биолиты, идут процессы почвообра
зования. Роль бактериальных процессов весьма значитель
на. 
Г Е О Х И М И Я В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — в широком смысле 
слова то же, что геохимия гипергенеза. В узком смысле — 
миграция и перераспределение хим. элементов преимущест
венно в обл. разрушения г. п. под действием агентов вывет
ривания. В результате этих процессов, напр., образуются 
коры выветривания. 
Г Е О Х И М И Я Г А Л О Г Е Н Е З А — совокупность процессов 
миграции хим. элементов, приводящих к формированию 
м-ний солей и их преобразованию. Для процессов солеобра-
зования важнейшее значение имеют источники питания басе, 
и физико-хим. закономерности последовательности кристал
лизации при процессах испарения. В природных условиях 
эти закономерности (солнечный путь кристаллизации, по 
Курнакову) заметно отличаются от последовательности 
кристаллизации, установленной экспериментально, напр., 
Вант-Гоффом. Источниками питания могут быть реки, вы
носящие анионы и катионы из обл. кристаллических п. 
в соотношении C 0 3 > S 0 4 > C 1 , из обл. осад. п. S 0 4 > C 0 3 > 
>С1 и C a > M g > N a и из морей, где имеется соотношение 
C1>S0 4 >CC>3 и N a > M g > C a . В соответствии с этим резко 
выделяются два типа солеродных водоемов: континенталь
ные и морские. Солевой состав солеродных водоемов вслед
ствие влияния окружающей среды, напр., заносимой ветра
ми пыли, процессов обмена с донными отл. илов и бакте
риальных процессов, в них развивающихся, не остается не
изменным, а метаморфизуется. В процессе галогенеза одни 
элементы выпадают в виде солей карбонатов, сульфатов, 
хлоридов, др. накапливаются в концентрированных раст
ворах — рассолах, напр., в басе, питающихся морской во
дой, накапливаются Mg, К, Вг (Валяшко, 1962 и др.). 
Эти рассолы на разной стадии концентрации могут быть 
погребенными и дадут начало седиментационным водам и 
рассолам, образующим при последующих процессах мета-
морфизации, в том числе и при процессах диагенеза (Лебе
дев, 1966), хлоридно-натрово-кальциевые и хлоридно-каль-
циевые высокоминерализованные (до 500 г солей на 1 кг 
раствора) воды. При значительном разнообразии галоген
ных отл. и седиментационно-диагенетических вод для лю
бого периода развития Земли все же намечается некоторая 
эволюция галогенеза. Напр., в докембрии и в палеозое на
блюдалось доломитообразование в морских водоемах, в то 
время как в кайнозое оно отмечалось лишь в континенталь
ных басе Некоторые закономерности, еще недостаточно 
изученные, намечаются в отношении калийных м-ний, вы
сокоминерализованных хлоридно-кальциевых вод и др. 
В И. Лебедев 
Г Е О Х И М И Я Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Х П Р О Ц Е С С О В — 
раздел геохимии, изучающий свойства, состав и деятельность 
перегретых водных растворов, т. е. их фазовый состав, 
кислотность — щелочность, температуры и давления, кон
центрации, формы нахождения хим. элементов (формы пе
реноса), условия образования (отложения) и преобразования 
м-лов. Основными методами изучения являются изучение 
минер, асе , состава газово-жидких включений, термодина
мический анализ, физико-хим. эксперимент. 
Г Е О Х И М И Я Г И П Е Р Г Е Н Е З А — совокупность процессов, 
приводящая к разрушению одних м-лов и г. п. и образова
нию других в поверхностных частях земли под действием 
факторов, характерных для атмосферы, гидросферы и 
биосферы. Важнейшим источником энергии этих процессов 
является солнце — солнечная энергия. Процессы физ. 
разрушения, сопровождающиеся процессами окисления, 
гидратации, воздействия кислот (особенно органогенного 
происхождения — углекислоты, гуминовых кислот и др.), 
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приводят к разделению хим. элементов и преобразованию 
кристаллического вещества. Напр., щелочные металлы, 
особенно Na, и щелочные земли Mg и Са выносятся в водое
мы; А12Оз, F e 2 0 3 и ряд др. окислов образуют гидраты, 
идет накопление свободного $ Ю 2 и др. В результате процес
сов гипергенеза в широком смысле образуются каолиновые, 
монтмориллонитовые и др. типы глин, железные и марган
цовые руды, отложения солей и др. Гипергенез есть мощ
нейший процесс, преобразующий кристаллическое вещество 
земли и в значительной мере определяющий солевой состав 
океанских и всех др. вод. В. И. Лебедев. 
Г Е О Х И М И Я Д И А Г Е Н Е З А — процессы миграции 
(в т. ч. рассеяния и концентрирования) хим. элементов, 
протекающие в формирующихся осад. п. Эти процессы су
щественно различны для стадий раннего и позднего диаге
неза. На стадии раннего диагенеза, для которой характер
но взаимодействие вещества осадка с придонными слоями 
воды басе, геохим. процессы сохраняют в основном гипер
генный тип: преобладает кислородное окисление, растворе
ние и перекристаллизация, перемещение под действием те
чений воды, а также разл. изменения, обусловленные жиз
недеятельностью придонных и зарывающихся в ил макро-
и микроформ биоса. На стадии позднего диагенеза, являю
щейся первой фазой метаморфизма осад, вещества, важней
шим условием миграции хим. элементов является исчезно
вение свободного кислорода, расходующегося на окисление 
разлагающегося орг. вещества, развитие восстановительной 
обстановки, фиксируемой снижением значений Eh до минус 
500 mv. В таких условиях' некоторые сильно окисленные 
кислородом элементы восстанавливаются (сера сульфатов, 
трехвалентное Fe и четырехвалентный Мп и др.), образуя 
ряд новых соединений, которые вместе с продуктами раз
ложения орг. вещества создают принципиально отличную от 
гипергенной геохим. среду. Конкретный ход миграции эле
ментов зависит от исходного осадка (количества орг. вещест
ва, сульфатов, состава и количества способных к выщелачи
ванию катионов и др.). Чаще всего на стадии диагенеза за 
счет образующегося при разложении сульфатов H 2 S и вы
щелачивания катионов возникают разл. сульфиды, а за 
счет С 0 2 - з , формирующегося при разложении орг. вещества, 
и выщелачивающихся катионов карбонаты Fe, Са, Mg, Мп 
и др. В ряде случаев мобилизуемые в процессе диагенеза 
вещества в виде растворов выходят из системы осадка, 
разгружаясь в придонные обл. водоема — зоны геохим. 
барьеров, с которыми связано минералообразование и ру-
дообразование фосфатов, железных руд и др. А. Е. Ходьков. 
Г Е О Х И М И Я И З О Т О П О В —раздел геохимии, изучаю
щий закономерности распределения изотопов элементов 
в природном веществе и использование их для получения 
сведений о процессах формирования Земли. В природных 
веществах, подвергающихся очень длительным односторон
не направленным или повторяющимся природным процес
сам (фракционной кристаллизации, осадкообразованию, 
метаморфизму и др.), вследствие незначительных различий 
в массах ядер слагающих их элементов происходит разделе
ние последних на соответствующие изотопы. Это разделение, 
называемое изотопным фракционированием, для легких 
элементов часто достигает нескольких процентов. При совр. 
уровне развития техники оно может быть точно измерено 
(±0,01—0,02%). Изучая физико-хим. методами процессы 
разделения изотопов элементов (температуры, давления, 
константы скоростей, константы равновесия и др.) и точно 
измеряя степень разделения изотопов в природных веще
ствах, можно получить сведения об условиях образования 
этих веществ и процессах, протекавших в земной коре и 
приведших к наблюдаемому распределению изотопов. 

Изотопными методами можно определять температуры 
образования м-лов и г. п., источники вещества рудопрояв-
лений, находить поисковые признаки минерализации и т. д. 
Эти методы могут дать информацию о процессах, протекаю
щих в земной коре и глубинах планеты, которую невозмож
но получить никакими другими способами. Так, напр., 
в основу метода геол. изотопной термометрии положена за
висимость константы изотопного обменного равновесия си
стемы от температуры. При низких температурах логарифм 
константы равновесия (К) пропорционален 1/Г, а при вы
соких — 1/Х2. В общем виде температурная зависимость 
\т\К в системе минерал — вода в широком ряду температур 
(400—1000°К) описываются уравнением In К = ^ + В , 

где Л и В — постоянные, характерные для каждой обменной 
реакции. Изучение в природном материале соотношений ко
личеств близких по свойствам хим. элементов используется 
в геохимии для изучения сравнительно быстро протекающих 
геохим. процессов. Стабильные изотопы элементов вследст
вие особой близости их физ. и хим. свойств и ограниченного 
числа процессов их существенного разделения в природе 
с успехом применяются в качестве индикаторов особо дли
тельных природных процессов. В СССР исследования по 
геохимии изотопов были начаты в 1937 г. в Биогеохимиче
ской лаборатории АН СССР под руководством Вернадского 
и Виноградова. В настоящее время они широко развиты 
в ГЕОХИ АН СССР и ряде др. институтов страны. В круг 
геохим. исследований вовлечены изотопы кислорода, серы, 
углерода, азота, водорода, свинца, стронция, инертных га
зов и др. Е. И. Донцова. 
Г Е О Х И М И Я Л А Н Д Ш А Ф Т А — раздел геохимии, изучаю
щий закономерности распределения и миграции хим. эле
ментов под влиянием факторов, определяющих ландшафт, 
т. е. облик той или иной части поверхности Земли, возни
кающий вследствие определенного сочетания рельефа, 
климата, вод, почвенного и растительного покрова, живот
ного мира и деятельности человека. Основные черты, опре
деляющие геохим. особенности разнообразных ландшафтов, 
это геол. прошлое, т. е. состав и характер г. п., их тект. по
ложение и закономерности процессов выветривания и гипер
генеза, находящиеся в прямой зависимости от климата и др. 
характеристик ландшафтов. 
Г Е О Х И М И Я М О Р Я —раздел геохимии, изучающий за
кономерности распределения и перемещения (миграции) 
хим. элементов в морях и океанах, включая поступление их 
в водоемы, формы миграции, круговороты, переход в осад
ки, балансы масс и энергии при этих процессах и др. 
Г Е О Х И М И Я Н Е Ф Т И —раздел нефтяной геологии, об
нимающий вопросы хим. изучения тех сторон состава неф
ти и связанных с ней природных образований, которые пред
ставляют интерес для решения задач геологии нефти. Объек
том исследования служат нефти, разл. природные их дери
ваты и их аналоги возгонного происхождения (нафтиды), 
а также сингенетичные п. разности орг. вещества, знание 
природы которых необходимо для понимания генезиса 
нефти. Задачей исследования является изучение путей 
преобразования орг. вещества, дающего начало нефти, пу
тей аккумуляции рассеянных углеводородов в залежь и 
путей последующих превращений нефти под действием 
разл. геол. факторов. Исследование может иметь чисто ре
гиональное направление как характеристика определенной 
части разреза для определенной территории, или теорети
ческое, как попытка установить те или иные общие законо
мерности в геолого-геохим. соотношениях между изучае
мыми категориями явлений. Спецификой геохим. исследо
ваний является тесная подчиненность хим. средств решения 
задачи геол. аспекту этой задачи. Это отличает геохим. ис
следования от исследований, относящихся к обл. техни
ческой химии полезных ископаемых, поскольку в последнем 
случае изучаемая система параметров характеризует объект 
исследования не столько как естественно-историческое об
разование, сколько как техническое сырье. 
Г Е О Х И М И Я О К Е А Н А — раздел геохимии, изучающий 
хим. эволюцию океана, формирование его солевой массы, 
пути концентрации и рассеяния элементов в океанской воде 
и осадках. Водная масса океана и его анионный состав об
разовались в основном, вероятно, путем дегазации мантии 
Земли, а катионы получены за счет выветривания п. конти
нентов. Накопление элементов в воде океана определялось, 
помимо их распространенности, также растворимостью их 
соединений. Поэтому катионы морской воды являются эле
ментами с низким ионным потенциалом (см. Потенциал 
ионный), а анионы — комплексными соединениями эле
ментов с высоким ионным потенциалом.. Кислород атмосфе
ры, проникая в водную толщу, определяет окислительный 
потенциал, а углекислота через карбонат-бикарбонатное 
равновесие контролирует величину рН. Для геохимии ряда 
элементов (Р, N, Si) существенную роль играет живое ве
щество. 
Г Е О Х И М И Я О Р Г А Н И Ч Е С К А Я — обл. науки, охваты
вающая в геохим. аспекте весь круг вопросов, связываемых 
с естественной историей ископаемого орг. вещества (углей, 
горючих сланцев, рассеянных форм керогена, углеводород
ных газов, нефтей, твердых битумов). К Г. о. относится 
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изучение состава живых организмов, захороненного орг. 
вещества и продуктов его естественной дифференциации, 
изучение химизма преобразования этих веществ под дейст
вием факторов диагенеза, катагенеза, метаморфизма (ре^ 
гионального или контактового), изучение процессов гипер
генного изменения разл. видов орг. вещества. Роль орг. ве
щества в процессах, протекающих в земной коре, весьма 
многообразна. Она проявляется в разрушении г. п. и обра
зовании орг. отл., в рассеивании вещества и его селективной 
концентрации, часто с образованием руд (напр., Fe, U). 
Ископаемое орг. вещество играет большую роль в концент
рации и миграции редких элементов в зоне гипергенеза 
(в углях, сланцах). Способность орг. вещества сланцев, 
нефтей, углей, торфов, почв концентрировать редкие элемен
ты зависит от хим. состава орг. вещества, свойств самого 
элемента и условий, в которых происходило взаимодейст
вие элемента с ископаемым орг. веществом. Влияние орг. 
вещества на формирование фациально-геохим. облика осад, 
п. огромно и повсеместно Важнейшие разделы Г. о. — гео
химия угля, геохимия нефти, генетическая битуминология. 
ГЕОХИМИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД — новая ветвь 
геол. науки, в общем исследует хим. процессы, происходя
щие при возникновении осад. п. разных генетических типов 
и прежде всего гумидного, аридного и вулканогенно-осад. 
В частности, исследуется последовательность выноса эле
ментов из коры выветривания, причем определяется степень 
геохим. подвижности разных элементов и выявляются ряды 
их подвижности при возникновении кор на разных п. и 
в разных физико-географических условиях. Г. о. ц. изучает 
формы миграции элементов в речных водотоках, влияние 
этих форм на распределение элементов в осадках внутри 
водоёмов, а также зависимость распределения от терриген-
но-минералогического типа отл. (полимиктовые, мезомикто-
вые, олигомиктовые) и от размеров акваторий басе. Важной 
проблемой Г. о. п. является выяснение процессов формиро
вания аутигенных м-лов в седиментогенезе и диагенезе 
(карбонатов, сульфидов, фосфатов и пр.), форм вхождения 
микроэлементов в эти м-лы и закономерностей их распреде
ления между м-лами, а также корреляционных связей меж
ду главными элементами м-лов и малыми элементами. Все 
эти вопросы касаются обычного или кларкового геохим. 
процесса. Они являются общей базой для исследования трех 
др. важнейших проблем Г. о. п.: 1) специфики геохимии гу
мидного осад, рудного процесса, порождающего накопления 
гумидной рудной триады —• Al, Fe, Мп, а также С о р г , фос
фатов, урана, малых и др. элементов; 2) специфики воз
никновения аридной рудной триады — Си, Pb, Zn, а также 
легкорастворимых солей на разных стадиях галогенеза 
и распределения по этим стадиям F, В, Sr, Br, I, Rb, Cs и 
др; 3) геохим. специфики вулканогенно-осад. процесса 
вообще и накопления при этом Fe, Мп, Р, Си, Pb, Zn и со
провождающих их элементов. Сочетание знаний кларкового 
геохим. процесса с детальным анализом геохим. специфики 
рудообразования должно дать общую картину геохим. жиз
ни на поверхности литосферы в каждом периоде истории 
Земли и в общем ее ходе. 

При решении очерченных задач Г. о. п. опирается на уче
ние о типах литогенеза, разработанное в литологии, а также 
на основные методы, принятые в этой науке. Важнейшее 
значение для Г. о. п. имеет изучение геохимии совр. осад, 
процесса «во всех его связях и опосредствованиях», ибо 
только в этом случае исследователь имеет дело с объективно 
текущим процессом в разнообразнейших физико-хим. сре
дах и может познавать с возможно большей детальностью 
связь изменений процесса с изменениями среды. Изучение 
совр. геохим. процесса должно обязательно сопровождаться 
широким использованием данных физико-химии, особенно 
по части применения диаграмм физико-хим. равновесий и 
термодинамических расчетов. Когда применение физико-
хим. данных не дает однозначного решения вопроса, необ
ходима постановка эксперимента, но обязательно в усло
виях, максимально приближенных к природным. Изучение 
древних объектов должно базироваться на предварительном 
детальном фациальном их анализе, который только и может 
дать геохимику представление, с какого характера объектом 
он имеет дело и какого рода аналоги из совр. осад, процесса 
могут быть с пользой привлечены для правильного понима
ния изучаемого материала 

Выделение Г. о. п. за последние 10—12 лет в особую геол. 
науку оправдано рядом обстоятельств. От общей геохимии 

ее отличает объект исследования —• осад, геохим. процесс, 
тогда как общая геохимия до сих пор сосредоточивается на 
магм, и метам, п., а также на вопросах изоморфизма, энер
гии решеток м-лов, общей геохим. зональности земли (гео
сферах), изотопной геохронологии и т. д. От литологии 
Г. о. п. отделяет глубокое проникновение в сущность геохим. 
процессов при литогенезе, а также резкое расширение круга 
изучаемых элементов; это уже не только породоообразую-
щие элементы: Si, Al, Fe, Са, Mg, О, S, но гл. обр. вся 
остальная масса микроэлементов периодической системы 
Менделеева. Поэтому главным рабочим методом Г. о п. 
являются разнообразные (хим. и физ.) приемы хим. анали
за п. В общем же Г. о. п. гораздо ближе стоит к литологии, 
чем к общей геохимии, и постепенно оформилась в недрах 
первой путем расширения обл. исследования (химия про
цесса, включая и микроэлементы), сохранив при этом основ
ные методические установки литологии. Я . М. Страхов. 
ГЕОХИМИЯ ПЕДОГЕНЕЗА — совокупность геохим. яв
лений, приводящих к почвообразованию, т. ё. к образова
нию своеобразного комплекса соединений как результата 
взаимодействия неорг. (разнообразных, особенно глинистых 
м-лов) и орг. по происхождению вещества и газов С О 2 и др. 
В разных климатических зонах процессы педогенеза про
текают различно с образованием разл. типов почв. Собствен
но процессы педогенеза, подобные современным, были раз
виты в мезозое. 
ГЕОХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД — изучает участие 
природных вод в миграции хим. элементов (атомов) Земли; 
природные воды при этом рассматриваются в своем единст
ве и материальной связи в разных физ. состояниях и раз
ных геосферах. Становление Г. п. в. как части геохимии 
происходит на стыке разных дисциплин: химии, физики, 
гидрохимии, гидрогеологии, микробиологии и др. На совр. 
этапе развития Г. п. в. и гидрохимии рассматриваемые в них 
вопросы, относящиеся к генезису хим. состава воды, водной 
миграции хим. элементов, близки и часто переплетаются, 
между собой. Син. Г. п. в является термин «гидрогеохимия», 
т. е. геохимия воды. Этот термин некоторые исследователи 
используют в более узком объеме, относящемся только к гео
химии подземных вод. Г. п. в. является «одной из жизнен
но важных геол. проблем» (Вернадский, 1960), тесно свя
занных с практическим использованием поверхностных и 
подземных вод. Существенное значение Г. п. в. имеет при 
геохим. поисках м-ний рудных полезных ископаемых, неф
ти и газа. М. С. Гуревич. 
ГЕОХИМИЯ ТЕХНОГЕНЕЗА, Ферсман, 1.934, — совокуп
ность хим. и технических процессов, производимых дея
тельностью человека, приводящих к перераспределению 
хим. элементов на Земле. Роль техногенеза быстро возра
стает. Исчезают отдельные м-ния полезных ископаемых, 
их вещество превращается в совсем иное состояние. Горю
чие вещества «отдают» запасы своей энергии, превращая же
лезные и др. руды в металлы — в вещество, находящееся 
на совсем ином энергетическом уровне. Начинают использо
ваться ядерные источники энергии. Все эти факторы техно
генеза преобразуют мир. Геохим. роль человечества по масш
табам преобразующей деятельности уже сравнивается 
с природной. Важно, чтобы процессы техногенеза исполь
зовали закономерности развития природы Земли, улучшая 
ее для жизни людей. 
ГЕОХ14МИЯ УГЛЯ — часть науки об угле, охватывающая 
проблемы хим. состава и свойств ископаемых углей разл. 
генетического типа, проблемы их образования и преобразо
вания под действием геол. факторов. Она изучает: 1) со
став организмов-торфо-и сапропелеобразователей и преоб
разование их отмерших остатков в разл. фациальных обста-
новках; 2) химизм формирования торфа и сопропеля в разл. 
условиях накопления и преобразования; 3) хим. характе
ристику петрографических компонентов углей и углей раз
ного типа по восстановленности, а также геохим. условия 
формирования этих разнов.; 4) химизм процессов измене
ния углей под влиянием геол. факторов — метаморфизма, 
выветривания. Г. у. тесно переплетается с рядом обл. зна
ния — ботаникой, биохимией, микробиологией, торфоведе-
нием, геологией и особенно углепетрографией. Некоторые 
исследователи не включают в ее обл. характеристику исход
ного материала, а также торфа и сапропеля. При таком под
ходе затрудняется освещение проблемы генезиса углей разл. 
типа, формирование которых связано именно с исходным 
материалом и с ранними стадиями его преобразования. Хи- 153 
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мия угля, в отличие от Г. у., вопросов химии растений, тор
фа, сапропеля не включает. О. А. Радченко. 
Г Е О Х Р О Н — см. Мегацикл. 
Г Е О Х Р О Н О Л О Г 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 Ц А ) — подразделение относительного геол. времени, 
обозначающее временной этап развития Земли и ее орг. ми
ра. Г. п. объединены в геохронологическую шкалу, которая 
отражает их объем и соподчиненность. Каждому Г. п. со
ответствует эквивалентное ему стратиграфическое подраз
деление. 
Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Я А Б С О Л Ю Т Н А Я — см. Абсолютная 
геохронология. 
Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Я О К Е А Н А — датировка донных осад
ков океана для выяснения последовательности и продолжи
тельности геол. процессов, протекающих в океане. Для отно
сительной Г. о. применяются методы биостратиграфии (мик
ропалеонтологии), а также определение относительных ско
ростей осадконакопления (напр., путем подсчета космиче
ских частиц). Для абс. Г. о. используются гл. обр. методы 
радиохимии. Максимальный возраст донных осадков, оп
ределяемый с применением естественных нестабильных изо
топов (С 1 4 , Io, Be 1 0 , Al 2 6 , Si 3 2 , Ра 2 3 1 ) , варьирует от 45 тыс. 
до 10 млн. лет. 
Г Е О Х Р О Н О Л О Г И Я Я Д Е Р Н А Я — понятие, близкое к тер
мину абсолютная геохронология. 
Г Е О Х Р О Н О М Е Т Р И Я —син. термина абсолютная гео
хронология. Термин (к сожалению, в отечественной лит. 
редко применяющийся) широко используется в зарубежной 
специальной лит. и наиболее точно отражает основную 
цель этого направления геол. науки — измерение геол. вре
мени (определение возраста м-лов и г . п., времени протека
ния разл. геол. процессов и т. п.). Н. И. Полевая. 
Г Е О Ц И К Л , Ферсман, 1934, — син. термина цикл геохи
мический. 
Г Е О Э В О Л Ю Ц И Я — см. Масштабы, геоэволюции. 
Г Е О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й З А К О Н И З О М О Р Ф И З М А — 
см. Закон изоморфизма геоэнергетический. 
Г Е П А Т И Т — м-л, разнов. барита, содер. битумы. 
Г Е П Т О Р И Т — изл. син. термина гаюинофир. 
Г Е Р А С И М О В С К И Т [по фам. Герасимовский ] — м-л, 
(Nb, Ti, Мп, Са) 0 2 - 1 , 5 Н 2 0 . Ромб. К-лы пластинчатые. 
Сп. сов. параллельно пластинчатости. Белый, коричнева
тый. Бл. перламутровый. Тв. 1—2. Уд. в. 2,5. Единичные 
находки в нефелиновых сиенитах и щелочных пегматитах. 
Г Е Р Г А Р Д Т И Т ( Г Е Р Х А Р Д Т И Т ) [по фам. Гергардт] —м-л, 
Си2[(ОНз)|МОз]. Ромб. К-лы толстотаблитчатые. Сп. сов. 
по {001}, ср. по {100}. Темно-зеленый до изумрудно-зелено
го. Тв. 2. Уд. в. 3,43. К-лы гибкие. В з. окисл. с малахитом, 
атакамитом, купритом. 
Г Ё Р Г Е Й И Т [по фам. Гёргей] — м-л, K 2 C a 5 [ S 0 4 ] 6 - 1 , 5 Н 2 0 . 
Мон. Габ. таблитчатый, призм. Сп. несов. Бесцветный до 
желтоватого. Бл. стеклянный. Тв. 3,5. Уд. в. 2,93. В воде 
почти не растворим. В солях. 
Г Е Р Д Е Р И Т [по фам. Гердер] — м-л, СаВе [P0 4 | (F ,OH)] ; 
(ОН) и F полностью взаимно замещаются. Мон. Габ. тол-
стопризм., толстотаблитчатый. Сп. несов. Агр. гроздевид
ные, сферолитовые. Бесцветный, желтый. Тв. 5—5,5. 
Уд. в. 3. В пегматитах. Разнов. гидрокислгердерит. 
Г Е Р Е Н И Т [по фам. Герен] — м-л, C a s H 2 [ A s 0 4 ] 4 - 9 Н 2 0 . 
Мон. или трикл. К-лы игольчатые. Сп. по трем пл. Агр. 
сферолитовые. Белый, бесцветный. Тв. 1,5. Уд. в. 2,76. 
В асе. с самородным Bi, арсенидами и сульфидами. 
Г Е Р М А Н И Й В У Г Л Я Х — см. Микроэлементы в ископае
мых углях. 
Г Е Р М А Н И Т — м-л, Cu 3(Fe, Ge)S 4 . Псевдокуб. Агр. зер
нистые. Серый с темно-красным оттенком. Черта темно-се
рая до черной. Бл. метал. Тв. 4. Уд. в. 4,5. Гидротерм. 
Г Е Р М А Н О Т И П Н А Я С К Л А Д Ч А Т О С Т Ь — складчатость, 
для которой характерны пологие, часто неправильной фор
мы складки большого радиуса и многочисленные разрывы 
с крутыми плоскостями. 
Г Е Р М А Ф Р О Д И Т Ы — см. Организмы гермафродитные. 
Г Е Р Н Е З И Т ( Х Ё Р Н Е С И Т ) [по фам. Гернез] — м-л, Mg 3 

[ A s 0 4 ] 2 - 8 Н 2 0 . Мон. К-лы призм, и уплощенные. Сп. сов. по 
{010}; несов. по {100}. Агр. столбчатые, лучисто-листоватые. 
Белый, прозрачный. Бл. перламутровый. Тв. 1. Уд. в. 2,73. 
Гибкий. В метаморфизованном известняке и туфе. 
Г Е Р С Д О Р Ф И Т [по фам. Герсдорф] — м-л, NiAsS. Куб. 
К-лы: октаэдры, кубооктаэдры. Сп. сов. по кубу. Агр. зер-
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ротерм, м-ниях в асе. С арсенидами Ni и Со, с халькопири
том, гематитом, кварцем и др. Син: мышьяково-никелевый 
блеск. 
Г Е Р С Т Л И И Т [по фам. Герстли] — м-л, (Na, Li) 4 As 2 Sb 8 X 
X S i ; - 6 H 2 0 Мон. К-лы толстотаблитчатые изогнутые. Сп. 
сов. по {100} и {010}. Агр. сферолитовые, веерообразные, 
тонкозернистые. Красный. Бл. алмазный. Тв. 2,5. 
Уд. в. 3,62. В мелких зернах просвечивает. В глине, в вы
делениях буры в асе. с реальгаром, пробертитом, антимони
том и др. 
Г Е Р Ц Е Н Б Е Р Г И Т [по фам. Герценберг] — м-л, SnS. Ромб. 
Агр. мелкозернистые, лучистые и тонкочешуйчатые. Чер
ный, темно-серый. Бл. полуметал. Тв. 2. Уд. в. 5,16. 
В м-ниях касситерито-сульфидной форм, образуется за 
счет первичных м-лов Sn при полном отсутствии Pb. Син.: 
кольбекин. 
Г Е Р Ц И Н И Т [по лат. назв. Богемского Леса — Silva Негсу-
nia] — м-л, гр. алюмошпинелей, F e A l 2 0 4 . Образует изо
морфные ряды с др. м-лами гр. — шпинелью, гранатом и 
галакситом, а также с хромитом. А1 частично замещается 
F e 3 + . Куб. Агр. тонкозернистые. Черный. Черта темно-зе
леная. Тв. 7,5—8. Уд. в. 3,9—4,4. В габбро и гранит-пор
фирах с корундом, в титаномагнетитовых м-ниях, в пла-
гиоклазо-кордиеритовых, корундо-шпинелевых и др. ме
там, г. п. Разнов.: хромогерцинит, пикотит, цейлонит, плео-
наст. Син.: железная шпинель. 
Г Е Р Ш Е Л И Т — разнов. шабазита, содер. K + Na>Ca. 
Г Е С С А З А К О Н — см. Закон Тесса. 
Г Е С С А — Ф Е Р С М А Н А П Р А В И Л О П А Р А Г Е Н Е Т И Ч Е С -
К О Е — см. Правило парагенетическое Тесса —: Ферсмана. 
Г Е С С И Т [по фам. Гесс] — м-л, Ag 2Te. Мон.; (3-гессит — 
куб. (при г выше 149,5°). По структуре сходен с аргентитом. 
Агр. плотные, тонкозернистые. Сп. несов. по {100}: Свин-
цово-серый до стально-серого. Бл. метал. Тв. 2,5. 
Уд. в. 8,45. В К а р ц е в ы х Au-Ag жилах, полиметал. и колче
данных м-ниях с теллуридами Аи и Ag, самородным Аи и 
сульфидами Fe, Pb, Си. Син.: заводинскит, ботезит, теллу-
ристый серебряный блеск. Редкий. 
Г Е С С О Н И Т — м-л, разнов. гроссуляра, содер. Fe. 
Г Е Т Е Р О [ёгерос, (гетерос) — другой, различный] — 
в сложных словах обозначает различный, разл. происхож
дение и т. д., напр., гетерогенный. 
Г Е Т Е Р О А Т О М Ы — термин, применяемый для обозначе
ния атомов всех, кроме углерода и водорода, элементов, 
входящих в состав орг. соединений. Важнейшими Г. в кау-
стобиолитах и в др. видах ископаемого орг. вещества явля
ются кислород, азот, сера. 
Г Е Т Е Р О Б Р О Ш А Н Т И Т — м-л, син. антлерита. 
Г Е Т Е Р О Г Е Н И Т — м-л, СоООН. Триг. Шаровидные или 
почковидные массы. Черный. Черта темно-коричневая. 
Тв. 3—4. Уд. в. 3,44. Продукт изменения смальтина с фар-
макосидеритом и кальцитом. С Г. идентичны: трансваалит, 
стениерит. 
Г Е Т Е Р О З И Т — м-л, конечный член изоморфного ряда: 
Г. (Fe 3 + , М п 3 + ) [ Р 0 4 ] — пурпурит (Мп3+, F e 3 + ) [ P 0 4 ] . 
В небольших количествах присутствуют Са, Mg, Н 2 0 . 
Ромб. Сп. сов. по {100} и несов. по {010}. Ярко-розовый до 
красновато-пурпурного. Бл. атласный. Тв. 4—4,5. 
Уд. в. 3,2—3,4. Полупросвечивает до непрозрачного. Вто
ричные м-лы в пегматитах, образующиеся по трифилиту и 
литиофилиту. 
Г Е Т Е Р О Л И Т — м-л, Z n M n 2 0 4 . Тетр. Габ. псевдооктаэд-
рический. Пятерники.. Сп. несов. по {001}. Агр. массивные. 
Черный. Бл. полуметал. Тв. 6. Уд. в. 5,18. В метаморфизо
ванных рудах Мп и Zn с франклинитом, халькофанитом 
и др. В скарнах и высокотемпературных гидротерм, м-ниях. 
Разнов.: гидрогетеролит. 
Г Е Т Е Р О М Е Т Р И Я — ш и р о к о распространенное явление 
в к-лах, м-лах, когда параметры решетки в разл. частях 
к-ла неодинаковы вследствие неравномерного распределе
ния примесей. Совр. представления о Г. весьма близки к ге-
теромерии (гетеромерному изоморфизму) Германа. 
Г Е Т Е Р О М О Р Ф И З М — различие минер, состава г. п. при 
общности хим. состава. Гетероморфными могут быть п. 
как магм, (напр., габбро и базальт), так и метам, (напр., 
амфиболит и эклогит) генезиса. Причиной Г. является раз
личие условий формирования г. п. 
Г Е Т Е Р О М О Р Ф И Т — м-л, PbnSbi 2 S 2 B (?) . Мон. К-лы 
пирамидальные. Сп. по {221}. Агр. сплошные. Серый до 
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черного. Черта черная. Бл. метал. Тв. 3. Уд. в. 5,7. В м-нии 
Sb Очень редок. 
Г Е Т Е Р О М О Р Ф И Я — различие между симметрией к-ла 
морфологической и структурной. 
Г Е Т Е Р О П О Л И К И С Л О Т Ы —комплексные кислоты, 
анион которых образован двумя разл. кислотообразующи
ми окислами. На молекулу одного из них приходится не
сколько молекул другого. Напр. фосфорномолибденовая 
кислота — Н? [Р(Мо 2 0 7 )б ] состоит из Р 2 0 5 - 2 4 М о 0 3 -
тгНгО. По Вернадскому к Г. относятся также алюмокремне-

вые кислоты, солями которых он считал алюмосиликаты. 
Г Е Т Е Р О С П О Р О В Ы Е — см. Растения гетероспоровые. 
Г Е Т Е Р О Т И П И Я , Г Е Т Е Р О Т И П Н Ы Е К Р И С Т А Л Л Ы — 
к-лы с совершенно разл. структурами, i 
Г Е Т Е Р О Т Р О Ф Ы -г сокр. назв. организмов гетеротроф
ных. 
Г Е Т Е Р О Ф И Л Л И Я [quXXov (филлён) — лист] — разно-
листность, т. е. наличие на одном и том же растении листьев, 
имеющих разную форму, иногда обусловленную их разл. 
функциями, напр., подводные и надводные листья стрело
листа и др. водных растений. Встречается довольно часто 
и у наземных растений, напр., у шелковицы, плюща, эвка
липта и др. 
Г Ё Т И Т [по фам. Гёте] — м-л, a-FeOOH. Ромб. Габ. призм, 
и пластинчатый. Сп. сов. по {010}, ср. по {100}. Агр.: плот
ные, почковидные, гроздевидные или сталактиты с концент
рической или радиальноволокн. структурой; чешуйчатые, 
охристые или земл.; конкреции, иногда пизолиты (бобовая 
руда) или оолиты. Черный, темно-бурый, также желтовато-
и красновато-бурый. Бл. к-лов алмазно-метал., тусклый; 
шелковистый у волокн. агр. Тв. 5—5,5. Уд. в. 4,3. Продукт 
выветривания Fe-содер. м-лов; часто в з. окисл. сульфид
ных м-ний, в осад, м-ниях. 
Г Е Т Т А Н Г С К И Й Я Р У С , Г Е Т Т А Н Г [по г. Геттанж в Лота
рингии], Renevier, 1864, — н. ярус н. отдела юрской систе
мы. Характерны аммониты: Psiloceratidae, Schlotheimii-
dae (б. ч.). В основании зона Psiloceras planorbis, в кровле 
зона Schlotheimia angulata. 
Г Е Т Т А Р Д И Т [по фам. Геттард] — м-л, Pb 6 (Sb ,As) i 0 S 2 i . 
Мон. Обычны полисинтетические дв. Сп. сов. Серовато-чер
ный. Двуотражение сильное. Тв. 180—197 кг/мм2. Уд. в. 
5,31. В мраморе, асе. с мэдокитом, веенитом, булан-
жеритом, джемсонитом и др. 
Г Ё Т Ц Е Н И Т [по фам. Гётцен] — м-л, (Ca,Na) 3 (Ti,Ce. . . )<i 
[ F 2 | S i 2 0 7 ] . Трикл. Габ. призм. Дв. по {010}. Сп. сов. по 
{100}, ср. по {001}. Уд. в. 3,14. В нефелините. 
Г Е Т Ч Е Л И Т [по руднику Гетчел, Невада] — м-л, AsSbS 3  

Мон. Сп. в. сов. по {001}. Темно-кроваво-красный с цветной 
побежалостью. Черта оранжево-красная. Бл. перламутро
вый, стеклянный. Тв. 1,5—2. Уд. в. 3,92. Гидротерм, в квар
цевых жилах с сульфидами As, Sb, Hg. Очень редок. 
Г Ж Е Л Ь С К И Й Я Р У С [по р. Гжель, Подмосковье], Ни
китин, 1890, — н. ярус в. отдела каменноугольной системы 
в СССР. В основании зона Protriticites pseudomontiparus 
и Obsoletes obsoletes, в кровле зона Triticites jigulensis. 
Син.: жигулевский ярус. 
Г И А Л И Т — 1. М-л, водянопрозрачный и бесцветный опал. 
2. В петрографии гиалитом ранее неправильно называли 
стекловатые п. 
Г И А Л О [иссХос, (гиалёс) — стекло] — приставка к некото
рым названиям г. п. для обозначения их стекловатого со
стояния, напр. «гиалодацит». Син.: витро... (приставка). 
Г И А Л О Б А З А Л Ь Т — базальт с большим (преобладающим) 
количеством стекла в основной массе. 
Г И А Л О Д А Ц И Т , Rosenbusch, 1887, — дацитовое стекло, 
стекловатая разнов. дацита. Син.: витродацит. 
Г И А Л О К Л А С Т И Т , Rittmann, 1958; — стекловатый обло
мочный материал, образовавшийся на месте при раздробле
нии или размывании и переотложении стекловатой корки 
шаровых лав (пиллоу) под водой. Ранее Вальтерхаузен на
зывал его палагонитовым туфом, но термин Г. приобрел го
раздо более широкое значение. Гоннорец (Honnores, 1963) 
различает в Сицилии следующие типы Г.: 1) возникшие не
посредственно из стекловатой корки пиллоу, с которыми они 
всегда асе, т. е. точно отвечающие определению Риттман-
на; 2) возникшие непосредственно из подводных лав вслед
ствие дробления при соприкосновении с водой; 3) слоистые 
Г., переотложенные либо подводными течениями, либо 
под действием перекрывающих их потоков лавы. 
Г И А Л О К Л А С Т Ы — обломки стекловатых п. 

Г И А Л О М Е Л А Н — черное вулк. стекло базальтового со
става, нерастворимое в кислотах. 
Г И А Л О С И Д Е Р И Т — м-л, (Fe ,Mg) 2 [S i0 4 ] . Промежуточ
ный член изоморфного ряда форстерит — фаялит (Fa), 
с 31—50% Fa. Агр. зернистые. Желтовато-серый до черно
го. Слагает дуниты; в траппах и габбро. В старых работах 
Г. считался син. гортонолита. 
Г И А Л О Т Е К И Т — м-л, (Pb,Ca, B a ) 4 B [ S i 6 O i 7 ( F , ОН)]. 
Ромб. (?). Сп. по двум пл. под углом 90°. Агр. зернистые. 
Белый, серый. Бл. алмазный. Тв. 5,5—6. Уд. в. 3,8. Редкий. 
Г И А Л О Ф А Н — м-л, (К,Ва) ?А1(А1, S i ) S i 2 0 8 ] . Бариевый 
полевой шпат, содер. 5—30% цельзианового компонента. 
В м-ниях Мп; в жилах с родонитом, родохрозитом и спес-
сартином; в флогопит-кальцитовых жилах и др. 
Г Й А Т У С [hiatus — отверстие, зияние] — разрыв между 
двумя близкими видами, выражающийся в отсутствии пе
реходных форм между ними. 
Г И А Ц И Н Т — м-л, прозрачная темно-красная разнов. 
циркона. Драгоценный камень. 
Г И Б Б Е Н И Т — м-л, Z n 7 [ O H | ( P 0 4 ) 2 ] 2 - 6 H 2 0 ; очень похож 
на гопеит и, возможно, является смесью гопеита и спенсе-
рита. 
Г И Б Б С А — К Ю Р И П О С Т У Л А Т — см. Гипса — Кюри по
стулат. 
Г И Б Б С А П О Т Е Н Ц И А Л — см. Потенциал термодинами
ческий. 
Г И Б Б С И Т ( Д Ж И Б Б С И Т , Д Ж А Б С И Т ) [по фам. Гиббс] — 
м-л, у-А1(ОН) 3. Мон., изредка трикл. К-лы псевдогеке, 
пластинчатые, столбчатые. Дв. полисинтетические. Сп. в. 
сов. по {001}. Агр.: фарфоровидные, земл., натечные, чер
веобразные, сфероидальные конкреции. Бесцветный, бе
лый, зеленоватый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 2,4. Преимущественно 
в зоне гипергенеза. Образуется путем выветривания многих 
алюмосодержащих п. и особенно состоящих из основных по
левых шпатов и нефелина в условиях не только тропиче
ского и субтропического климатов, но также в умеренной и 
семиаридной климатических зонах. Нередко наблюдается 
гидраргиллитизация хлоритов, каолинита, галлуазита, 
слюд, некоторых пироксенов, амфиболов и даже кварца. 
Встречается Г. гидротерм, происхождения. Широко рас
пространен в бокситах, в которых он представлен в трех 
основных формах; аморфной (гидраргиллитовый коагель); 
скрытокристаллической (тонкодисперсный) и кристалли
ческой. Две первые формы Г. образуют скопления, имею
щие нередко колломорфную структуру. Син.: гидраргиллит. 
Г И Б Л И Т ( Х И Б Л И Т ) — м - л , изл. син. торогуммита. 
Г И Б Р И Д И З М (hibrida — помесь] — в петрологии про
цесс образования гибридных г. п., для которых очевидно или 
доказано двоякое (смешанное) происхождение их мате
риальной основы вследствие, напр., ассимиляции ранее 
застывших магм, п., осад. п. или смешения двух магм. Тер
мин Г. не отражает существа процессов образования гибрид
ных г. п., для которых применяются термины «ассимиля
ция» и «контаминация». Заварицкий выделяет родствен
ный Г. и ксеногибридизм. 1. Родственный Г. — усвоение 
магмой веществ других магм. п. При этом различают: 
а) паулопостумный Г. — магма ассимилирует вещество 
п. того же изверженного комплекса, отделенного по вре
мени образования небольшим промежутком от внедрения 
новой порции ассимилирующей магмы; б) мультопостум-
ный Г. — магма действует на магм, п., образовав
шиеся задолго до ее внедрения и, может быть, да
же относящиеся к другому вулк. циклу. Паулопостум
ный Г. и мультопостумный Г., в свою очередь, подразделяют 
на нормальный — основная п. подвергается воздействию 
более кислой магмы, и обратный — более кислая п. подвер
гается воздействию основной магмы. 2. Ксеногибридизм 
(Шаталов, 1963) — изменение магмы, связанное с усвое
нием ею осад. п. (глинистых, карбонатных и др.). 
Г И Б Ш И Т — м-л, син. гидрогранатов. 
Г И Г А Н Т О Л И Т — псевдоморфозы крупночешуйчатого 
мусковита или гидромусковита по кордиериту. Изл. термин. 
Г И Г А Н Т О П Т Е Р И С (Gigantopteris) — вымершее своеобраз
ное растение с крупными перистыми листьями, разделен
ными на округлые лопасти, с сетчатым жилкованием. 
Характерный представитель катазиатской флоры В. Азии 
и С. Америки. Вероятно, относится к птеридоспермам. 
Пермь — ранний триас. 
Г И Г Р О С К О П И Ч Н О С Т Ь — свойство г. п. сорбировать — 
поглощать пары из воздуха. Она зависит от степени дисперс- 155 
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ности г. п., минер, сост., влажности воздуха, температуры 
и определяет содер. прочно связанной воды в п. в данных 
условиях. 
Г И Г Р О С К О П И Ч Н О С Т Ь М А К С И М А Л Ь Н А Я ( В Л А Ж 
Н О С Т Ь П О Р О Д Ы ) — количество воды, сорбированной п. 
из воздуха, насыщенного водяным паром. Для каждого ви
да п. величина постоянная. Она приближенно характери
зует максимальное количество прочно связанной воды, ко
торое может содержать г. п. 
Г И Г Р О Ф И Т Ы [ u y p o g (гигрос) — влажный, водный; сри-
TOV (фитон) — растение] — растения, обитающие в 
в условиях повышенной влажности и обладающие в связи 
с этим некоторыми специфическими чертами. Среди Г. осо
бо выделяется гр. водных растений — гидрофитов. 
Г И Д А С П И Й С К И Й « Я Р У С » [по р. Гидасп], Mojsisovics, 
Waagen, Diener, 1895, — подразделение, соответствующее 
верхней части оленекского и нижней части анизийского яру
сов; иногда употребляется в 3 . Европе. 
Г И Д А Т О М О Р Ф И З М — процессы метаморфизма г. п. 
и м-лов, происходящие при участии воды. Уст. термин. 
Г И Д Д Е Н И Т — м-л, изумрудно-зеленая разнов. сподуме
на, содер. 0,18% С г 2 0 3 . 
Г И Д Р А В Л И К А — наука о законах равновесия и движения 
жидкостей и способах применения их к решению практи
ческих задач. Используется при решении вопросов водос
набжения, канализации, строительства водных путей со
общения и др. 
Г И Д Р А В Л И Ч Е С К А Я К Р У П Н О С Т Ь — син. термина 
скорость (крупность) гидравлическая. 
Г И Д Р А Р Г И Л Л И Т — м-л, син. гиббсита. 
Г И Д Р А Т А Ц И Я — 1. Процесс связывания частиц раство
римого в воде вещества с молекулами воды. Г. является 
частным случаем сольватации — присоединения к вещест
вам какого-либо растворителя. Г. электролитов в растворах 
является главной причиной их диссоциации на ионы, обу
словливает устойчивость ионов в растворах и препятствует 
обратному соединению ионов в молекулы. Реакции гидрата
ции б. ч. обратимы; обратная реакция называется дегидра
тацией. Получаемые при этом соединения называются 
гидратами, а входящая в них вода — гидратной. Иногда 
гидратная вода так прочно связана с частицами растворен
ного вещества, что при выделении его из раствора входит 
в состав образующихся к-лов, называемых кристаллогидра
тами, а содержащаяся в них вода называется кристаллиза
ционной. Особенно легко образуются кристаллогидраты 
разл. солей, причем на единицу разл. солей приходится 
от 1 до 12 молекул воды. В формулах ее пишут отдельно, 
напр., гипс — C a S 0 4 - 2 H 2 0 мирабилит — N a 2 S 0 4 - 1 0 Н 2 О . 
и др. 2. Гидратация окислов заключается в разложении 
воды и окислов и построении новых соединений — гидро
окисей. Н и О, входившие в состав воды, занимают в струк
туре новых соединений разл. самостоятельные позиции. 
Напр., брусит — Mg(OH) 2 , гидраргиллит — А1(ОН) 3 и 
др. Такая вода называется конституционной. 3. Г. называют 
также поглощение воды коллоидами — адсорбция поверх
ностью частиц и поглощение цеолитной воды — в каналах 
кристаллической решетки (см. Вода в минералах.). Г. ха
рактерна для процессов выветривания и регрессивного 
метаморфизма. 
Г И Д Р О А М Е З И Т [йбсор (гидор) — вода] — м-л, ( M g 2 , 2 5 

A l 0 , 2 5 ) ( S i i , 5 A I 0 , s ) 0 3 , 7 5 ( O H ) 5 , 2 s . Эл. яч. как у лизардита, 
отличается от последнего высоким содер. А1. Тонкопластин
чатый. 
Г И Д Р О Б А Р Х А Н Ы — подводные аккумулятивные фор
мы рельефа, напоминающие эоловые образования суши. 
Образуются под действием волн. В отличие от ряби относят
ся к мезоформам с относительными высотами в несколько м. 
Г И Д Р О Б И О Т И Т — м-л, гр. гидрослюд. ~ (К, Н 2 0 ) 
(Mg, F e 3 + , Mn) 3 [ (OH,H 2 O) 2 fAISi 3 Oi 0 ] . По составу и свой
ствам промежуточный член ряда биотит (флогопит) — вер
микулит. Смешаннослойное образование с неупорядочен
ной и упорядоченной структурой, со слоями из вермикули
та и биотита. Подразделяется на две гр.: содер. вермикули-
товых слоев 0—10% и 30—50% . Вспучивается от быстрого 
нагревания лучше вермикулита. Образуется при выветри
вании и, возможно, под действием гидротерм, процессов. 
Г И Д Р О Б О Р А Ц И Т — м-л, C a M g ( H 2 0 ) 3 [ B 3 0 4 ( O H ) 3 ] 2 . 
Мон. Габ. плоскоиголъчатый, колокн. Сп. сов. по {010}. 
Агр. сферолитовые, плотные, тонкозернистые. Бесцветный, 
белый. Бл. стеклянный, шелковистый. Тв. 2—3. Уд. в. 

2,167. В гипсовых шляпах боратовых м-ний и в каменной 
соли. 
Г И Д Р О Г А Л И Т — м-л, N a C l - 2 H 2 0 Мон. или трикл. К-лы 
уплощенные псевдогекс, игольчатые. Сп. несов. Агр. друзы, 
зернистые. Бесцветен. Бл. стеклянный. Тв. 1,5—2. 
Уд. в. 1,6 при 11° С. Образуется зимой при г рапы от +0,15° 
до—2 1,9° С. 
Г И Д Р О Г А У С А Н И И Т — см. Файткнехтит. 
Г И Д Р О Г Е Л Ь — г е л ь , дисперсионной средой которого слу
жит вода: опалы, гидроокиси Al, Fe, и др. 
Г И Д Р О Г Е М А Т Й Т — м-л, тонкокристаллическая разнов. 
гематита, содер. до 8% Н 2 0 . 
Г И Д Р О Г Е Н И З А Ц И Я [hydrogenium — водород] — реак
ция присоединения водорода к ненасыщенным соединениям 
по месту непредельных связей (напр., этилен СН 2 = СН 2 + 
+ Н 2 ->этан СН 3 —СН 3 ) . Процессы Г. обычно с примене
нием катализаторов широко используются в технике. В не
которых старых гипотезах, в которых образование нефти 
мыслилось как постепенное превращение керогена сланцев 
через промежуточную стадию протонефти, процессу Г. 
наряду с процессами восстановления в более широком по
нимании отводилась значительная роль. Подобных взгля
дов придерживаются некоторые совр. исследователи. 
Г И Д Р О Г Е Н Н Ы Е (минералы, компоненты осадков) — про
дукты хим. осаждения из водной толщи басе, седимента
ции. Изл. син. термина «хемогенные». 
Г И Д Р О Г Е Н Н Ы Й К О М П О Н Е Н Т Ф О Р М А Ц И И — см. 
Формации компонент гидрогенный. 
Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Я — наука о подземных водах: об их 
происхождении, условиях залегания, законах движения, 
режиме, физ. и хим. свойствах, взаимной связи с твердыми 
м-лами, с атмосферными и поверхностными водами, их 
хозяйственном значении (полезные ископаемые, поисковый 
критерий на др. полезные ископаемые и др.). В Г. входят 
следующие разделы (Овчинников, 1954): 1) общая гидро
геология; 2) динамика подземных вод; 3) поиски и развед
ка подземных вод; 4) Г. м-ний полезных ископаемых; 
5) региональная Г.; 6) учение о минер, водах; 7)мелиорати-
вная Г. и др. Г.— отрасль геологии, и подземные воды в ней 
рассматриваются на основе анализа исторического разви
тия земной коры в тесной взаимосвязи с твердой фазой г. п. 
Е. А. Басков. См. Этаж гидрогеологический. 
Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Я М Е Л И О Р А Т И В Н А Я — отрасль 
прикладной гидрогеологии, изучающая гидрогеол. условия 
в процессе мелиорации земель и для проектирования мелио
ративных мероприятий (орошения, обводнения, осушения 
и пр.) с целью прогрессивного повышения плодородия поч
вы и обеспечения высоких устойчивых урожаев сельскохо
зяйственных культур. 
Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Я Н Е Ф Т Я Н А Я — прикладное направ
ление общей гидрогеологии — науки о происхождении, дви
жении, физико-хим. свойствах подземных вод, и об усло
виях проявления их на земной поверхности. Содер., методы 
и задачи Г. н. определяются той природной закономер
ностью, что вода является постоянным спутником нефти 
с момента захоронения исходного орг. вещества в древних 
илах, в ходе процесса нефтербразования, миграции нефти 
и формирования залежей, и разрушения последних. На всех 
этих стадиях геол. истории нефти подземные воды являют
ся не только средой для нефти, но и активным фактором 
образования и геохим. эволюции нефти. На разных этапах 
региональных геолого-геофиз. и поисково-разведочных ра
бот при оценке перспектив и выборе направлений и объек
тов должны изучаться и учитываться гидрогеол. условия 
территории, тоже и при разработке нефтяных и газовых 
м-ний. 
Г И Д Р О Г Е О Х И М И Я —син. термина геохимия природ
ных вод. 
Г И Д Р О Г Е Т Е Р О Л И Т — м-л, Zn(Mn,H 3 ) 2 0. 4 ; содер. до 
4% Н 2 0 . Разнов. гетеролита. Агр. волокн. Коричневато-
черный. Тв. 5—6; Уд. в. 4,65. В окисленных рудах с кала
мином, смитсонитом, халькофанитом. 
Г И Д Р О Г Е Т И Т — м-л, син. лепидокрокита. 
Г И Д Р О Г Р А Н А Т Ы — групповое назв. м-лов со структурой 
граната, но с заменой до1/3 [ S 1 O 4 ] на [ОН] 4 . Недавно при 
исследовании структуры Г. установлено неупорядоченное 
распределение групп [ S i 0 4 ] в твердом растворе и предложе
на формула Ca 3 [Si04][Al(OH)6— 2 *] 2 . Г. обрастают к-лы 
граната с образованием октаэдров. Бесцветны или слабо 
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окрашены. Тв .«6 . Уд. в. 3—3,5. Син.: гидрогроссуляр, гиб-
шит, плазолит. 
Г И Д Р О Г Р А Ф — график изменения во времени расходов 
воды в створе реки за год или часть года (сезон, половодье, 
или паводок). 
Г И Д Р О Г Р О С С У Л Я Р — м-л, син. гидрогранатов. 
Г И Д Р О Д И Н А М И К А — часть гидромеханики, наука о 
движении несжимаемых жидкостей под действием внешних 
сил и о механическом воздействии между жидкостью и 
соприкасающимися с нею телами при их относительном 
движении. При изучении той или иной задачи Г. применяет 
основные законы и методы механики, и, учитывая общие 
свойства жидкостей, получает решение, позволяющее опре
делить скорость, давление и касательную напряжения в лю
бой точке занятого жидкостью пространства. Это дает воз
можность рассчитать, в частности, и силы взаимодействия 
между жидкостью и твердым телом. Главными свойствами 
жидкости, с точки зрения Г., являются ее легкая подвиж
ность, или текучесть, выражающаяся в малом сопротив
лении жидкости деформациям сдвига, и сплошность (в 
Г. жидкость считается непрерывной однородной средой). 
Основные уравнения Г. получаются путем применения об
щих законов физики к элементарной массе, выделенной 
в жидкости, с последующим ' переходом. к пределу при 
стремлении к нулю объема, занимаемого этой массой. 
Г. используется при проектировании кораблей, расчете тру
бопроводов, гидротурбин и водосливных плотин, при ис
следовании морских течений и речных наносов, фильтра
ции воды и нефти в подземных условиях. В. М. Морозов. 
Г И Д Р О Д И Н А М И К А М О Р С К А Я — наука о движении 
воды в морях и океанах под действием внешних сил 
(напр., ветра, тект. сил и т. п.). Характерной ее особен
ностью является учет влияния вращения Земли и различий 
в плотности морской воды. При решении своих задач ис
пользует методы и уравнения механики. 
Г И Д Р О Д И Н А М И К А П О Д З Е М Н А Я — отраслевое на
правление науки о движении воды и др. жидкостей в по
ристых и трещиноватых п. 
Г И Д Р О З О Л И — системы, в которых жидкостью (диспер
сионной средой), окружающей коллоид, частицы является 
вода. 
Г И Д Р О И Д Н Ы Е [у^бра1 (гидра) — мифическое чудови
ще] — класс кишечнополостных (Hydrozoa), объединяет 
полипов и медуз, обладающих лучевой симметрией тела. 
Скелет развивается только у некоторых полипов и выделяет
ся эктодермой в виде тонкой роговистой или хитиновой 
оболочки или пластинки и иногда пропитывается известью. 
Бесполые поколения (гидроидные полипы) — прикреп
ляются к субстрату, половые поколения (гидроидные меду-, 
зы) — свободно плавающие организмы. Первые Г. появи
лись в докембрии. В кембрии уже известны Siphonophora 
и Stromatoporoidea, Докембрий — совр. 
Г И Д Р О И З О Б А Т Ы — линии, соединяющие на плане (кар
те) точки зеркала подземных вод, расположенные на оди
наковой глубине от земной поверхности. 
Г И Д Р О И З О Г И П С Ы —линии, соединяющие на плане 
(карте) точки зеркала грунтовых вод с одинаковыми абсо
лютными или относительными отметками относительно ну
левой поверхности. 
Г И Д Р О И З О П Л Е Т Ы •= Линии на вертикальном разрезе, 
соединяющие точки: а) одинаковой влажности почвы на 
разл. глубинах в разное время; б) одинаковых уровней 
воды в разных колодцах в разное время. 
Г И Д Р О И З О П Ь Е З Ы — линии на карте (плане), соединяю
щие точки одинаковых напоров напорных вод над услов
ной нулевой поверхностью. Син. пьезоизогипсы. 
Г И Д Р О И З О Т Е Р М Ы — линии на разрезе или карте, со
единяющие точки с одинаковой температурой воды в рас
сматриваемом слое. 
Г И Д Р О К А С С И Т Е Р И Т — м-л, изл. син. варламовита. 
Г И Д Р О К С И Л ( Г И Д Р О К С И Л Ь Н А Я Г Р У П П А ) — в о д 
ный остаток О Н - , одновалентный радикал, гр. атомов. 
В неорг. соединениях Г. входит в молекулу воды (Н — ОН), 
перекиси (Н — О — О — Н), оснований (Na — ОН), 
кислородсодержащих кислот ( H N 0 3 = N 0 2 — ОН). 
Хорошо растворимые в воде основания (щелочи) диссоции
руют в водных растворах с образованием гидроксильных 
ионов ОН, обусловливающих характерные свойства щело
чи (NaOH = N a + + OH) и др. Орг. соединения, содержа
щие Г., называются спиртами, если Г. связан с алифати

ческой цепью или с полиметиленовым кольцом, и фенола
ми, если он связан с ароматическим кольцом. Г. может 
входить в состав сложных радикалов, напр., в состав кар
боксила (в орг. кислотах). 
Г И Д Р О К С И Л Ы Ф Е Н О Л Ь Н Ы Е — связаны непосредст
венно с углеродом бензольного кольца; обладают кислот
ной функцией. Солеобразные соединения, образуемые при 
замещении металлом водорода Г. ф., называются феноля
тами. 
Г И Д Р О Л А З Ы — см. Ферменты. 
Г И Д Р О Л А К К О Л И Т Ы — бугры вспучивания, образовав
шиеся в зоне вечной мерзлоты, ядро которых состоит либо 
из сплошной линзы льда, либо из переслоенного льдом мерз
лого грунта высотой до 25—40 м и более. Различаются два 
генетических типа Г.: забайкальский, возникающий на месте 
выхода подземного источника, и якутский, образующийся 
на дне озерной впадины или заболоченного понижения при 
промерзании. См. Булгунняхи. 
Г И Д Р О Л И З —реакция обменного разложения между во
дой и разл. хим. соединениями, способными под действием 
воды расщепляться на более низкомолекулярные соедине
ния с присоединением элементов воды (Н и ОН) по месту 
разрыва связей. К числу соединений, способных подвер
гаться Г., принадлежат силикаты и алюмосиликаты (распа
даются до окислов и гидроокислов, некоторые соли, слож
ные зфиры, (напр., жиры, углеводы, белки и др.). Г. про
текает в водных растворах, а также при воздействии воды 
или водяных паров на твердые, жидкие, газообразные ве
щества. Продукты Г.: охры, бурые железняки, гидроокис
лы алюминия и др. 
Г И Д Р О Л И З П Р О М Ы В Н О Й —по Бушинскому, разло
жение силикатов и алюмосиликатов до м-лов глин и далее 
^о свободных окислов и гидроокислов алюминия, железа, 
титана и др. элементов гидролизатов в результате удаления 
растворимых компонентов бескремнистой промывной во
дой. 
Г И Д Р О Л О Г И Я — наука, занимающаяся изучением при
родных вод и закономерностей протекающих в них явлений 
и процессов. В связи со специфическими особенностями вод
ных объектов и методов их изучения разделяется на дисцип
лины: 1) океанологию (Г. моря) или океанографию. 
2. Г. суши или собственно Г. (точнее, Г. поверхностных вод 
суши). Некоторые к Г. относят и гидрогеологию, что необос
нованно, так как гидрогеология является отраслью геоло
гии. 
Г И Д Р О М А Г Н Е З И Т — м-л, M g 5 [ C 0 3 ] 4 ( O H ) 2 - 4 Н 2 0 . 
Мон., псевдоромб. К-лы игольчатые или листоватые. 
Дв. по {100} полисинтетические. Сп. сов. по {010}. Агр. 
сплошные, мелоподобные, также корки и розетки. Бесцвет
ный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 3,5. Уд. в. 2,2. Образует
ся при выветривании ультраосновных г. п., слагает про
жилки и корки в серпентинитах. Также в периклазовых 
мраморах обычно как продукт изменения брусита. 
Г И Д Р О М Е Л И Л И Т — м-л, син. себоллита. 
Г И Д Р О М Е Т Р И Я — раздел гидрологии, рассматривает 
методы и приемы всех измерений и наблюдений, ведущихся 
с целью изучения гидрологического режима вод. 
Г И Д Р О М Е Х А Н И К А — раздел механики, занимающийся 
изучением законов равновесия и движения жидкостей и 
их взаимодействия с омываемыми твердыми телами; под
разделяется на гидродинамику и гидростатику. 
Г И Д Р О М О Л И З И Т — м-л, F e C l 3 - 6 H 2 0 . Ярко-оранжево-
красные корки и налеты. Образуется за счет копиапита и 
др. продуктов изменения пирита при действии морской 
воды. 
Г И Д Р О М У С К О В И Т — м-л, (К, Н 3 О)А1 2 [Н 2 О(0Н) 2 | 
|AlSi 3Oto]; продукт выветривания, промежуточный между 
мусковитом и монтмориллонитом или каолинитом. 
Г И Д Р О Н А С Т У Р А Н — м-л, U 0 2 - Ш О э - и Н 2 0 . Рентге-
ноаморфный. Агр. плотные, натечно-почковидные. Черный. 
Очень хрупкий. Бл. стеклянный. Тв., уд. в. и пок. прел, 
варьируют в зависимости от степени окисления и гидрата
ции. Тв. '2,5—4,5. Уд. в. 4,3—4,66. В глубоких частях 
3 . окисл. кварц-карбонатных жил U м-ния; развивается за 
счет уранинита. Замещается ургитом и уранилдиликатами. 
Г И Д Р О Н Е Ф Е Л И Н — м - л , 1) натролит, возникший за 
счет нефелина, или неопределенный цеолит; 2) смесь на-
тролита, гидраргиллита и диаспора, образованная по нефе
лину. Изл. термин. 
Г И Д Р О Н И О Я Р О З И Т — м-л, ( H 3 0 ) F e 3

3 + [ ( O H ) 6 | ( S 0 4 ) 2 ] . 157 
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Г И Д Р О О К И С Л Ы — см. Окислы. 
Г И Д Р О П А Р А Г О Н И Т — м-л, син. браммалита. 
Г И Д Р О Р О Д О Н И Т — общее назв. продуктов гидратации 
родонита: пенвитита, неотокита. 
Г И Д Р О С А Л Ь З Ы —грязевые сопки, образовавшиеся из 
гидролакколитов на берегах минер, озер зоны многолетней 
мерзлоты; распространены в Забайкалье. 
Г И Д Р О С Л Ю Д Ы — м-лы, слюды, обогащенные Н э О, ОН, 
Н 2 0 : гидробиотит, гидромусковит, гидрофлогопит, ил-
лит. Состав и свойства Г. промежуточные между составом 
биотита, мусковита и вермикулита. Известны структурные 
политипы Г.: lMd й глауконитоподобные — стадии диаге
неза; 1М — низкотемпературные, стадий диагенеза и ката
генеза; 2М — высокотемпературные, стадий метагенеза и 
метаморфизма. Вспучиваются лучше вермикулита. Обыч
ные компоненты глин, иногда крупнопластинчатые. Г. 
являются терригенными и аутигенными м-лами морских 
и континентальных отл. 
Г И Д Р О С О Д А Л И Т — м - л , содалит, в котором часть С1 
замещена (ОН). 
Г И Д Р О С О Л Ь Ф А Т А Р Ы — сернистые фумаролы, богатые 
парами воды. . 
Г И Д Р О С Т А Т И К А — раздел гидромеханики, исследующий 
условия равновесия жидкостей. 
Г И Д Р О С Ф Е Р А — прерывистая водная оболочка Земли, 
одна из геосфер, располагающаяся между атмосферой и 
литосферой; совокупность океанов, морей, континенталь
ных водоемов и ледяных покровов. Г. покрывает около 
70,8% земной поверхности. Объем Г.—1370,3 млн. км 3, 
что составляет примерно 1/800 объема планеты. 98,3% 
массы Г. сосредоточено в Мировом океане, 1,6% — в мате
риковых льдах. Г. сложно взаимодействует с атмосферой 
и литосферой. На границе Г. и литосферы образуется 
большинство осад. г. п. (см. Осадкообразование современ
ное). Г. является частью биосферы и целиком населена 
живыми организмами, которые оказывают воздействие на 
ее состав. Происхождение Г. связывают с длительной эво
люцией планеты и дифференциацией ее вещества. 
Г И Д Р О Т А Л Ь К И Т [по сходству с тальком] — м-л, 
M g 6 A l 2 ( O H ) 1 6 [ C 0 3 ] - 4 Н 2 0 . Триг. Сп. в. сов. по {0001}. 
Агр. листоватые, пластинчатые, волокн. Белый. Бл. стек
лянный, перламутровый. Тв. 2. Уд. в. 2,06. Жирный на 
ощупь. В тальковых сланцах с бруситом, пирауритом; 
в серпентине с манассеитом. Образуется за счет шпинели. 
Г И Д Р О Т А Х И Л И Т — легкоразлагаемая стекловатая ба
зальтовая п. (тахилит) бутылочно-зеленого цвета, содер
жащая цеолиты и карбонаты. 
Г И Д Р О Т Е К Т О Н И Т — тектониты, образовавшиеся в 
стадию седиментогенеза и раннего диагенеза вследствие 
подводных деформаций обводненного осадка, а не в ре
зультате наложения эндогенных сил на уже консолидиро
ванные осадки (Размахнин, 1963). Наиболее благоприятны 
для образования Г. эпохи наибольшего прогибания, сопро
вождавшегося увеличением уклона дна морского басе, 
землетрясениями и большей скоростью накопления рых
лого обводненного осадка. Г. описаны, напр., в палеозой
ских слоистых терригенных и терригенно-кремнистых отл. 
Сихотэ-Алиня. Они характеризуются тем, что компетент
ные п. (песчаники, кремни) представляют собой линзы, 
овалоиды, бесформенные блоки и обособления, погружен
ные в некомпетентные п. (алевролиты и глинистые сланцы). 
Г И Д Р О Т Е Р М А Л И Т Ы —минер, образования, отложенные 
гидротерм, растворами. Малоупотребительный термин. 
Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е Р А С Т В О Р Ы — см. Растворы 
гидротермальные. 
Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й — связанный с восходящими горя
чими водными растворами (гидротермамй), возникающими 
обычно в связи с процессами остывания и затвердевания 
магмы, внедрившейся в земную кору на глубине. Напр., 
Г. м-ния, образовавшиеся путем отложения м-лов из горя
чих растворов, связанных с магм, очагом; Г. метасоматоз — 
метасоматические изменения п. под воздействием горячих 
растворов. 
Г И Д Р О Т Е Р М Ы — син. термина растворы гидротермаль-

Г И Д Р О Т Е Р М Ы С О В Р Е М Е Н Н Ы Е П О Д В О Д Н Ы Е — на
гретые минерализованные воды, выходящие на дне совр. 
водоемов. Известны гл. обр. в вулк. р-нах, где связаны с по-
ствулк. деятельностью (кратерные и кальдерные озера, 
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Предполагают наличие их выходов и на дне океанов, в част
ности в рифтовых зонах. Известен выход горячих сильно 
минерализованных вод на дне Красного моря. 
Г И Д Р О Т О Р И Т — м-л, T h S i 0 4 - 4 Н 2 0 . Рентгеноаморфный. 
Светло-розовый, вишнево-красный, розовато-буровато-жел
тый. Тв. 3—4. Уд. в. 3,8. Образуется за счет изменения 
торита. В пегматитах нефелиновых сиенитов. 
Г И Д Р О Т Р О И Л И Т — м-л, FeS-wH 2 0. Черный. Пласти
чен. Иногда с запахом H 2 S. Распространен в придонных 
частях водоемов, природный гидрогель, существующий 
в восстановительной среде. Со временем переходит в пирит. 
Возникает в осадках при взаимодействии гидроокислов 
железа со свободным сероводородом, являющимся продук
том метаболизма сульфатредуцирующих бактерий. Широко 
распространен в алевритовых и пелитовых восстановлен
ных, обогащенных орг. веществом осадках шельфа, матери
кового склона и в некоторых глубоководных котловинах и 
океанских желобах. Особенно много его в осадках Черного 
моря, фиордов и некоторых лагун, где затруднена циркуля
ция и недостаточен приток кислорода в придонные слои 
воды. 
Г И Д Р О Т У Н Г С Т И Т — м-л, W 0 2 ( O H ) 2 - H 2 0 . Мон. К-лы 
таблитчатые. Дв. полисинтетические. Сп. несов. по {010}. 
Агр. мельчайшие кристаллические, порошк. Желтовато-
зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 2. Уд. в. 4,6. В з. окисл. 
W м-ний. Разнов. меймакит. 
Г И Д Р О У Г Р А Н Д И Т — м-л, гидрогранат, замещающий 
плагиоклаз в серпентинизированном перидотите. Изл. 
термин. 
Г И Д Р О Ф А Н — м-л, пористый мутный опал молочного 
цвета. В воде становится прозрачным. 
Г И Д Р О Ф И З И К А — научная дисциплина, в общем виде 
являющаяся частью геофизики, в применении к конкрет
ным формам скопления воды выступает в виде составной 
части океанологии (физика моря) или гидрологии суши 
(физика вод суши). Применительно к последней изучает 
физ., физико-механические, радиационные, электрические, 
радиоактивные, акустические свойства воды, ее молеку
лярное строение, а также физ. процессы, происходящие 
в водных массах. 
Г И Д Р О Ф И Л И Т — м-л, СаС12. Ромб. Дв. полисинтетиче
ские. Сп. сов. по призме. Агр.: мучнистые корочки. Белый, 
фиолетовый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 2,2. Сильно гигроскопичен, 
расплывается на воздухе. В возгонах вулканов, выцветы 
на почве, в соляном м-нии. Редок. Син.: хлорокальцит. 
Г И Д Р О Ф И Т Ы — водные растения, подразделения гигро
фитов. Некоторые из них (гидратофиты) полностью по
гружены в воду (некоторые виды: рдеста, наяда, валли-
снерия, роголист), а др. (собственно гидрофиты) погружены 
в воду частично (стрелолист, частуха, тростник и др.). 
Г И Д Р О Ф Л О Г О П И Т — м-л, флогопит, в котором К 
частично замещен ( Н 3 0 ) . 
Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Е У С Л О В И Я Д Р Е В Н И Х М О Р 
С К И Х В О Д О Е М О В , Страхов, 1957; Теодорович, 1961,— 
характеризуются соленостью, окислительно-восстановитель
ной обстановкой и реакцией среды этих водоемов. Для ре
конструкции солености используются: характер фауны-; 
структура п.; состав первичных хемогенных и диагенети-
ческих м-лов; содер. С1 в глинах (Гуляева, 1951); «порог 
вытеснения» поглощенного^аммония (Гуляева, 1953); хлор-
бромный коэф. (CI : Вг); состав катионов, поглощенных 
глинистыми частицами; коэф. Са : Mg; содер. Mg или от
ношение 100MgO : (MgO + СаО); отношение К : С1 и 
др (см. Индикаторы солености). Окислительно-восста
новительные условия определяются по древним биоценозам, 
характерным сингенетическим м-лам, и по содер. орг. ве
щества; для известковистых п. также по окисному коэф. 
(Марченко, 1965). Для установления характера среды ис
пользуются сингенетические минералы-индикаторы. См. 
Индикаторы геохимической обстановки. 
Г И Д Р О Х И М И Я —химия природных вод. Научная дис
циплина, изучающая хим. сост. атмосферных вод, рек, 
морей, океана и подземных вод. Г. рассматривает измене
ние хим. сост. воды в зависимости от условий окружающей 
среды в причинной взаимосвязи с хим., физ. и биологи
ческими процессами. В части выяснения генезиса и.форми
рования воды задачи Г. близки задачам стоящим перед 
геохимией воды (см. Геохимия природных вод). Широкое 
практическое применение Г. связано с разнообразными 
вопросами использования поверхностных и подземных вод. 
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Г И Д Р О Х Л О Р Б О Р И Т — м-л, С а 4 В 8 0 , 5 С 1 2 -22Н 2 0 . Бес
цветный. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. Уд. в. 1,83. Растворяет
ся частично в горячей воде, легко — в разбавленных кис
лотах. В соленосных отл. 
Г И Д Р О Х Л О Р И Т Ы — м-лы, продукты второй стадии из
менения хлоритов после джефферизации. В них еще более 
падает содер. Mg, преобладает AI 1 6'; происходит полное 
окисление F e 2 + . 
Г И Д Р О Ц Е Р У С С И Т — м-л, Р Ь 3 [ О Н | С 0 3 ] 2 . Небольшое ко
личество С1 замещает ОН. Геке. Габ. таблитчатый, дипи-
рамидальный. Сп. сов. по {0001}. Агр. чешуйчатые, зер
нистые. Бесцветный, белый, бледно-серый. Бл. алмазный, 
перламутровый. Тв. 3,5. Уд. в. 6,8. В з. окисл. с ледгилли-
том, церусситом и др. м-лами РЬ. 
Г И Д Р О Ц И А Н И Т — м-л, изл. син. халькоцианита. 
Г И Д Р О Ц И Н К И Т — м-л, Z n 5 [ ( O H ) 3 | C 0 3 ] 2 . Мон. К-лы 
тонкопластинчатые, листовидные и удлиненные. Сп. сов. 
по {001}. Агр.: стеклянные головы, плотные и пористые, 
зернистые, почковидные; корочки, сталактиты, пизолиты. 
Белый, серый, бледно-сиреневый, желтоватый, бурый. 
Бл. тусклый, шелковистый. Тв. 2—2,5. Уд. в. ~ 4 . В з. 
окисл. полиметал. м-ний со смитсонитом, кальцитом, це
русситом, аурихальцитом, лимонитом. 
Г И Д Р О Э К С П Л О З И Я , Schmidt, 1928,—вулк. эксплозия, 
вызванная путем генерации пара от любой какой-либо мас
сы воды. Включает фреатические, подводные и литораль
ные эксплозии. 
Г И Е Р А Т И Т [по греч. названию о. Вулкано] — м-л, 
K 2 [SiF 6 ] . Куб. Габ. октаэдрический. Сп. сов. по {111}. 
Кристаллики в стяжениях. Бесцветен до белого. Бл. стек
лянный. Прозрачен или просвечивает. Тв. ~ 2 , 5 . Уд. в. 2,7. 
Растворим в воде. Возгоняется без остатка. В вулк. воз
гонах . 
Г И Е Р О Г Л И Ф Ы (иероглифы) [древнегреч.— священные 
знаки] — разл. рода и происхождения барельефные знаки 
на нижней (часто) и верхней (редко) поверхностях пластов 
фанеромерных п., долгое время остававшиеся загадочными. 
Знаки, обязанные жизнедеятельности организмов (гл. обр. 
перемещению форм, населяющих ил или обитающих на 
его поверхности), получили название биоглифов, а знаки, 
возникшие чисто механическим путем,— механоглифов. 
Г И З Е К И Т — светлые слюдистые псевдоморфозы по нефе
лину, обычно с примесью др. м-лов. Содер. больше Fe и 
Mg, чем либенерит. Иногда син. либенерита. 
Г И З И Н Г Е Р И Т [по фам. Гизингер] — 1. М-л, железистый 
силикат с F e 3 + : Si « 1 : 1. Аморфный. Опалоподобный, 
землистый, тонкокристаллический. Буровато-черный. Тв. 
3—3,5. Уд. в. 2,5—3. В. з. окисл. при изменении железных 
руд и силикатов. Син.: канбиит. 2. Вторичный палагонит. 
Г И И М Е Н И Т [по фам. Гиймен] — м-л, B a [ ( U 0 2 ) 3 | ( 0 H ) 4 | 
( S e 0 3 ) 2 ] - 3 H 2 0 . Ромб. К-лы таблитчатые. Агр. микрокри
сталлические, порошк. Сп. сов. по {100}, ср. по {010}. Зеле
новато-желтый. Уд. в. 4,88. В медно-кобальтовом м-нии с ма
лахитом, казолитом, купросклодовскитом, уранотилом и др. 
Г И Й О Т — см. Гайот (гийот). 
Г И Л Е Я — тропический влажный многоярусный лес с оби
лием лиан и эпифитов. 
Г И Л Л Е Б Р А Н Д И Т [по фам. Гиллебранд] — м-л, 
C a 2 [ S i 0 4 ] - Н 2 6 . Мон., псевдоромб. Габ. волокн. Сп. по 
{ПО}. Агр. радиальноволокн. Белый, зеленоватый. Тв. 5,5. 
Уд. в. 2,69. В скарнах; иногда образуется за счет тиллита 
и спёррита. 
Г И Л Л Я Н Г С И Т — м-л, изл. син. даннеморита. 
Г И Л Ь Г А Р Д И Т — см. Хилъгардит. 
Г И Л Ь П Е Н И Т — м-л, син. иоганнита. 
Г И Л Ь С О Н И Т Ы [по фам. Джильсона (Gilson), организо
вавшего разработку Г. в шт. Юта, США] — групповое клас
сификационное назв. одного из двух подклассов асфаль
титов. Цвет почти черный, излом раковистый, поверхность 
блестящая. Уд. в. 1,05—1,15. Плавятся без разложения 
при температурах ниже 200 °С. Выход беззольного кокса 
10—30%, содер. водорода повышенное (8,5—10,5%). 
Г И Л Я Б И ( Г И Л Ь А Б И ) — местное назв. в Азербайджане 
разнов. отбеливающей глины. См. Сорбенты природные. 
Г И М Н И Т — 1) м-л, идентичный девейлиту; 2) смесь сер
пентина с др. водными силикатами. Изл. термин. 
Г И М Н О С П Е Р М Ы (Gymnospermae) — син. термина рас
тения голосеменные. 
Г И Н З Б У Р Г И Т Ы [по фам. Гинзбург] — гр. глинистых м-лов 
с эмпирической формулой (Al, F e ) 2 0 3 - 2S i0 2 - и Н 2 0 , где 

отношение (Al, F e ) 2 0 3 : S i 0 2 колеблется от 1 : 1 до 1 : 2,5, 
а п > 2. В отличие от каолинита содер. Fe. Характеризуют
ся сильной адсорбцией оснований. По-видимому, Г. сме-
шаннослойные м-лы. Под э. м.— листочки. Агр. скрыто-
кристаллические, гелеподобные. Бурые, светло-зеленые. 
Бл. восковой. Тв. 1,5—2. Излом плоскораковистый. Не на
бухают. В коре выветривания основных и ультраосновных 
г. п. и в некоторых осад. г. п. Разнов.: фаратсихит. 
Г И Н К Г О В Ы Е (Ginkgoales)—один из трех порядков под
класса Stachyospermidae класса голосеменных растений. 
Заключает обширную гр. преимущественно древовидных 
растений, многие из которых включены в этот порядок с 
большей долей условности (напр., Czekanowskia). Систе
матика их недостаточно разработана ввиду крайне редких 
находок у вымерших представителей генеративных органов. 
Листья Г. делятся на: 1) черешковые (с явно выраженным 
черешком и пластинкой) и 2) без отчетливого черешка. 
Первая гр. объединена в сем. Ginkgoaceae (Ginkgo, Baiera), 
ко второй принадлежат все остальные формы. Известны 
с позднего карбона, наиболее широко распространились 
в мезозое, ныне представлены единственным видом — Gin
kgo bilaba L. 
Г И Н С Д А Л И Т [по м-нию Гинсдол, США] — м-л, РЬА13  

[ ( O H ) 6 | P 0 4 | S 0 4 ] . Триг. Габ.: гекс. таблички, ромбоэдры. 
Сп. сов. по {0001}. Белый, серый. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. 
Уд. в. 3,65. С баритом, кварцем, родохрозитом и сульфи
дами в вулк. г. п. 
Г И Н Т Ц Е И Т — м-л, изл. син. калиборита. 
Г И П , Г И П О [йяо (гипо) — под, не вполне] — приставка, 
указывающая либо на глубинное нахождение (напр., ги-
погенный), либо на некоторое понижение качеств, опреде
ленных остальной частью термина (напр., гипидиоморфный). 
Г И П А Б И С С А Л Ь Н Ы Й _ — с м . Породы гипабиссальные. 
Г И П А В Т О М О Р Ф Н Ы Й — не полностью, частично идио-
морфный. Изл. син. термина гипидиоморфный. 
Г И П Е Р А Ц И Д И Т Ы — общее назв. гр. ультракислых п., 
коэф. кислотности которых (по Левинсон-Лессингу) боль
ше 5. Изл. термин. 
Г И П Е Р Б А З И Т — син. термина п. ультраосновная. 
Г И П Е Р Б О Р Е Й , С Е Р И Я , К О М П Л Е К С ( Г И П Е Р Б О Р Е Й 
С К А Я Ф О Р М А Ц И Я ) — [гиперборейцы, по Геродоту, жи
тели крайней сев. • страны], Sederholm, 1932,— мощный 
комплекс метаморфизованных и почти неметаморфизо-
ванных осад. п. в. протерозоя, развитый на севере Сканди
навии (п-ов Варангер), на о. Кильдин, п-овах Рыбачьем и 
Среднем. Сложен гл. обр. песчаниками, конгломератами, 
тиллитами, глинистыми сланцами и отчасти доломитами. 
На территории СССР выделяются две или три серии, раз
деленные стратиграфическими несогласиями. Радиометри
ческий возраст п. (по глаукониту) из нижней и средней 
частей комплекса 1030—715 млн. лет. 
Г И П Е Р Г Е Н Е З ( Г И П Е Р Г Е Н Н Ы Е П Р О Ц Е С С Ы ) — термин, 
введенный Ферсманом (1922, 1934) как геохим. понятие 
и получивший в его работах двоякое толкование: 1) очень 
широкое, в основном соответствующее понятию экзогенные 
процессы (как противопоставление эндогенным процессам) 
и включающее стадии (типы): собственно Г., педогенез, 
сингенез, диагенез, катагенез, гидрогенез, биогенез, тех-
ногенез; 2) узкое понятие — собственно Г. как один из ти
пов Г. вообще, включающий только «гипергенные измене
ния кристаллических пород» (Ферсман, 1934). Наличие 
двух толкований термина Г. обусловило различия в пони
мании объема этого термина у разных исследователей 
(Полынов, 1934; Гинзбург, 1953; Вассоевич, 1953—1962; 
Миропольский, 1956; Перельман, 1959—1968; Доброволь
ский, 1966 и др.). 

В посмертном издании трудов Ферсмана (1953) Г. опре
деляется как поверхностные изменения п. и м-лов в коре 
выветривания и биосфере. Развивая это понятие, Вассое
вич (1953, 1957) подразделил гипергенные процессы на два 
этапа и, соответственно, обл. Г.— на две зоны: скрытого 
Г., или криптогипергенеза, протекающего в анаэробной об
становке, и собственно Г. (идиогипергенеза), связанного 
с аэробными условиями. В сходном значении понимает 
гипергенные процессы Писарчик (1960, 1963), относящая 
к ним не только преобразования п., происходящие в при
поверхностных частях земной коры — в зоне выветривания 
(в основном в окислительных условиях), но и процессы, 
протекающие в более глубоких горизонтах (иногда на глу
бину до нескольких сотен м), в пределах всей зоны проник- 159 
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новения (хотя бы минимального) поверхностных вод и их 
смешения с глубинными водами (т. е. в зоне замедленного 
водообмена). Среда в нижних горизонтах зоны Г. часто 
бывает восстановительной (криптогипергенез, по Вассоеви
чу). При этом гипергенные процессы сопоставляются с со
вокупностью процессов, протекающих при преобразовании 
сульфидных м-ний, включая как зону их окисления, так 
и зону цементации (вторичного обогащения) в нижележа
щих горизонтах. Вассоевич (1962) считает Г. важной ста
дией литогенеза. Одновременно он предлагает различать 
для Г. три зоны (этапы, стадии): поверхностную — апоги-
пергенеза (или супрагипергенеза) и две нижележащие — 
соответственно мезо- и цротогипергенеза. См. Литогенеза 
стадии. Н. Б. Вассоевич, Я. К. Писарчик. 
Г И П Е Р Г Е Н Е З С К Р Ы Т Ы Й , Вассоевич и Амосов, 1953,— 
совокупность вторичных процессов, протекающих в наибо
лее глубокой зоне гипергенеза, характеризующейся отсут
ствием свободного кислорода — гипергенез в восстанови
тельных условиях. Г. с. отвечает самой нижней зоне био
сферы, где протекают анаэробные процессы. Вместе с тем 
он является определенной стадией литогенеза. Синонимом 
является предложенный одновременно термин «криптоги
пергенез» (получивший наибольшее распространение), а 
также более поздний термин «протогипергенез» (Вассоевич, 
1962). В известной мере Г. с. отвечает регрессивному эпи
генезу Рухина (1961). 
Г И П Е Р Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— текстуры (в том числе 
и знаки) осад. г. п., возникшие под воздействием гипер
генных факторов. 
Г И П Е Р М А Г Б А З И Т Ы — общее назв. одной из генетиче
ских гр. ультраосновных п., являющихся производными 
симы, т. е. кристаллизовавшихся из первичной перидоти-
товой магмы. Для Г. характерно отношение суммы окислов 
железа к окиси магния как 1 : 9 и 1 : 10 (Соболев, 1955). 
Изл. термин. 
Г И П Е Р М О Р Ф И Я — явление, при котором морфологи
ческая симметрия к-ла оказывается повышенной против 
симметрии структуры того же кристаллического вещества 
(Клебер). Явление, обратное гипоморфии. 
Г И П Е Р С Т Е Н [oOeyog (стенос) — сила, по большей тв. 
по сравнению с роговой обманкой] — м-л, (Fe, Mg^fSijOe]. 
Промежуточный член изоморфной серии ромб, пироксенов: 
энстатит — ферросилит (Fs). Содер. Fs 30—50%. Примесь 
Мп, реже Al, Ti. Габ. призм., таблитчатый. Зеленый до 
буровато-черного. Бл. стеклянный. Уд. в. 3,3—3,5. В нори-
тах, чарнокитах, гранулитах, гнейсах, редко в трахитах, 
андезитах. Разнов.: феррогиперстен, содер. 50—70% Fs, 
мангангиперстен. 
Г И П Е Р С Т Е Н И Т — пироксенит, состоящий целиком или 
почти целиком из гиперстена. Может присутствовать не
большое количество др_. пироксенов и плагиоклаза. 
Г И П И Д И О М О Р Ф Н Ы Й —частично, не полностью идио-
морфный. 
Г И П О Г Е Н Н Ы Й —глубинный, эндогенный, связанный с 
процессами, происходящими в глубоких частях земной коры. 
Г И П О Г И А Л И Н О В Ы Й — изл. син. термина полустекло
ватый. 
Г И П О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1948,— гиероглифы на нижней 
поверхности пластов фанеромерных (зернистых) п. Широко 
распространены во флише. 
Г И П О З О Н А — син. термина катазона. В свете совр. 
представлений о метаморфизме, оба термина следует рас
сматривать как уст. 
Г И П О М А Г М А , Риттман, 1964,— недосыщенная газом маг
ма, существующая только при давлениях, больших, чем 
давление пара молекулярно растворенного газа. 
Г И П О М А Г М А Т И Т Ы , Szadecky-Kardoss, 1960,—генетичес
кая гр. г. п., формирующихся в результате кристалли
зации орто- и гемиортомагмы в условиях сильной транс-
вопоризации и высокого содер. летучих веществ. 
Г И П О М Е Т А М О Р Ф И З М — син. термина анаморфизм. 
Г И П О М О Р Ф И Я —явление, при котором выявляющаяся 
в результате кристалломорфологических исследований 
(напр., в результате травления) симметрия оказывается 
пониженной против симметрии структуры того же кристал
лического вещества (Клебер). 
Г И П О Р Е О Н —верхний этаж подкоровых течений в зем
ной коре, обусловленных гравитационной дифференциа-

160 цией, создающей магм, расплавы разл. состава и плот

ности. По Краусу (1963), в Г., распространяющемся, ве
роятно, не глубже 150 км, в результате опускания магм, 
расплавов происходят процессы формирования геосинкли
нальных структур. Они создают скопление вещества и 
глубинную структуру, выражающуюся вверху как нара
стание окраин материка на контакте его с дном древних 
океанов. Течения гипореона формируют характерную дву
стороннюю структуру орогена в геосинклинальных обл. и 
пологие вздутия и прогибы на платформах. Однако в гео
синклинальных орогенических сооружениях никогда не 
образуются вполне равные крылья. Под геосинклиналью 
(с «рубцовой» зоной в ее средней части) находится нисходя
щая ветвь весьма длительного и медленного круговорота 
масс, которые где-то на глубине переходят к горизонталь
ному движению и вновь поднимаются еще ближе к дневной 
поверхности. Сокращение поверхности геосинклинали на 
участке нисходящего течения компенсируется освобожде
нием пространства в обл. восходящего течения, которая 
вверху представлена ареалом растяжения с расширяющи
мися трещинами, грабенами, мощными подъемами магмы, 
образующей вулканы и плутоны. Круговорот в Г. замыкает
ся верхним горизонтальным отрезком течения, идущего 
от обл. восходящего к обл. нисходящего потока, т. е. к гео
синклинали. Вместе со смежным течением, устремляющим
ся в тот же рубец с другой стороны, Г. создает горизон
тальные перемещения внутри формирующегося орогена, 
выраженные на поверхности Земли, в частности в крупных 
тект. покровах. В. А. Унксов. 
Г И П О С И Н Г О Н И Я Г Е К С А Г О Н А Л Ь Н А Я — в старой клас
сификации подсингония гекс. сингонии. Второй подсин-
гонией той же сингонии является триг. 
Г И П О С Т Р А Т О Т И П (вторичный, дополнительный страто-
тип) — разрез ранее установленного стратиграфического 
подразделения, являющийся более полным, более богато 
палеонтологически охарактеризованным и более отчетли
вым, чем первичный стратотип, выделенный в малоблаго
приятном участке и потому являвшийся только минимально 
удовлетворительным. Г. должен находиться в пределах 
того Же или смежного р-на, той же структурно-фациальной 
зоны, но и при этих условиях он не может заменить пер
вичного стратотипа, а также лектостратотипа и неостра-
тотипа и имеет значение только важного дополнительного 
материала при стратиграфических корреляциях. 
Г И П О Т Е З А — см. Гипотезы геологические, Гипотезы 
тектонические. 
Г И П О Т Е З А А К К О М У Л Я Ц И И — представление, сформу
лированное в 1946—1952 гг. Лебедевым и Беловым, о том, 
что в ходе процессов гипергенеза и образования гиперген
ных м-лов (см. Аккомулятор геохимический) и осад. п. 
происходит в конечном итоге под действием солнечной энер
гии переход вещества на более высокий энергетический уро
вень. В глубоких зонах литосферы накопленная энергия 
освобождается и в значительной мере обеспечивает про
цессы метаморфизма и образования магм. 
Г И П О Т Е З А А С С И М И Л Я Ц И О Н Н А Я — гипотетическое 
объяснение разнообразия магм. п. процессами ассимиля
ции, т. е. вплавлением больших масс боковых п. в жидкую 
магму. Впервые Г. а. была предложена в 1879 г. Кьеруль-
фом для объяснения множества разнообразных по составу 
гранитных массивов. В настоящее время такая точка зре
ния находит подтверждение для ряда гранитоидных масси
вов Карелии, Урала, Казахстана и др. обл. 
Г И П О Т Е З А А С С И М И Л Я Ц И О Н Н О Й М Е Т А Л Л О Г Е Н И -
Ч Е С К О Й С П Е Ц И А Л И З А Ц И И М А Г М — в общем виде 
сформулирована Абдуллаевым (1950), считавшим, что при 
ассимиляции магмой вмещающих п. разл. состава активи
зируется выделение тех или иных элементов, включая ме
таллы, в постмагматические растворы, приобретающие, 
т. о., геохим. специализацию. Прямое ассимиляционное 
обогащение магмы, металлами представляет собой, по-ви
димому, достаточно редкий случай. Никольский (1941) 
предположил, что оловоносные граниты обогащаются оло
вом за счет ассимилируемых глинистых сланцев; по Кро
поткину (1948), повышение металлоносное™ (золото, суль
фиды цветных металлов) кислых магм происходит при кон
таминации их продуктами основной магмы. 
Г И П О Т Е З А А С Т Е Н О Л И Т Н А Я — предложена Б. и С. Вил
лисами (США) в 1941 г. По Г. а. радиоактивные элементы 
распределены в толще Земли неравномерно. Местами они 
образуют скопления; в таких участках за счет дополнитель-



г и п 
ного тепла, получающегося при радиоактивном распаде, 
г может повыситься настолько, что произойдет расплавле
ние п. Так могут образоваться огромные очаги расплавлен
ной магмы — астенолиты, зарождение которых предпо
лагается глубоко в недрах Земли. В связи с тем, что при 
расплавлении происходит увеличение объема (до 5%), 
астенолит выдавливается кверху — в сторону меньшего 
давления. По мере поднятия, попадая в новые условия, 
астенолиты испытывают дифференциацию и их первичная 
изометричная (шаровидная) форма сменяется столбообраз
ной. Когда такой астенолит достигает основания земной ко
ры, под его напором кора над ним приподнимается. Одно
временно под влиянием тепла астенолита расплавляются 
или хотя бы размягчаются п. в основании коры. В дальней
шем уравновешиваются давление снизу (со стороны асте
нолита) и противодействие вышележащей коры. Породы 
в основании коры, приобретшие пластичность, начинают 
выдавливаться в стороны («горизонтально») по наиболее 
доступным путям, напр. по плоскостям скалывания. Так 
происходит орогеническая деформация, в результате кото
рой образуются горные дуги, обрамляющие центр, пони
женную обл., расположенную над столбом магмы вне
дрившегося в земную кору астенолита. Магма также ча
стично внедряется в стороны от астенолита, порождая вулк. 
деятельность в обрамляющих горных дугах. 

Последующие исследователи, признавая существенную 
роль астенолитов в орогенических процессах, по-разному 
трактуют их происхождение и состав. По ван Беммелену 
(1956), астенолиты формируются в земной коре у границы 
Мохоровичича. При этом обособляющаяся более легкая 
сиалическая часть представляет собой относительно горя
чее и богатое газами тело, состоящее из мигмы и магмы. 
Обладая малым уд. в. (2,4—2,6) и малой вязкостью, это 
тело выжимается вверх, вызывая вспучивание дна гео
синклинали, с образованием срединной геоантиклинали или 
куполообразного поднятия. Ответвления такого астенолита 
являются источником орогенного вулканизма. Иначе трак
тует образование астенолитов Белоусов (1966). Их первич
ный состав, по его мнению, не кислый, а основной, обра
зующийся за счет выплавки базальта из перидотитов верх
ней мантии в зоне волновода. Имея меньшую, чем окру
жающие п., вязкость и меньший уд. в., такие астенолиты 
выдавливаются вверх, вызывая вспучивание в земной коре. 
По глубинным разломам базальтовая магма может дости
гать поверхности континентов и дна океанов и там изли
ваться. В. П. Нехорошее. 
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 — развивается В. В. Белоусовым и др. геологами. 
Предполагается, что до конца палеозоя — начала мезозоя 
на месте океанов существовала материковая кора. В ре
зультате погружений ее обширных участков возникли 
океаны. При этом происходил процесс базификации мате
риковой коры, т. е. замена ее кислого и среднего материала 
ультраосновным материалом мантии. Он охватывал и 
верхнюю мантию, трансформируя ее из материкового в оке
анский тип. Конечным результатом базификации является 
океанизация, т. е. образование океанов на месте материков. 
Механизм ее изучен слабо. По В. В. Белоусову, базифика
ции является следствием прогрессирующего нагревания 
Земли. На глубинах 500—700 км последнее привело к пол
ному плавлению мантии, к всплыванию ультраосновных 
астенолитов и к насыщению земной коры ультраосновными 
интрузиями с плотностью 3,1—3,3 г/см3, выше средйей для 
коры. Одновременно из нагревающихся п. коры удалялись 
вода, кремнезем, щелочь и их плотность повышалась до 
3 г/см3. Указанные процессы сопровождались эклогитиза-
цией материковой коры, главным образом ее основных и 
средних п., приведшей к повышению плотности, до 3,4— 
3,5 г/см3. В результате плотность блоков земной коры пре
высила плотность верхней мантии (к тому же разогретой 
и разуплотненной), что вызвало их погружение в мантию. 
На место погрузившихся блоков поднялся ультраосновной, 
а вместе с ним и основной материал. Из последнего форми
ровались интрузивные и эффузивные породы, располага
ющиеся поверх ультраосновного материала и образующие 
океанскую кору. С переходом материковой коры в экло-
гитовую фацию мощность ее уменьшилась, что привело 
к возникновению впадин. Заполняющая их вода выдели
лась из материковой коры в процессе ее эклогитизации. 
По В. В. Белоусову, базификации, начавшись в конце па

леозоя, завершилась в середине мела. Другие исследова
тели (Люстих, Магницкий и др.) считают, что превращение 
материковой коры в океанскую невозможно. 
Г И П О Т Е З А Б И Ф И Л Е Т И Ч Е С К А Я — основана на при
знании самостоятельности двух родоначальных магм —• 
гранитной и базальтовой и происхождении из них всех 
магм. г. п. путем кристаллизационной дифференциации, 
ассимиляции, распада на несмешивающиеся жидкости и 
т. п. (Левинсон-Лессинг и др.). См. Магма. 
Г И П О Т Е З А В Е Г Е Н Е Р А — предложена немецким геофи
зиком Вегенером в 1912 г. В основе ее лежит представле
ние, что сложенные п. гранитного слоя материки изостати-
чески плавают на подстилающем базальтовом слое. По Г. В. 
первоначально вся поверхность Земли была покрыта тон
ким гранитным слоем. Затем под воздействием приливных 
сил, стремящихся переместить поверхностный покров с 
востока на запад, и центробежной силы, вызывающей дав
ление, направленное от полюсов к экватору, весь гранит
ный материал собрался в палеозое в единый утолщенный 
блок, покрывавший лишь часть поверхности земного шара— 
материк Пангея. В мезозое и кайнозое те же приливные 
и центробежные силы раскололи этот единый материк на 
части. Зап. часть Пангеи — Америка, отделившись от Ев
ропы и Африки, перемещалась к западу быстрее и между 
ними образовался Атлантический океан. Быстро переме
щаясь на запад, Америка преодолевала сопротивление ба
зальтового субстрата, в результате чего вдоль ее зап. по
бережья сформировались складчатые горные системы Кор
дильер и Анд. В то же время Антарктида и Австралия, 
отделившись от Африки и Азии, сместились по отношению 
к ним на юг и юго-восток. Африка наполовину отделилась 
от Азии и между ней, Антарктидой, Австралией и Индо
станом образовался Индийский океан. Островные дуги на 
востоке Азии представляют небольшие обломки. Пангеи, 
отстающие при смещении материка к западу. 

Г. В. обосновывалась разл. аргументами: 1) параллельно
стью очертаний многих береговых зон континентов, состав
лявших Пангею, напр. вост. берег Америки почти вплотную 
может быть приложен к берегам 3 . Европы и Африки; 
2) общностью геол. строения 3 . Европы и С. Америки и осо
бенно 3 . Африки и востока Ю. Америки; 3) сходством в раз
витии домезозойской наземной фауны и флоры Америки 
и Старого Света, свидетельствующим о наличии в то время 
между ними сухопутной связи. Допуская существование 
Пангеи, легче понять домезозойскую климатическую зо
нальность, а великое позднепалеозойское оледенение, сосре
доточенное в основном в Ю. полушарии, получает наиболее 
простое объяснение, если принять, что в это время существо
вал единый континент. Г. В. привлекла к себе внимание 
разл. исследователей. Геофизики и большая часть геологов 
отнеслись к Г. В. отрицательно, считая ее необоснованной 
или даже фантастической. Но многие палеозоологи и па
леоботаники приняли эту гипотезу, так как отпала необходи
мость строить «мосты» между континентами протяженно
стью в тысячи км для того, чтобы объяснить близкое родство 
доверхнемезозойских фаун и флор Старого и Нового Света. 
В последнее десятилетие, в связи с широким изучением па
леомагнетизма, был обнаружен значительный разрыв меж
ду азимутами магнитного склонения домезозойских пород 
Европы и С. Америки, примерно соответствующий ширине 
разделяющего их Атлантического океана. Это дало новый 
аргумент в пользу гипотезы Вегенера, у которой появились 
сторонники среди геофизиков и геологов. По совр. представ
лениям, перемещение континентов возможно не по границе 
гранитного и базальтового слоев, а на гораздо большей глу
бине, в пределах мантии, по зоне волновода, гораздо более 
пластичной по сравнению с выше- и нижележащими зонами. 
См. Гипотеза мобилизма. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А В О Л Н О В А Я —син. термина гипотеза унда-
ционная. 
Г И П О Т Е З А Г Е О У Н Д А Ц И Й — см. Гипотеза ундационная. 
Г И П О Т Е З А Г Л У Б И Н Н О Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я Р У Д О 
Н О С Н Ы Х Р А С Т В О Р О В — связана с именем Холмса 
(Holms, 1937) и ряда др. зарубежных геологов. Холмс пред
положил, что источником оруденения (свинцового и др.) 
служит подкоровой очаг, откуда растворы поступают в обл. 
рудоотложения по сверхглубоким разломам, проводящим 
также гранитную и базальтовую магмы. По Локку, Билинг-
слею и Шмитту (Lock, Billimgslay, Shmitt, 1934), сверхглу
бокие разломы служат путями подъема из глубин потоков 161 
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тепловой энергии, вызывающей переплавление п., перегруп
пировку и концентрацию металлов. Крайние идеи гипотезы, 
отрицающие связь рудообразования с интрузивным магма
тизмом, отвергаются большинством советских геологов. 
В то же время гипотеза способствовала распространению 
представлений о металлогенической роли глубинных разло
мов. 
Г И П О Т Е З А Г Л У Б И Н Н О Й Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И И — 
первопричиной тек. проявлений считает дифференциацию 
вещества в земной коре и подстилающей ее мантии. Извест
на в двух вариантах: 1. Ундационная гипотеза (ван Бемме-
лен). 2. Радиомиграционная гипотеза (Белоусов). Общее 
между ними состоит в том, что в отличие от контракционной, 
пульсационной и др. гипотез они исходят из того положе
ния, что объем Земли не сокращается, а, возможно, даже 
несколько увеличивается. Обе эти гипотезы первичным фак
тором тектогенеза считают поднятие, а складчатость рассмат
ривают как вторичный процесс, обусловленный поднятием. 
Различие между ундационной и радиомиграционной гипо
тезами, обосновываемыми глубинной дифференциацией 
вещества, заключается в том, что гипотеза ундационная 
исходит из предположения, о перидотитовом составе верх
ней мантии и основным фактором дифференциации считает 
гравитацию, а согласно гипотезе радиомиграционной основ
ной фактор дифференциации вещества — тепловой эффект 
радиоактивного распада. 
Г И П О Т Е З А Д Ж О Л И — предложена ирландским ученым 
Джоли в 1925 г. Она объясняет тект. проявления и их перио
дичность накоплением в земной коре радиогенного тепла. Под 
влиянием радиоактивного распада элементов в гранитном 
и в подстилающем его базальтовом слое земной коры выра
батывается радиогенное тепло. Часть его рассеивается в ми
ровом пространстве, но на некоторой глубине тепло накап
ливается и температура существенно повышается. По Г. Д. 
наибольшее повышение температуры отмечается внутри 
базальтового слоя, под континентами (вследствие малой теп
лопроводности последних). Под океанами нагревание менее 
значительно. За промежуток времени 35—50 млн. лет на
копившееся тепло расплавляет базальтовую «постель» кон
тинентов. При этом базальт увеличивается в объеме, но его 
плотность уменьшается и континенты погружаются глубже; 
на них происходят трансгрессии. На материках образуются 
глубокие трещины, через которые изливается базальтовый 
расплав. Под влиянием притяжения Луны и Солнца при 
вращении Земли твердая кора континентов смещается на за
пад по подстилающему ее расплавленному базальту, а обна
жившаяся часть базальта, ставшая дном океана, быстро 
охлаждается. Гранитный слой континента при этом несколь
ко всплывает, происходит регрессия, а сжатие гранитного 
слоя при перемещении вызывает складчатость. В дальней
шем этот цикл повторяется. 

С физ. точки зрения Г. Д. несостоятельна. В то время, ког
да он ее выдвигал, еще не было известно, что Содер. радио
активных элементов в базальтовом слое значительно ниже, 
чем в гранитном, а плавление базальта происходит при бо
лее высокой температуре по сравнению с плавлением грани
тов. Поэтому гранитный слой должен был бы расплавиться 
раньше базальтового. Бесспорной заслугой Джоли, однако, 
является то, что он впервые обратил внимание на значение 
радиогенного тепла для понимания тект. процессов и их 
периодичности. После появления Г. Д. этот фактор стал учи
тываться в разл. гипотезах тектогенеза. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А Д Р Е Й Ф А М А Т Е Р И К О В — см. Гипотеза 
мобилизма, Гипотеза Вегенера. 
Г И П О Т Е З А И З О С Т А З И И — основывается на установлен
ном в середине XIX в. явлении изостазии. Впервые на роль 
изостазии как возможного тект. фактора обратил внимание 
в 1892 г. американский геолог Даттон, который отмечал, что 
снос с эродируемого приподнятого участка земной коры, 
облегчая материки, нарушает их изостатическое равновесие, 
вызывая всплывание (поднятие) данного участка. В это же 
время соседний пониженный участок, где накапливался 
сносимый материал, испытывая дополнительную нагрузку, 
погружается. При прогибании и поднятии коры следует пред
полагать горизонтальное перемещение вязкого подкорового 
материала, перетекание его из-под погружающегося участка 
в сторону поднимающегося, что, по мнению Даттона, могло 
вызвать сжатие земной коры и складкообразование. На роль 
нагрузки как фактора погружения значительно раньше 
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гибания геосинклиналей является давление на их дно на
капливающихся осадков. 

Русские геологи Лукашевич и Павлов, а позднее и др. ис
следователи привлекали механизм изостатического выравни
вания в помощь гипотезе контракции, допуская, что подъем 
гор после складчатости происходит по законам изостазии — 
тяжелый подкоровой субстрат стремится вытолкнуть вверх 
слишком глубоко внедрившиеся в него складчатые корни 
гор. Американский геофизик Боуи (1936) сильно преувели
чил значение изостазии, придав ей значение ведущего фак
тора в тект. процессах. Такая переоценка вызвала отрица
тельное отношение со стороны некоторых советских исследо
вателей (Архангельский и др.) не только к идее сколько-ни
будь существенного влияния изостазии на тектогенез, но 
даже привела к почти полному отрицанию самого явления 
изостазии. Новейшие наблюдения подтвердили, однако, что 
изостазия существует и, за исключением наиболее тектони
чески активных в совр. эпоху регионов, большая часть зем
ной коры находится в изостатическом равновесии. Актив
ные участки и зоны не подчиняются этой общей закономер
ности и там наблюдаются изостатические аномалии силы 
тяжести, иногда захватывающие достаточно крупные ре
гионы. Напр., Горный Крым и с.-з. часть Кавказа облада
ют избыточной тяжестью и должны были бы погружаться 
для достижения изостатического равновесия, в действи
тельности же они продолжают подниматься. Лежащий се
вернее Индоло-Кубанский прогиб характеризуется отрица
тельными аномалиями и должен был бы воздыматься, а он 
продолжает опускаться. Такие отклонения от закона изо
стазии убедительно показывают, что она не может считаться 
первопричиной тектогенеза, а является лишь следствием, 
стремясь привести в изостатическое равновесие участки зем
ной коры, равновесие которых нарушено другими, более 
действенными причинами тектогенеза. В этом отношении 
изостазию можно рассматривать как фактор, в известной 
мере ограничивающий размах тект. движений и рельефа. 
Чем сильнее последние нарушают равновесие силы тяже
сти, тем активнее становится противодействие им изостазии. 
При этом изостатический фактор проявляется с некоторым 
запозданием. 

В настоящее время различают две основные гипотезы 
о формах проявления изостазии. Согласно гипотезе Г. Эйри, 
усовершенствованной В. Хейсканеном, блоки земной коры 
имеют приблизительно одинаковую среднюю плотность 
и как бы плавают на более тяжелом подкоровом субстрате. 
Погружение блоков на разную глубину соответствует их 
вертикальным размерам: самые^толстые блоки глубоко по
гружены и вместе с тем выше других выступают над ур. м. 
Гипотеза Эйри — Хейсканена находит известное подтверж
дение в результатах определения толщины коры глубинны
ми сейсмическими зондированиями. Гипотеза, обоснованная 
Дж. Праттом и Дж. Хейфордом, исходит из того, что блоки, 
по-разному возвышающиеся над ур. м., обладают разл. 
средней плотностью: при больших вертикальных размерах 
плотность оказывается меньшей. Статистический анализ 
плотности изв. п. показал, что существует корреляция меж
ду плотностью и высотой над ур. м. той местности, где взяты 
на пробу образцы. Корреляция становится заметной при 
учете данных по большим акваториям и территориям. 
С уменьшением высоты плотность закономерно увеличи
вается. По гипотезе Пратта — Хейфорда нижняя граница 
блоков находится на одной глубине, принимаемой за глу
бину поверхности изостатической компенсации. Аналогич
ная поверхность в случае гипотезы Эйри — Хейсканена ка
сается нижней части наиболее погруженного блока. Вариант 
гипотезы, учитывающий возможность погружения коры пу
тем упругого изгиба, без разделения ее на самостоятельно 
двигающиеся блоки, обосновал Ф. Венинг-Мейнец. По совр. 
представлениям ни одна из перечисленных гипотез не яв
ляется универсальной. Для осуществления изостатического 
равновесия важны все указанные выше факторы, а также 
неоднородность по плотности подкорового вещества. Изо
статическое равновесие не всегда и не везде полное. 
И. Г. Клушин, В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А И М П А К Т И А П — см. Тектиты. 
Г И П О Т Е З А К О Н В Е К Ц И О Н Н Ы Х Т Е Ч Е Н И Й — син. 
термина гипотеза подкоровых течений. 
Г И П О Т Е З А К О Н Т Р А К Ц И О Н Н А Я — разработана фран
цузским геологом Эли де Бомоном, впервые опубликовав
шим ее в 1830 г., а в более обоснованном виде — в 1852 г. 
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Г. к. объясняет происхождение складчатости сжатием зем
ной коры под влиянием уменьшения общего объема Земли, 
а не вертикальными перемещениями, обусловленными обра
зованием вулк. п., приподнимавших горизонтально осад, 
слои, вызывая их нарушенное залегание, как это трактова
лось согласно широко распространенной в XVIII в. и первой 
половине XIX в. гипотезе поднятия. Г. к. опиралась на кос
могоническую гипотезу Канта — Лапласа о первичном огнен
но-жидком состоянии Земли и ее последующем постепенном 
охлаждении. Поэтому складкообразование и горообразова
ние объяснялось как результат сжатия земной коры. По
следняя', остыв и отвердев, когда основная часть объема 
Земли была еще в раскаленном состоянии, в дальнейшем, 
по мере остывания и сокращения объема подкоровой массы, 
была вынуждена сокращаться, сминаясь в складки. Эли де 
Бомону уже было известно, что в одних местах суши зем
ная кора очень сильно смята в складки, в других — складки 
спокойные, пологие и, наконец, на обширных пространст
вах континентов слои залегают горизонтально. Для объяс
нения такой особенности было принято представление о не
равномерном строении земной коры, о наличии в ней жест
ких и пластичных участков. Жесткие участки при сокраще
нии земной коры под влиянием сокращения объема Земли 
играют роль твердых упоров — «тисков», между которыми 
пластичные участки сдавливаются и сминаются в складки. 

Г. к. была господствующей тект. гипотезой на протяже
нии свыше полустолетия. Она оказалась чрезвычайно пло
дотворной, явившись прочной теоретической базой для раз
вития тектоники и смежных с ней дисциплин. Новые геол. 
факты и гипотезы, появлявшиеся во второй половине XIX 
столетия (учение о геосинклиналях и платформах; выявле
ние в Альпах шарьяжей, трактовавшихся как свидетельство 
значительного сокращения земной коры), подтверждали 
правильность контракционной гипотезы. Венцом этой гипо
тезы может считаться классический трехтомный труд 
Зюсса «Лик Земли» (Suess, 1883 — 1909), в котором, опи
раясь на контракционную гипотезу, подведен итог геол. 
знаний, накопленных к началу XX в., и дано ясное представ
ление о геол. строении всех континентов земного шара. 

На рубеже XIX и XX столетий были выявлены новые, ра
нее неизвестные положения, серьезно подорвавшие веру в ту 
базу, на которую опиралась контракционная гипотеза. 
Уточненные астрономические данные показали, что гипоте
за Канта — Лапласа не удовлетворяет уровню совр. зна
ний, так как она не в состоянии объяснить наблюдаемое 
в солнечной системе распределение количества движений 
между Солнцем и планетами. В связи с этим взамен космо
гонической гипотезы Канта — Лапласа, исходившей из 
первичного огненно-жидкого состояния Земли, были выдви
нуты др. гипотезы, в частности планетезимальная гипотеза 
Мультона и Чемберлена, согласно которой Земля и др. пла
неты возникли не в горячем, а,наоборот, в холодном состоя
нии. Еще более серьезный удар был нанесен Г. к. открытием 
радиоактивности, роль которой в тепловом балансе Земли 
к тому же первоначально была существенно завышена, в ре
зультате чего получалось, что Земля не охлаждается, а, 
наоборот, разогревается, и, следовательно, о сокращении 
объема Земли, что является основой Г. к., говорить не при
ходится. Несмотря на крушение базы, на которую опиралась 
Г. к., далеко не все геологи полностью отказались от нее. 
Многие крупные геологи-тектонисты во главе с немецким 
геологом Г. Штилле несколько изменили и дополнили ее, 
опираясь на новейшие научные достижения. См. Гипотеза 
неоконтракционцзма. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А Л И К В А Ц И О Н Н А Я [liquor — жидкость] — 
гипотеза, согласно которой дифференциация магмы проте
кает в гомогенножидкой фазе вследствие разделения магмы 
на несмешивающиеся жидкие фазы. Ликвация магмы про
исходит или при понижении температуры, или вследствие 
ассимиляции огненно-жидкой магмой постороннего мате
риала. Большинство петрологов считает, что имеющиеся по
ка данные не свидетельствуют о большой петрогенетической 
роли ликвации. Опытным путем ликвация доказана для 
сульфидно-силикатных и фтор-силикатных систем. 
Г И П О Т Е З А М О Б И Л И З М А — имеет несколько вариантов. 
Впервые с такой идеей выступили американский геолог 
Тейлор (Taylor, 19l0), а затем в 1912 г. немецкий геофизик 
Вегенер (1912). Г. м. исходила из того, что гранитная часть 
земной коры (сиаль) может перемещаться по подстилающе
му ее базальтовому слою (сима). Под влиянием вращения 

Земли сиаль стремится переместиться от полюсов к эква
тору (Тейлор) и с востока на запад (Вегенер). Идея переме
щения (дрейфа) материков была изложена Вегенером более 
доходчиво и более убедительно обоснована, поэтому она по
лучила широкую известность как гипотеза Вегенера. Когда 
доказали, что перемещение сиаль по сима по геофиз. дан
ным маловероятно, гипотеза мобилизма видоизменилась 
в том отношении, что нижняя граница перемещения была 
опущена значительно глубже, в мантию, а самое перемеще
ние континентов стали объяснять конвекцией в мантии (см. 
Гипотеза подкоровых течений). Иное направление Г. м. 
получила в связи с выделением Пейве глубинных разломов, 
рассекающих земную кору и нередко уходящих в верхнюю 
мантию. По таким разломам могут происходить перемеще
ния отдельных глыб (сдвиги, надвиги) на десятки и сотни км. 
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 или Т Е К Т О 
Н И К И П Л И Т (англ.: concept of mobil lithosphere, rigid 
plate concept, concept of plate tectonics) — рассматривает 
литосферу (включающую земную кору и верхнюю часть 
верхней мантии до глубины около 100 км) как сложное соче
тание жестких в горизонтальном направлении мегаблоков 
или «плит» (англ. plates), разделенных подвижными зонами 
и испытывающих горизонтальные движения по слою асте
носферы. Г. м. л. разрабатывается Айзексом (Isacks), Ле 
Пишоном (Le Pichon), Морганом (Morgan), Маккензи 
(McKenzie), Оливером (Oliver), Сайксом (Sykes), Элассе-
ром (Elasser) и др. Подвижные зоны, ограничивающие мега-
блоки, включают срединно-океанские хребты, островные ду
ги, трансформные сдвиги, зоны разломов и рифтов, мобиль
ные складчатые системы континентов. Различаются зоны 
растяжения земной коры (срединно-океанские хребты и риф
ты) и зоны сжатия (складчатые системы и островные дуги). 
Для первых характерно раздвигание жестких мегаблоков ли
тосферы и постоянное воспроизводство океанской коры за 
счет материала, поднимающегося из верхней мантии восхо
дящими конвекционными потоками. Это зоны земной коры 
минимальной (3,5—5 км) мощн. с распространением только 
неглубокофокусных землетрясений. По анализу палеомаг-
нитных океанских аномалий скорость движения коры от 
осей срединно-океанских хребтов составляет 1—б см/год, 
а скорость расширения океанского дна в обе стороны от 
осей хребтов достигает 1—12 см/год. Таким образом, в зо
нах растяжения происходит перманентное наращивание 
удаляющихся в обе стороны от рифтов блоков океанской 
корой. В зонах сжатия наблюдается горизонтальное сокра
щение земной коры за счет складкообразования в мобиль
ных складчатых системах и поддвигания литосферы под 
островные дуги, где она в конечном итоге погружается в ман
тию и адсорбируется. Оливер и Айзеке открыли аномалии, 
соответствующие поддвинутой литосфере в мантии ниже 
островных дуг. Эти зоны характеризуются нисходящими 
конвекционными течениями, значительной мощн. земной 
коры (до 70 км), превышающей среднюю, и широким рас
пространением глубокофокусных землетрясений. Скорости 
горизонтального сокращения земной коры достигают не
скольких см в год. Таким образом, в зонах сжатия разру
шаются (поглощаются) окраины мегаблоков. Движение мега
блоков происходит по поверхности геоида и должно анализи
роваться по законам сферической геометрии. Оно является 
вращением одного блока по отношению к другому относи
тельно некоторого полюса вращения и происходит в гори
зонтальном направлении от зон растяжения к зонам сжа
тия. Суммарный эффект расширения или сжатия может 
быть определен в любых точках мобильных зон путем сло
жения векторов вращения всех мегаблоков земной коры. 
Для упрощенной модели Земли с неизменяющимся радиу
сом, состоящей из шести мегаблоков, подобные вычис
ления выполнены Ле Пишоном (Le Pichon, 1968). Так, 
напр., в зонах желобов земная кора сокращается со ско
ростями (см/год): в Курильском желобе 7,9—8,5, в Япон
ском 9,0, в Марианском 8,9—9,0, в Алеутском 5,3—6,3 и т. д. 
В основе Г. м. л. лежит идея, что конвекционные течения 
в астеносфере являются компенсационными и контролиру
ются конфигурацией и движениями мегаблоков, а не гео
метрической системой простых по форме конвекционных 
ячеек, как это предусматривается идеализированной моде
лью Земли, построенной в соответствии с гипотезой расшире
ния океанского дна вследствие конвекционных течений 
Хесса (Hess, 1962) и Дитца (Dietz, 1961). По Айзексу, Оли
веру и Сайксу, ведущим механизмом Г. м. л. может быть 163 
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гравитационная нестабильность, обусловливаемая поверх
ностным охлаждением Земли. Однако вопрос о том, лито
сфера или астеносфера является активным элементом, еще 
не решен. Ю. Ф. Чемеков. 
Г И П О Т Е З А М О Н О Ф И Л Е Т И Ч Е С К А Я — происхождение 
магм. п. из единой родоначальной базальтовой магмы 
путем ее кристаллизационной дифференциации (Bowen, 
1929 и др.). В настоящее время Г. м. почти никем не разде
ляется. См. Магма. 
Г И П О Т Е З А Н Е О К О Н Т Р А К Ц И О Н И З М А — в своей осно
ве унаследовала от контракционной гипотезы ее рациональ
ное зерно — ведущее значение в развитии тектогенеза со
кращения объема Земли, обусловливающее сжатие ее коры. 
Первоначальные расчеты радиогенного тепла, позволявшие 
говорить не о сжатии, а, наоборот, о расширении Земли, 
оказались сильно преувеличенными. Появились новые аргу
менты в пользу гипотезы сокращения объема Земли. Пря
мым указанием на изменение объема Земли может служить 
изменение скорости ее вращения. Под влиянием приливного 
течения, вызываемого притяжением Луны и Солнца, ско
рость вращения Земли испытывает вековое замедление. Па-
рийский показал, что действительное замедление вращения 
Земли меньше расчетного — теоретического. Одной из наи
более вероятных причин такой разницы может являться 
сокращение радиуса Земли, косвенно устанавливаемое по 
геол. данным. Исследования Роновым и Хаиныммощн. толщ 
осад, покрова Земли в разные периоды и в разных местах 
показали, что как в геосинклиналях, так и на платформах 
погружение по размаху преобладает над последующим под
нятием. В океанских впадинах по наличию глубоко погру
женных вулк. конусов — гайотов также установлено сущест
венное погружение. Наконец, образование складчатых зон 
на месте геосинклиналей наиболее просто и убедительно 
может быть объяснено тангенциальным сжатием. Умень
шение радиуса Земли (сокращение ее объема) может проис
ходить как под влиянием ее общего остывания (что было 
основным положением контракционной гипотезы), так и под 
влиянием гравитационного уплотнения подкорового вещест
ва, ведущего к увеличению плотности и уменьшению объе
ма. Напр., при переходе оливина в шпинель объем умень
шается на 10—15% . Т. о., возможность развития Земли в на
правлении прогрессирующего уменьшения ее объема, что 
является принципиальной основой. Г. н. не может считаться 
опровергнутой совр. научными данными. Этой гипотезы 
придерживаются многие совр. геологи. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А Н Е О М О Б И Л И З М А , Кропоткин, 1961,—кон
цепция, согласно которой горизонтальное перемещение ма
териковых глыб трактуется как результат горизонтальных 
и вертикальных движений подкорового вещества, прояв
ляющихся в глубокофокусных землетрясениях, в наруше
ниях изостатического равновесия и т. п. Движения подко-
ровых масс, в какой-то мере напоминающие глубинные те
чения, согласно этим представлениям, увлекают за собой 
более легкий материал коры, нагромождая его в форме скла
док и надвигов там, где глубинные потоки сходятся и уст
ремляются вниз (напр., в зонах глубокофокусных земле
трясений по периферии Тихого океана), растягивая, разры
вая и растаскивая его там, где глубинные потоки подни
маются кверху и растекаются в сторону. Явления сжатия 
и растяжения в горизонтальном направлении подтвержда
ются анализом очагов землетрясений (по методу А. В. Ве
денской и X. Хонда). Сжатие в горизонтальном направлении 
отмечается в таких зонах, как Гиндукуш (на глубине 220 км) 
или Японская и Алеутская дуги (на глубине менее 60 км), 
а растяжение — в обл. грабенов Байкальской зоны. 
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 — в XIX и на
чале XX столетий, когда безраздельно господствовала конт-
ракционная гипотеза, океаны и континенты считались посто
янными (перманентными), возникшими с начала существова
ния на поверхности Земли водной оболочки. Наиболее древ
ним считался при этом Тихий океан, который, согласно од
ной из гипотез, представляет шрам на поверхности Земли, 
образовашийся при отрыве от нее Луны. По мере уточнения 
познаний истории развития Земли выяснилось, что, по край
ней мере, некоторые прилегающие к континентам части 
океанов, а также внутриконтинентальные моря образова
лись очень недавно. Значительная часть ученых считает, что 
океанские впадины очень древние. В их участках, прилегаю
щих к континентам, продолжают формироваться геосинк-
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ходит или погружение (начальная стадия) или же поднятие 
и наращивание континентов. В целом согласно такой точке 
зрения площади континентов увеличиваются за счет океа
нов, срединные части которых продолжают погружаться. 

Геологи, придерживающиеся противоположной точки 
зрения, считают, что океанские впадины очень молодые,об-
разовались лишь в мезозое, и с тех пор непрерывно углубля
ются и расширяются. Такое предположение возникло после 
того, как океанографическими исследованиями было уста
новлено, что некоторые участки океанов погрузились недав
но, причем не только участки, близкие к континенту (напр., 
глубоко погруженные вулк. конусы в Алеутской дуге с яс
ными следами наземной эрозии), но и удаленные от конти
нентов части океана. Об этом свидетельствуют гайоты в ю.-з. 
части Тихого океана, представляющие погрузившиеся вулк. 
конусы, вершины которых расположены на глубине 2—3 км, 
а с их склонов тралами извлечены пробы с мелководной 
меловой фауной, указывающей на то, что в меловое время 
это были вулк. острова. В Атлантическом океане недавно 
погрузившейся считается С. Атлантика и прилегающие 
р-ны Арктики, где в позднем мелу и кайнозое происходили 
массовые излияния базальтов. Гранитная кора таких погру
зившихся участков, по мнению сторонников недавнего обра
зования океанов, как бы растворилась в поднимающемся 
разогретом базальте и, т. о., материковая кора заместилась 
океанской. Допускается, что произошло погружение и «ба
зификации» континентальной коры и в юж. части Атланти
ческого океана между Ю. Америкой и Африкой,а также 
на месте совр. Индийского океана между В. Африкой 
и 3 . Индостаном. Сторонники молодого происхождения 
океанов считают, что площадь океанов увеличивается за счет 
океанизации континентов. 

Предположение о послепалеозойском образовании всех 
океанских впадин (Белоусов, 1955) встречает серьезные труд
ности в вопросе с водным балансом. Почти никто из геологов 
не сомневается в ювенильном первичном происхождении 
воды (из недр Земли). Виноградов (1967) экспериментально 
показал, что гидросфера, как и земная кора, могла образо
ваться лишь в процессе зонной плавки и дегазации мантии. 
Водная оболочка Земли существует* не менее 3,5 — 5 млрд. 
лет, она накапливалась за счет выносимых из мантии при 
вулк. извержениях паров воды. Где же до мезозоя разме
щалась огромная масса воды, теперь сосредоточенная в океа
нах? Вместе с тем совершенно невероятно, что объем ее лишь 
за последние 50 млн. лет увеличился во много раз. Несом
ненно, что какая-то относительно небольшая часть океанов 
образовалась после палеозоя, но большая часть океанских 
впадин существует гораздо дольше. Анализ домеловой 
истории развития Земли показывает, что Тихий океан суще
ствует, по крайней мере, с начала палеозоя и, вероятно, 
существовал в докембрии. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А О П Е Р Е Ж А Ю Щ Е Й В О Л Н Ы К И С Л О Т Н О 
С Т И В П О С Т М А Г М А Т И Ч Е С К И Х Р А С Т В О Р А Х , Кор-
жинский, 1957,— основана на представлении о дифферен
циальном течении компонентов растворов через толщу п. 
с более быстрым просачиванием кислотных компонентов 
по сравнению с основаниями вследствие проявления кислот
но-основного фильтрационного эффекта. При прохожде
нии опережающей волны кислотности происходит объемное 
выщелачивание оснований (в том числе металлов),концент
рированно отлагающихся в следующую затем щелочную 
стадию в трещинах в виде жил. Эта гипотеза возрождает 
на совр. физико-хим. уровне некоторые положения ляте-
раль-секреционной гипотезы. 
Г И П О Т Е З А О С М О Т И Ч Е С К А Я —уст. гипотетическое ис
толкование дифференциации, происходящей в магме в ре
зультате обмена вещества между магмой и окружающими 
г. п. Этим Джонстон-Левис (Johnston-Levis, 1894) объяснил 
происхождение разл. по составу п. из одной и той же магмы. 
Г И П О Т Е З А О С Ц И Л Л Я Ц И О Н Н А Я — п р е д л о ж е н а в 1930 г. 
немецким исследователем Хаарманом. Она исходит из 
ведущей роли вертикальных движений в земной коре. . 
Колебательные вертикальные движения земной коры, со
гласно этой гипотезе, являются первопричиной тектогенеза, 
а складчатость представляет собой вторичное явление. Ко
лебательные движения (осцилляции) вызываются перемеще
ниями в субстрате, природа которых не вполне ясна. Под 
влиянием таких перемещений в одних местах кора припод
нимается, образуя выпуклости, названные Хаарманом гео
туморами, а в других прогибается с образованием впадин — 
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геодепрессий. Наклон крыльев геотуморов достаточен для 
того, чтобы слои осад, п., насыщенные водой, пришли под 
влиянием силы тяжести р движение и начали оползать. 
Вверху при этом слои разрываются и растрескиваются, а 
внизу сминаются в складки. 
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 — имеет не
сколько вариантов. Она допускает, вопреки общепринятому 
к началу XX столетия мнению о постоянстве океанов и кон
тинентов, возможность перемещения континентов или их 
частей на весьма значительное расстояние :— до первых 
тысяч км от их первоначального положения (см. Гипотезы: 
Вегенера, мобилизма, подкоровых течений, ундацион-
ная). Впервые идея о возможности перемещения конти
нентов была выдвинута американским геологом Тейлором 
в 1910 г. Он исходил из того положения, что под влиянием 
вращения Земли массы земной коры стремятся сместиться 
от полюсов к экватору и поэтому верхний слой земной коры 
(гранитный) может перемещаться ро отличающемуся от него 
по плотности подстилающему слою (базальтовому). В 1912 г. 
была опубликована работа немецкого геофизика Вегенера, 
в которой также допускалось перемещение континентов, 
но он исходил из другого положения, считая, что под влия
нием вращения Земли одни части ранее единого континента 
могли перемещаться несколько быстрее в западном направ
лении, чем другие. Так им было обосновано отделение и уда
ление на значительное расстояние Америки от Европы и Аф
рики, единство которых в прошлом подкреплялось сходст
вом их береговых очертаний и др. аргументами. В отличие 
от гипотезы Тейлора, оставшейся почти незамеченной, ги
потеза Вегенера сразу же привлекла к себе внимание разл. 
специалистов. Его работа была переведена на разные языки, 
в т. ч. на русский (в 1925 г.). ' 

Геофизики и большая часть геологов отнеслись к возмож
ности перемещения континентов резко отрицательно, считая 
такую гипотезу фантастической. Но имелись аргументы (по
мимо сходства очертаний материков), которые заставляли 
быть внимательными к этой гипотезе. Она просто и убеди
тельно объясняла более или менее одновременное верхне
палеозойское оледенение в Индостане, Австралии, Ю. Аф
рике и Ю. Америке, а палеобиологов избавляла от необходи
мости строить «мосты» на тысячи км, чтобы объяснить 
большое родство домезозойской наземной фауны и флоры 
в разных частях Ю. полушария. Предложенная в 1929 г. 
английским исследователем Холмсом гипотеза подкоровых 
течений в значительной мере устраняла главное препятствие— 
действительную невозможность горизонтальных перемеще
ний гранитного слоя по базальтовому (как это допускалось 
Тейлором и Вегенером). Новым дополнительным аргумен
том (пока признаваемым далеко не всеми геофизиками) 
явилось расхождение на 30° результатов палеомагнитных 
исследований в палеозойских толщах Европы и С. Америки 
(что примерно соответствует ширине разделяющего их Ат
лантического океана). И, наконец, основываясь на изуче
нии данных, полученных искусственными спутниками Зем
ли, в настоящее время возможность перемещения конти
нентов допускает и автор ундационной гипотезы ван Бем-
мелен. В. П. Нехорошее. 

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 — предложена 
английским исследователем Холмсом в 1929 г. Позднее ее 
разрабатывали разл. ученые (Венинг-Мейнец, Григгс, Дитц, 
Краус и др.). Согласно Г. п. т. причиной поднятия и опус
кания, а по мнению некоторых ее сторонников и причиной 
горизонтальных перемещений земной коры, служат чрезвы
чайно медленные (не свыше 1—10 см в год) подкоровые кон
векционные течения, порожденные различием температур на 
одинаковых уровнях от поверхности земного шара. Наиболь
шее различие должно наблюдаться под корой континентов 
и океанов в связи с тем, что кора континентов (гранитный 
ее слой) значительно богаче источниками тепла —радиоак
тивными элементами по сравнению с лишенной такого слоя 
корой под океанами. К тому же кора континентов обладает 
более низкой теплопроводностью по сравнению с корой океа
нов. В местах наибольшего разогрева образуются восходя
щие течения, которые в подошве коры разветвляются и дают 
начало нисходящим ветвям. В общем, образуется система 
замкнутых кругов (конвекционных ячей), распределение 
которых разл. исследователями рисуется несколько по-раз
ному. Над местами расхождения восходящих течений воз
никают поднятия, над местами схождения нисходящих 
течений — прогибы, в частности геосинклинали, которые 

представляют собой погружающиеся зоны всасывания коры. 
Такое всасывание ведет к сжатию выполняющих геосинкли
наль отл. и к формированию складок и шарьяжей, которые 
согласно данной гипотезе являются скорее поддвигами, чем 
надвигами. Над участками расхождения восходящих тече
ний наблюдается не сжатие, а, наоборот, растяжение, со
провождаемое разрывами, и, по мнению части сторонников 
данной гипотезы, растаскиванием материковых массивов, 
разделенных глубинными разломами на отдельные глыбы. 

Г. п. т. рассматривает деформации земной коры как след
ствие движения глубинного вещества. Конвекция в мантии 
является аналогом тех движений, которые с гораздо боль
шей скоростью происходят в подвижных оболочках Земли — 
атмосфере и гидросфере. Здесь конвекционным потокам 
отводится важнейшая роль в переносе тепла и громадных 
масс вещества. По отношению к медленно действующим си
лам вещество мантии Земли ведет себя как вязкая жид
кость. Скорость перемещения при большой вязкости ста
новится незначительной, порядка одного или нескольких 
см в год. При такой малой скорости процессы теплообмена, 
видимо, сопровождаются процессами хим. дифференциа
ции вещества мантии. Из анализа конвекционных потоков 
вытекает одно следствие, которое получило прямое под
тверждение: подъем вещества в обл. более высокого тепло
вого потока и продавливание вниз в более холодных обл. 
Примерами первых являются срединно-океанские хребты, 
примерами вторых — глубоководные океанские желоба. 
Г. п. т. отводит равную роль вертикальным и горизонталь
ным движениям земной коры и объясняет одновременность 
образования в коре зон сжатия и растяжения, но она не 
лишена неясных и спорных вопросов. В ней не нашла долж
ного отражения магм, деятельность, могущая сущест
венно нарушить распределение подкоровых течений. Вме
сте с тем остается не доказанным и самое наличие постоян
ных или длительно существующих подкоровых течений. 
Син.: гипотеза конвекционных течений. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А П О Д Н Я Т И Я —тект. гипотеза, положенная 
в основу понимания тект. явлений еще в XVIII столетии, 
когда господствующим типом тект. движений считались 
вертикальные движения, обусловленные действием «под
земного жара» (Геттон, Ломоносов). В середине XIX в. ги
потеза поднятий была оставлена под влиянием более обос
нованной в те годы контракционной гипотезы. В новом 
понимании она возродилась лишь в XX столетии, когда 
была выявлена несостоятельность классической гипотезы 
контракции. Г. п. является основой нескольких предложен
ных в XX в. тект. гипотез: осцилляционной, ундационной, 
радиомиграционной и др., отводящих господствующую роль 
в тектогенезе вертикальным перемещениям земной коры. 
Г И П О Т Е З А П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я О С Т Р О В Н Ы Х Д У Г 
В Е Н И Н Г - М Е Й Н Е Ц А — объясняет генезис этих структур 
боковым сжатием коры и ее пластическим выпячиванием. 
Г И П О Т Е З А П У Л Ь С А Ц И О Н Н А Я — в отличие от ряда др. 
тект. гипотез, одни из которых принимают за основу непре
рывное сжатие, а другие — непрерывное расширение Зем
ли, исходит из того положения, что фазы сжатия и расши
рения в истории развития Земли чередуются, хотя в целом 
сжатие преобладает. Впервые такая гипотеза была выдвину
та немецким ученым Ротплетцем (Rothpletz, 1902). Более 
полное обоснование и назв. пульсационной она получила 
у американского геолога Бухера (Bucher, 1933). Советские 
ученые Усов (1940) и Обручев (1940) попытались усовершен
ствовать Г. п. Усов исходил из того, что сжатие и расшире
ние определяются постоянным сосуществованием двух про
тивоположных тенденций — притяжения и отталкивания, 
причем господствует то один, то другой' фактор. В спо
койные периоды существования Земли непрерывная сме
на сжатия и расширения выражается в медленных вол
нообразных колебательных движениях. Затем в некоторых 
горизонтах Земли под влиянием изменений физико-хим. 
условий происходит резкий переход вещества в иное сос
тояние с уменьшением его объема. Периферическая часть 
Земли при этом сокращается в короткий промежуток вре
мени и происходит складчатость. 

Представления Обручева близки к взглядам Усова, но 
в них больше внимания уделено роли магмообразования 
и метаморфизма в общем ходе развития Земли. Он взял 
за основу то положение, что история Земли слагается из 
продолжительных эволюционных периодов и кратковремен
ных — революционных. В течение первых смена сжатия 



г и п 
и расширения не прекращается, но происходит более спо
койно и выражается медленными колебательными движе
ниями и изостатическим выравниванием тех нарушений 
равновесия, которые возникли в революционные периоды. 
Последние, сменяющие эволюционные, отличаются резкой 
и частой (скачкообразной) сменой сжатия и расширения, 
приводящей к резким изменениям земной поверхности. 
С фазой сжатия Усов и Обручев связывали складчатость, 
надвиги и внедрение кислых интрузий, с фазой расшире
ния—образование трещин в земной коре и излияние по ним 
лав преимущественно основного состава. В. П. Нехорошее. 
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 — впервые пред
ложена Белоусовым в 1942—1943 гг. и позднее дополнялась 
им. За основу ее приняты следующие положения: 1. Основ
ной энергетический фактор — радиоактивность. 2. Земля 
образовалась из первично холодного вещества (согласно ги
потезе Шмидта). Разогрев ее произошел при последующем 
уплотнении вещества под влиянием тепла радиоактивного 

\ распада. 3. Складкообразование является побочным ре
зультатом вертикальных движений земной коры. При уплот
нении и дифференциации первичного вещества Земли более 
легкий гранитный материал, в котором концентрируются 
радиоактивные элементы, всплывает вверх, а более тяжелый 
основной опускается вниз. А так как граниты образовыва
лись в течение всей геол. истории, то и дифференциация 
материала земного шара происходила все время и продол
жается до сих пор. Первоначально вещество Земли было 
менее дифференцировано и радиоэлементы в нем распреде
лялись более равномерно, а не концентрировались преиму
щественно в коре, как это получилось позже. Поэтому рань
ше, в связи с более широким распределением радиоэлемен
тов на глубину, Земля должна была нагреваться сильнее. 

По мнению Белоусова, нагревание в ранние геол. эры бы
ло столь сильным, что вызывало расширение земного шара. 
Расширение возникало в глубине Земли и должно было пре
одолевать сопротивление уже сформировавшейся твердой 
кристаллической коры. При этом кора трескалась и через 
образовавшиеся трещины наружу устремлялось глубинное 
вещество в виде лавы. Это приводило к потере энергии и 
охлаждению подкоровых обл. Там, где охлаждение было 
наибольшим, подкоровое вещество сжималось и земная кора 
прогибалась с образованием геосинклиналей. В результате 
каждого геосинклинального цикла в земную кору внедря
лось некоторое количество кислого материала и т. о. проис
ходила необратимая миграция радиоэлементов вверх. Это 
должно было вести к постепенному общему охлаждению 
внутренних частей Земли, что уничтожало причину расши
рения материала Земли. Тект. следствием центробежной 
миграции радиоэлементов должен быть переход от весьма 
активных тект. движений к более спокойным, от геосинкли
нальных условий к платформенным. Процесс дифференциа
ции подкорового вещества не вполне заканчивается при пере
ходе от геосинклинального состояния к платформенному, 
а продолжается, только значительно медленнее, и в платфор
менной обстановке, где образование субгеосинклиналей 
также связано с постепенным охлаждением глубинного мате
риала. В результате такой дифференциации под субгео
синклиналями на поверхности появляются небольшие 
отдельные поднятия — прерывистые складки. 

Согласно Г. р. основой развития структуры Земли яв
ляется стремление к термодинамической устойчивости. 
Как и др. гипотезы тектогенеза, Г. р. не лишена недостатков. 
Она, напр., не может объяснить периодичность и прибли
зительную синхронность тект. процессов. Позднее автором 
гипотезы были предложены дополнения. В первом варианте 
основным энергетическим фактором он считал лишь радио
активность, позднее он отводит в этом существенную роль 
и силе тяжести. Сама дифференциация в новом варианте 
•происходит на разных глубинах самостоятельно, и можно 
говорить о наличии по крайней мере двух этажей диффе
ренциации: в верхнем — более быстрой, в нижнем — более 
медленной (в связи с возрастанием на глубине вязкости 
вещества). В процессе дифференциации возникают верти
кальные потоки материала (легкого — вверх, тяжелого — 
вниз), являющиеся непосредственной причиной волнообраз
ных колебател-ьных движений земной коры. Более интен
сивно протекающая дифференциация верхнего этажа вызы
вает на поверхности контрастные вертикальные движения 
большой амплитуды, с которыми связано развитие геосин-

166 клинальных условий. Более медленная дифференциация 

нижнего этажа определяет платформенные движения (Бе
лоусов, 1962). В. П- Нехорошее. 
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 — одна 
из позднейших гипотез мобилизма. Согласно этой гипотезе 
перемещается не только земная кора континентов, но и кора 
дна океанов. Перемещение происходит под влиянием конвек
тивных потоков в подстилающей земную кору верхней ман-

4 тии, проникающих, по мнению Хесса, до глубины 750 км 
(наибольшая глубина очагов землетрясений). Океанографи
ческие исследования установили наличие во всех океанах 
подводных хребтов, протягивающихся на многие тысячи 
км, часто расположенных на срединных («медианных») 
линиях океанов, что особенно ясно выражено в Атлантиче
ском океане. Хесс (1969) объясняет срединное положение 
океанских хребтов воздействием на земную кору срединных 
частей восходящих конвективных потоков в верхней мантии. 
Он пишет: «...большинство вулканов, хотя и не все, форми
руются в пределах океанических хребтов. По мере того как 
фланговые части хребтов движутся в сторону от их осей, 
дно под вулканами, уже срезанными морской абразией, 
погружается. Таким образом, пояс гайотов и атоллов зна
чительно обширнее, чем когда-либо была площадь подня
тия. Вполне вероятно, что в течение нескольких сот миллио
нов лет существования поднятия Дарвина все дно Тихого 
океана отодвигалось от него все дальше и дальше. А потому 
гайоты, расположенные ныне восточнее Новой Зеландии 
или в заливе Аляска, также были когда-то на гребне подня
тия, но вместе с перемещением дна океана они продвинулись 
на тысячи км. Итак, дрейфуют не только континенты, но и 
океаническое дно». Хесс отмечает существенное различие 
между Атлантическим и Тихим океанами. В первом случае 
в раннем мезозое (150—200 млн. лет назад) под континен
том на месте совр. Срединно-Атлантического подводного 
хребта возник восходящий конвективный поток, обусловив
ший раскол континентального массива на две части; одна 
из них непрерывно смещается к востоку со скоростью 1—2 см 
в год, а другая — с такой же скоростью к западу. В резуль
тате длительного раздвигания между двумя частями ранее 
единого континента образовался Атлантический океан. 
(Впервые такое предположение было высказано Вегенером 
около 60 лет назад.) Примерно в то же время, когда нача
лось зарождение Атлантического океана под влиянием вос
ходящего конвективного потока, Тихий океан, тогда более 
обширный, был охвачен нисходящим конвективным пото
ком и начал сокращаться под влиянием надвигания на него 
двух Американских континентов" на востоке и островных 
Азиатских дуг на западе. Смещение континентов и вновь 
формирующегося океанского дна к востоку и к западу от 
Срединно-Атлантического хребта убедительно доказывается 
произведенным в последние годы бурением (по нескольким 
профилям) дна Атлантического океана. Гребень этого хреб
та сложен основными и ультраосновными п., а осад, чехол 
на его склонах представлен лишь четвертичными отл. По 
мере удаления от хребта к востоку и к западу в колонках 
подводного бурения под четвертичными отл. вскрываются нео
геновые, а далее и палеогеновые отл., и, наконец, близ бере
гов Старого и Нового Света выявлены и мезозойские отл. 

Части земной коры, перемещаемые восходящими конвек
тивными потоками, деформации не подвергаются. Это 
убедительно подтверждается полным совпадением границ 
Старого и Нового Света, разделенных Атлантическим океа
ном, если за основу принять не современные очертания, 
искаженные эрозионными и аккумулятивными процессами, 
а изобату 1000 морских саженей (около 1800 м), где влияние 
экзогенных процессов не сказывается. Совершенно иное 
положение наблюдается там, где фронтальные части пере
мещающихся континентов подвергаются воздействию нисхо
дящих конвективных потоков. В этом случае края конти
нентов испытывают/сильную деформацию, наглядным при
мером чего могут служить грандиозные 3 . Кордильеры 
Америки. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А « Р А З Н О Г Л У Б И Н Н О Й К О Н В Е К Ц И И » , 
Jackson, 1961,— предложена для объяснения происхожде
ния первичной магм, слоистости в крупной расслоенной инт
рузии основных и ультраосновных п. Стиллуотер (шт. Монта
на). Исходя из того, что адиабатический градиент составляет 
0,3 "С/км, а градиент точки плавления 3 °С/км, автор делает 
вывод, что в мощном базальтовом слое точка плавления 
с глубиной должна повышаться в 10 раз быстрее температу
ры. Поэтому кристаллизация должна начаться у дна интру-
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зии, как только пройдут закалочные явления. Переохлаж
денная магма у контактов более плотная, что обусловлено 
как более низкой температурой, так и появлением в ней 
мелких кристалликов. Такая магма у кровли камеры опус
калась в глубокие зоны интрузии, где выделившиеся кри
сталлы растворялись в более высокотемпературном рас
плаве. Температура расплава здесь превышала температуру 
плавления п., и кристаллизация останавливалась. Вблизи 
основания интрузии более холодная, насыщенная к-лами 
магма была застойной, и продукты ее кристаллизации со
хранялись, оседая на дно магм, камеры. В настоящее время 
эта гипотеза широко применяется для объяснения механиз
ма образования первично-расслоенных интрузий. 
Г И П О Т Е З А Р А С Ш И Р Я Ю Щ Е Й С Я З Е М Л И . Возможность 
расширения Земли частично допускалась еще учеными 
XVIII столетия (Геттоном, Ломоносовым). Во второй поло
вине XVIII и первой половине XIX вв. представление о под
нятиях в земной коре в известной мере отражало представ
ление о расширении Земли. Во второй половине XIX в. 
господствовала более обоснованная гипотеза сокращения 
Земли и земной коры (контракционная), сменившая пред
ставление о поднятиях, поэтому о расширении Земли тогда 
не могло быть и речи. В XX в. выдвинуто несколько тект. 
гипотез, часть которых допускает расширение Земли. К ним 
относится осцилляционная гипотеза. Более определенно 
некоторое расширение Земли предусматривается гипотезами, 
исходящими из представления о дифференциации вещества 
мантии с переходом его в другое состояние, что связано с уве
личением объема (ундационная, радиомиграционная и др. 
гипотезы). Г. р. 3 . в отличие от контракционной и родствен
ных ей гипотез, считающих основой тектогенеза горизон
тальные (тангенциальные) движения, исходит из господства 
в земной коре вертикальных (радиальных) перемещений. 

Перечисленные выше варианты Г. р. 3 . не противоречат 
геол. материалу, чего нельзя сказать про предложенную 
в 1933 г. Хильбергом гипотезу быстрого расширения Земли 
за относительно короткий срок. По его предположению до 
середины мела радиус Земли был вдвое меньше совр. и 
континенты образовывали на ее поверхности сплошной пок
ров, а затем началось быстрое расширение Земли и на ее 
поверхности остались лишь обрывки этого покрова. Такое 
предположение находится в противоречии со многими геол. 
фактами и в первую очередь с балансом водной оболочки 
Земли. В свое время эта гипотеза не получила никакого 
отклика. Через четверть века (в 1956 г.) аналогичную гипо
тезу предложил венгерский геофизик Эдьед, исходя из 
предположения, что расширение Земли происходит вслед
ствие перехода внутри нее вещества от более плотных фаз 
к менее плотным. В последнее десятилетие аналогичную ги
потезу предлагают советские исследователи Кириллов 
и Нейман. Большинство геологов относятся отрицательно 
к возможности расширения Земли в понимании Хильберга 
и др. Син.: гипотеза экспанзии. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А Р О Т А Ц И О Н Н А Я — как видно из ее назв., 
существенную роль в тектогенезе отводит вращению Земли 
и нарушениям этого вращения, обусловленным внеземными 
причинами. Из последних главные — притяжение Луны и 
Солнца, создающие твердые приливы в коре и в мантии и 
тем самым замедляющие ее вращение, что сказывается в из
менении фигуры Земли (см. Параллели критические). 
В связи с изменением скорости вращения и обусловленной 
этим перестройкой фигуры Земли в ее коре возникают не 
только радиальные напряжения, вызывающие вертикальные 
движения, но и тангенциальные — широтные и долготные, 
а также происходит объемное сжатие и растяжение коры. 
Одним из важных следствий вращения Земли является 
увеличение скорости вращения в подкоровом пластичном 
субстрате в экваториальной зоне. Это должно вызвать отно
сительное смещение глыб материковой коры экваториальной 
зоны к востоку и в известной мере может объяснить враща
тельное движение материковых глыб. Асимметрия земной 
коры (неравенство Сев. и Юж., Вост. и Зап. полушарий) 
согласно Г. р., возможно, обусловлена трехосностью Земли, 
экваториальная плоскость которой представляет собой не 
круг, а эллипс, с большой осью, проходящей через Африку 
и середину Тихого океана, совпадающей с меридианом 15° 
в. д.—165° з. д., и малой осью, совпадающей с меридианом 
105° в. д.—75° з. д. Некоторые сторонники ротационной 
гипотезы склонны считать внеземные причины ведущими 
в тектогенезе, но большинство исследователей с этим не 

согласно. Все же учитывать влияние этих причин необхо
димо. 
Г И П О Т Е З А Р У Д Н Ы Х М А Г М , Spurr, 1923,— согласно этой 
гипотезе кварцеворудные жилы (с Аи, Си, Zn, Pb и др.) 
образуются в результате кристаллизации высококонцент
рированных водосодержащих магм, представляющих собой 
крайнюю степень дифференциации магм. расплава. 
С. С. Смирнов (1945), отрицая универсальность этой кон
цепции, указывает, что в некоторых случаях рудоотложение 
идет из растворов, близких по своей природе к рудным маг
мам Спёрра. 
Г И П О Т Е З А Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я Л Я Т Е Р А Л Ь - С Е К -
Р Е Ц И О Н Н А Я (lateralis — боковой, secretio — выделе
ние) — разработана в середине XIX в. Бишофом и позже 
более детально Зандбергером (Sandberger, 1882) и ван 
Хайзом (van Hise, 1904). Согласно гипотезе руды гидротерм, 
м-ний образуются в результате извлечения рудных компо
нентов из г. п. и переотложения их просачивающимися 
через п. водами преимущественно метеорного происхожде
ния, вовлеченными в глубокую циркуляцию. См. Гипотеза 
опережающей волны кислотности в постмагматических 
растворах. 
Г И П О Т Е З А Р У Д О О Б Р А З О В А Н И Я П У Л Ь С А Ц И О Н Н А Я , 
С. С. Смирнов 1937,— согласно этой гипотезе при постмаг
матическом рудообразовании от остывающего металлоносно
го очага периодически отделяются последовательные порции 
растворов меняющегося состава. Этим обусловлены стадий
ность и пульсационная зональность м-ний, связанных с дан
ным очагом. Йульсирующее отделение растворов может 
определяться периодичностью трещинообразования, обус
ловленного тект. причинами. Критика гипотезы содержится 
в ряде работ Д. С. Коржинского, который указывает, что 
она не объясняет постоянной тесной сопряженности пост
магматического выщелачивания с последующим осаждением 
тех же оснований. См. Зональность оруденения пульса
ционная. 
Г И П О Т Е З А С И Н Т Е К Т И Ч Е С К И - Л И К В А Ц И О Н Н А Я — 
объясняющая дифференциацию магм, расплава ликвацией, 
происходящей под влиянием вплавления (синтексиса) 
посторонних твердых масс вмещающих п. Синтексис п., 
имеющих отличный от ассимилирующей их магмы состав, 
обусловливает появление разделяющихся составных частей 
магмы, как реакцию физ.-хим. системы на появление но
вой фазы. 
Г И П О Т Е З А Т Е К Т О Н И К И П Л И Т — см. Гипотеза мо
бильной литосферы. 
Г И П О Т Е З А У Н Д А Ц И О Н Н А Я , ван Беммелен, 1933,—ба
зируется на двух основных положениях: на геохим. концеп
ции развития земной коры и на однопричинной концепции 
горообразования. Ее автор подчеркивает, что представления 
о конвекционных потоках в мантии, вызванных термиче
скими неоднородностями, недостаточны, так как они не 
учитывают геохим. преобразований, происходящих в мате
риале мантии и коры. Геохим. преобразования, выражен
ные гл. обр. процессом гравитационной дифференциации, 
приводят к тому, что в одних местах в недрах Земли скап
ливается материал более легкий, по сравнению с окружаю
щим, в других — более тяжелый. Этот процесс нарушает 
равновесие и вызывает внутри Земли вертикальные переме
щения более легкого материала вверх, а более тяжелого 
вниз. Такие перемещения являются непосредственной при
чиной тект. движений. При расслоении вещества по плот
ности освобождается энергия, которая и является энергией 
тект. движений. 

В процессе дифференциации в верхней части мантии, 
имеющей перидотитовый состав, скапливается базальт, 
выплавленный из мантии, внедряющийся в земную кору 
снизу и утолщающий ее. В результате такого утолщения ко
ра приподнимается над скоплением базальта, образуя на 
поверхности выпуклость. При раскалывании коры базальт 
может прорваться на поверхность и дать покровы платоба-
зальта. Вокруг мощного скопления базальтов под корой 
образуется прогиб, на месте которого развивается геосин
клиналь. В осевой части этого прогиба далее равновесие на
рушается и базальтовый слой начинает дифференцироваться 
на кислый (гранитный) материал, поднимающийся кверху, 
и ультраосновной, опускающийся книзу. Граниты стремят
ся всплыть и внедряются в вышележащие слой коры в фор
ме астенолита. Над ним образуется центральное поднятие, 
по сторонам которого возникают прогибы. Формирование 167 
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прогибов и поднятий внутри геосинклинали ван Беммелен 
называет геоундациями. Они составляют первичный текто-
генез, всецело обусловленный геохим. эволюцией. Это нару
шает гравитационное равновесие в земной коре, которое 
восстанавливается движением материала коры от поднятий 
к прогибам, происходящим на разных уровнях коры по-
разному в зависимости от ее состава и структуры. 

Складчатость и связанные с нею разрывы согласно Г. у. 
представляют собой вторичное явление, обусловленное силой 
тяжести, а первопричина заключается в поднятии. Магма
тизму в этой гипотезе тектогенеза отводится не подчинен
ная, а ведущая роль. В последние годы, исходя из анализа 
движений искусственных спутников Земли в поле ее тяготе
ния, ван Беммелен особо выделяет гигантские ундации 
в недрах Земли, называя их мегаундациями. Они отмечают
ся гравитационными аномалиями с небольшим градиентом, 
занимающими огромные площади. Вызывающие эти анома
лии процессы (напр., гравитационная дифференциация) 
происходят на очень большой глубине, вероятно, в нижних 
слоях мантии. Мегаундации кверху резко суживаются, да
вая выступы в верхней мантии. Последняя под влиянием 
такого вклинивания смещается вместе с земной корой в сто
роны от выступа глубинного материала. Этим автор объяс
няет образование зон растяжения в земной коре и переме
щение материков в горизонтальном направлении. См. Ун
дации. Син.: гипотеза волновая. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е З А Ф Р О Н Т А — основана на зональности прояв
ления процессов ультраметаморфизма и связанных с ним 
явлений, которые с помощью Г. ф. пытаются объяснить 
и классифицировать (Судовиков). Выделяют фронт бази-
фикации, или основной фронт, предшествующий процессам 
ультраметаморфизма (Термье, Вегман, Судовиков), миг-
матитовый фронт и сменяющие его на глубине (вследствие 
повышения температуры и нарастания процесса плавления 
г. п.) фронты метасоматической гранитизации, реоморфизма 
и образования гранитной магмы (Вегман, Судовиков). 
Отмечается резко выраженная направленность этих процес
сов, проявляющаяся в выносе Fe, Mg и Са. Концепция фрон
та базификации в настоящее время еще только начинает раз
рабатываться. Концепция фронтов мигматизации и грани
тизации получила более детальное освещение в лит. и в на
стоящее время может считаться общепризнанной. Она пред
полагает перемещение фронтов вверх при длительном 
прогрессивном развитии процессов ультраметаморфизма, 
а также отступание их и уход вниз на заключительных эта
пах развития геосинклинальной обл. 
Г И П О Т Е З А Э К С П А Н З И И — син. термина гипотеза рас
ширяющейся Земли. 
Г И П О Т Е З А Э П Е Й Р О Ф О Р Е З А — допускает значительное 
горизонтальное перемещение материков. См. Гипотезы Ве-
генера, мобилизма, ундационная. 
Г И П О Т Е З Ы Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е — основания, предполо
жения, предположительные объяснения причин происхож
дения Земли, представления о ее внутреннем строении; 
предположительные объяснения причин возникновения тект. 
движений земной коры и развития земного шара. Г. г. о 
происхождении Земли тесно связаны с космогоническими 
гипотезами о происхождении и развитии небесных тел. При
мером таких гипотез являются: гипотеза немецкого фило
софа Канта о происхождении Земли и всей солнечной систе
мы из облака мелких твердых частиц; французского мате
матика Лапласа об образовании Земли из раскаленного 
газообразного облака; французского геолога Эли де Бомона 
о первичном огненно-жидком состоянии земного шара и по
степенном неравномерном охлаждении его с поверхности 
и на глубине; немецкого ученого Вегенера (1925) о переме
щении одних крупных участков земной коры относительно 
других; гипотеза В. А. Обручева (1940) о развитии Земли 
в результате непрекращающейся смены сил сжатия и рас
ширения, протекающей наиболее активно в геосинклиналях; 
гипотеза Шмидта (1957) о первоначально твердом, холодном 
и однородном состоянии Земли и ее расслоении в результате 
гравитационной и хим. дифференциации и выделения радио
активного тепла и др. Д. П. Авров. 
Г И П О Т Е З Ы Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — гипотезы, выдвигае
мые для объяснения причин тект. движений и эволюции 
структур земной коры. Одним из основоположников тек
тоники можно считать итальянского ученого (датчанина по 
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п. образуются в горизонтальном положении и их наклонное 
и изогнутое положение есть результат последующих нару
шений. В конце XVII и первой половине XVIII вв. наряду 
с разл. фантастическими объяснениями причин тект. прояв
лений имелись уже в известной мере научно обоснованные 
представления; тект. нарушения объяснялись землетрясе
ниями и деятельностью вулканов. Во второй половине 
XVIII и первой половине XIX вв. оформились две геол. 
школы: плутонистов и нептунистов. Первые учитывали тект. 
явления, объясняя их действием «подземного жара», веду
щего к воздыманию отдельных участков земной поверхности 
и к извержениям вулканов. Нептунисты отрицали значение 
«подземного жара»; согласно этому учению все породы, в т. ч. 
и изверженные (напр., граниты), образовались в море. На
клонное залегание слоев они считали первичным, обуслов
ленным наклоном морского дна, допуская более позднее 
образование нарушенного залегания лишь в виде результата 
провала в подземные пустоты. В первой половине XIX сто
летия восторжествовали представления плутонистов, более 
близкие к истине, чем фантастические объяснения непту
нистов. Это привело к оформлению гипотезы поднятия — 
первой более или менее научно обоснованной тект. гипотезы. 
В те же годы пытались выявить основные направления в рас
положении складчатых горных цепей и установить их гео
метрические закономерности. Считают, что горообразование 
и тесно связанные с ним, согласно гипотезе поднятия, про
явления вулканизма происходят повсюду одновременно, 
в виде всемирных катастроф, отмечаемых на границах 
стратиграфических подразделений перерывами и несогла
сиями. 

В 1852 г. французский ученый Эли де Бомон, опираясь на 
космогоническую гипотезу Канта — Лапласа о происхожде
нии Земли из первично огненно-жидкой массы и последую
щего ее остывания, выдвинул тект. гипотезу контракции, 
согласно которой складчатость и горообразование происхо
дят в результате сжатия земной коры, приспосабливающей
ся к сокращающимся при остывании внутренним частям 
земного шара. Контракционная гипотеза оказалась очень 
плодотворной и безраздельно господствовала на протяжении 
около полустолетия. Но на рубеже XIX и XX вв. появились 
новые факты, серьезно подорвавшие достоверность этой 
гипотезы: 1) отказ космогонистов от гипотезы Канта — 
Лапласа, не способной в свете новых уточненных данных 
удовлетворительно объяснить выяснившиеся к этому вре
мени особенности солнечной системы, и 2) открытие радио
активности, выявившее ранее неизвестный самостоятельный 
источник тепла в Земле. Часть геологов продолжала (и про
должает) придерживаться основных положений контрак-
ционной гипотезы, учтя новейшие научные данные и внеся 
в гипотезу соответствующие поправки и дополнения. Это 
направление получило название неоконтракционизма. По
пытка устранить недостатки контракционной гипотезы при
вела к созданию пульсационной гипотезы, согласно которой 
при общем сжатии Земли фазы сжатия чередуются с фазами 
расширения, что обусловлено периодическими изменениями 
в глубинных подкоровых процессах, влекущими за собой 
периодичность тект. проявлений. Открытие радиоактивно
сти привело к появлению гипотез, основанных на этой осо
бенности (гипотезы Джоли, подкоровых течений, астенолит-
ная, радиомиграционная и др.). 

Установление в Альпах шарьяжей явилось толчком к по
явлению гипотез мобилизма, допускающих весьма значи
тельные «послойные перемещения» (на сотни км). Можно 
полагать, что шарьяжи явились одним из толчков к созда
нию Вегенером гипотезы перемещения материков. Увле
чение шарьяжами в 20—30-х годах XX в. охватило ученых 
всей Земли. Это чрезмерное увлечение, зачастую не под
крепляемое никакими достоверными данными, прекрати
лось в СССР после того, как во многих местах было убеди
тельно доказано, что в действительности никаких шарьяж-
ных покровов там не существует и за шарьяжи при
нимались надвиги местного значения или даже крутопа
дающие сбросы. Это привело к другой крайности. Не
которые тектонисты стали полностью отрицать горизон
тальные напряжения и перемещения в земной коре, а склад
чатость стали трактовать как побочное явление при верти
кальных перемещениях. На возможную^ роль вертикальных: 
перемещений в формировании складчатых зон обратил 
внимание в конце XIX столетия автор изостатической гипо
тезы Даттон. В более решительной форме роль вертикаль-
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ных перемещений в тектонике, обусловленных уже не изо-
стазией, а подкоровыми перемещениями вещества, подчер
кивалась в осцилляционной гипотезе. Еще более обоснован
но разработаны такие перемещения в ундационной и радио
миграционной гипотезах. 

В конце 50-х годов в связи с космическими полетами поя
вилась новая наука —• планетология и возникла новая тект. 
гипотеза — ротационная. Некоторые ее сторонники склон
ны объяснять тект. проявления в земной коре внеземными 
причинами. В отличие от второй половины XIX столетия, 
когда существовала единая контракционная гипотеза, ка
завшаяся незыблемой теорией, на основе которой плодот
ворно работали многие крупные ученые, труды которых 
привели к большому прогрессу геол. знаний, в настоящее 
время нет ни одной признаваемой всеми гипотезы и ни одна 
из существующих гипотез не может считаться твердо обос
нованной теорией. Вместе с тем почти в каждой из извест
ных гипотез имеется то или иное рациональное зерно, поэто
му они имеют право на существование в качестве рабочих 
гипотез, нуждающихся в проверке на обширном разносто
роннем материале. Это позволит отобрать бесспорные поло
жения и на их основе создать вполне обоснованную тект. 
теорию. В. П. Нехорошее. 
Г И П О Т Е К А — у диатомовых водорослей нижняя поло
винка панциря. Г. состоит из створки и поискового ободка, 
последний иногда отсутствует. Форма и структура Г. или 
такая же, как эпитеки, или отличается. 
Г И П О Ф И Л Ь Т Р А Ц И Я —частичное просачивание рудонос
ных растворов сквозь толщу п. Вещества, находящиеся 
в истинном или коллоид, растворе, в процессе Г. отстают 
от растворителя. С этим явлением связывается зональность 
рудоотложения — нахождение м-лов Sn, W, Си, Zn, Pb, 
Hg на возрастающих расстояниях от интрузии (Мэкей, 
1946). 
Г И П О Ц Е Н Т Р З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — центр обл. в теле 
Земли, называемой очагом землетрясения, где внезапно ос
вобождается значительное (10 3 —10 1 8 дж) количество энер
гии, вызывающей короткопериодные колебания земной ко
ры. Землетрясения подразделяются по глубине (Н, км) 
расположения их гипоцентров на обыкновенные (Я < 70), 
промежуточные (70 < Я < 300) и глубокие (300 < Я < 
< 700). 
Г И П П А Р И О Н (Hipparion) [йяяарюу (гиппарион) — ло
шадка] — вымершая трехпалая лошадь, большими стадами 
населявшая в позднем неогене степные пространства, фауна 
которых получила для этого времени название гиппарионо-
вой. Род его возник, по-видимому, в позднем миоцене Аме
рики от меригиппуса (Meryhippus). Распространившись 
затем в Евразию, дал там начало ветви совр. лошадей. Был 
широко распространен в плиоцене; в Африке дожил до 
четвертичного времени. 
Г И П П У Р И Т Ы (Hippurites) — оригинальные двустворча
тые моллюски из сем. рудистов. Величина раковины до 
1 м. Правая створка, удлиненно-коническая или даже ци
линдрическая, прикреплялась к субстрату, а левая, имев
шая вид слабовыпуклой или плоской крышечки с длинными 
зубами, прикрывала правую; замок пахиодонтный. Поздний 
мел Средиземноморской провинции. 
Г И П С — 1. C a [ S 0 4 ] - 2 Н 2 0 . Мон. К-лы тонко- и толсто
таблитчатые. Сп. в. сов. по {010}, сов. по {100} и {ПО}. 
Дв. по {100} обычны — ласточкин хвост. Агр.: зернистые, 
листоватые, порошк., конкреции, волокн. прожилки, ради-
альноигольчатые. Бесцветный, белый, желтоватый до чер
ного. Бл. стеклянный. Тв. 1,5—2. Уд. в. 2,32. Гибкий, но не 
эластичный. В воде заметно растворим. Образует осад. г. п.; 
часто в з. окисл. рудных м-ний; известен гидротерм. Обра
зуется при t 63,5 °С, а в растворах, насыщенных NaCl, 
при г 30 °С; при гидратации ангидрита, а также при воздей
ствии сульфатных растворов на карбонатные п. В совр. 
солеродных басе, сульфат Са отлагается в виде гипса, в древ
них известны преимущественно ангидритовые, реже гипсо
вые образования. Разнов.: кристаллический Г.; волокн. или 
селенит; зернистый или алебастр; песчанистый — пойкили-
товый. 2. Осад. г. п., состоящая в основном из м-ла гипса 
и входящая в гр. галогенных п. По условиям образования 
Г. может быть первичным (собственно осад.), образовав
шимся хим. осаждением в осолоненных басе, на начальных 
стадиях галогенеза, или вторичным. К последнему отно
сятся широко развитые Г., возникающие при гидратации 
ангидрита в приповерхностной зоне: гипсовые шляпы; 

метасоматический Г. (гл. обр. по карбонатным п.) и др. Г. 
применяется в сыром и обожженном виде в строительной 
промышленности, при производстве вяжущих веществ, шту
катурного и формовочного гипса, эстрихгипса, гипсового 
цемента и для получения серной кислоты. 
Г И П С З Е М Л И С Т Ы Й — син. термина гажа. 
Г И П С А — К Ю Р И П О С Т У Л А Т — при равновесной форме 
к-ла -свободная поверхностная энергия всегда должна быть 
минимальной. 
Г И П С И Т — неупотребительный син. термина гипс (порода). 
Г И П С О - А Н Г И Д Р И Т — осад, п., состоящая в основном из 
ангидрита и гипса. Преобладает ангидрит. Г.-а. образуется 
в нижних частях зоны гидратации ангидрита, при частич
ном переходе ангидрита в гипс. 
Г И П С О В А Я Ш Л Я П А — накопление гипса с небольшой 
примесью ангидрита, глинистого вещества и карбонатного 
материала в верхней части соляных структур. Образуется 
в процессе гидратации ангидрита, залегающего как в кровле, 
так и в верхней части разреза соляной залежи, подземными 
и поверхностными водами и накопления остаточных про
дуктов выщелачивания каменной соли и сопровождающих ее 
солей. 
Г И П С О - Г Л И Н И С Т А Я Ш Л Я П А — накопление глинистого 
материала в верхней части соляных структур; образуется 
на тех структурах, в кровле соляной толщи которых имеются 
слои соленосной глины. Является слабоводопроницаемой 
и служит защитным слоем в кровле соляных залежей В. 
Предкарпатья. 
Г Й П С О - Д О Л О М И Т — осад, п., состоящая в основном из 
доломита и гипса. Преобладает доломит. Обычно возникает 
при гидратации ангидрито-доломитов. Может образоваться 
также при совместном осаждении доломита и гипса или при 
последующем огипсовании доломитовых отл. 
Г И П С О Л И Т — 1. По Пустовалову (1940), син. термина 
гипс. 2. По Гилберту (Вильяме и др., 1957), загрязненные 
гипсом осадки, образующиеся в аридных р-нах. В обоих 
значениях термин малоупотребителен. 
Г И П С О М Е Т Р И Я — 1. Раздел геодезии, занимающийся 
определением абс. и относительных высот местности и нане
сением их на карту, план или профиль. 2. Распределение 
высотных отметок той или иной территории. 
Г И Р А [yijpog (гирос) — круг] — син. термина ось симмет
рии. 
Г И Р А З О Л Ь — см. Джиразоль (жиразоль, гиразоль). 
Г И Р А К С — искусственная высокопреломляющая среда 
с пок. прел. 1,71, употребляемая при микроскопических 
исследованиях. 
Г И Р Л О — 1. Узкий проток, соединяющий отделенную косой 
или пересыпью лагуну (лиман) с морем. 2. Одно из русел 
в дельте. 3. Речной фарватер при выходе из реки к морю. 
Местный термин, распространенный на Черноморском по
бережье. 
Г Й Р О Г О Н И Т — ископаемая известковая оболочка ооспо-
рангия харовых водорослей. Широко применяемый термин 
после 1950 г. Ранее ошибочно заменялся термином «оого-
ний», обозначающим стадию развития неоплодотворенной 
ооспоры у живущих водорослей. Снаружи Г. может быть 
дополнительная известковая оболочка вегетативного проис
хождения из скоплений <листочков> водоросли — утрикул. 
Г. разл. морфологического строения, как и утрикул, служат 
для систематизации ископаемых харофитов. 
Г И Р О И Д А — син. термина ось симметрии инверсионная. 
Г И Р О Л И Т [по шаровой форме агр.] — м-л, C a 2 [ S i 4 O i o ] -
•4Н 2 0 . Триг Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {0001}. Белый. 

Тв. 3—4. Уд. в. 2,35. Легко переходит в рейерит. В минда
линах основных эффузивных г. п. с апофиллитом, цеоли
тами. Редкий. 
Г И С С Е Н И Т [по дер. Гиссен, Швейцария] — м-л, 
Pb 8 Bi6Si 7 (?) . Ромб. К-лы игольчатые, волосовидные. Серо-
черный. Бл. метал. В оруденелом доломите с галенитом, тен-
нантитом, рутилом и др. Очень редок. 
Г И С Т Е Р О М А Г М А Т И Ч Е С К И Й [штеро? (гистерос)— 
поздний] — образовавшийся в позднемагм. стадию кристал
лизации остаточных расплавов. Син.: позднемагматиче-
ский. 
Г И С Т О Г Р А М М А — фигура, получающаяся на плоскости, 
где введены декартовы координаты и по оси абсцисс отложе
ны сгруппированные наблюдения, а по оси ординат — число 
соответствующих наблюдений. Верхняя часть контура Г. 
есть статистический аналог плотности распределения 169 
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вероятностей. Если наблюдения сгруппированы в нерав
ные разряды, то это учитывается при построении Г. Пост
роение графиков, напоминающих Г., широко распространено 
в литологии. 
Г И Т Т И Я [швед, gyttia — иловая грязь] — озерно-болот-
ный или лагунный ил, состоящий из остатков микроорга
низмов и экскрементов животных с примесью минер, ве
ществ (преобладают окислы железа). Различают сапропель 
и сапроколл. Г. встречается в эвтрофных озерах. 
Г К — гамма-каротаж. 
Г Л А В К О Л И Т — см. Глауколит. 
Г Л А В Н А Я Ф А З А Н Е Ф Т Е О Б Р А З О В А Н И Я , Вассоевич, 
1967,— обозначает определенный этап катагенной эволюции 
сапропелевого орг. вещества, характеризующийся интенсив
ным распадом полимерлипидной составляющей керогена 
с образованием газообразных гомологов метана и жидких 
нефтяных углеводородов. Г. ф. н. является частным слу
чаем проявления этапа в катагенном преобразовании орг. 
вещества, знаменующего собой перелом в ходе его структур
ной перестройки. 
Г Л А Д К А И Т [по Гладкой сопке на С. Урале] —: мезократо-
вая жильная п., встречающаяся в массивах дунит-пироксе-
нит-габбрового платиноносного комплекса Урала. Струк
тура его ясно выраженная порфировая с гипидиоморфно-
зернистой основной массой. Главные м-лы: плагиоклаз (око
ло 70% ), кварц, роговая обманка, биотит; второстепенные — 
магнетит, апатит, сфен. Во вкрапленниках преобладают пла
гиоклаз и роговая обманка. Заварицкий (1955) относит Г. 
к жильным п. типа кварцевого диорита. 
Г Л А З Е Р И Т [по фам. Глазер] — м-л, K 3 Na[S04] 2 . Триг. 
Габ. таблитчатый, ромбоэдрический. Сп. несов. Агр.: корки, 
налеты, плотные. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. 
Тв. 3—3,5. Уд. в. 2,69. Растворяется в воде; вкус солено-
горький. В калийных м-ниях—вторичный, иногда близ соля
ного зеркала образует сплошные скопления, условно назы
ваемые «глазеритовой шляпой»; на лаве. Син.: афтиталит. 
Г Л А С Б А Х И Т — м-л, изл. син. керстенита. 
Г Л А С И С ( Г Л Я С И С ) [фр. glacis — откос] — в геоморфоло
гии наклонная выровненная поверхность в предгорьях, соз
данная чаще всего путем срезания рыхлых или слабо сце
ментированных отл. при вовлечении в поднятия перифери
ческих участков межгорных или предгорных впадин. Термин 
широко распространен в Средиземноморье, на Ближнем 
Востоке и в Африке, особенно у французских исследовате
лей. Выделяются Г. на коренных п. и в этом случае они яв
ляются частично син. педиментов, а также Г., созданные 
аккумуляцией материала слившихся конусов выноса, т. е. 
они являются в какой-то мере син. понятия «предгорный 
шлейф». Указанные формы Г. встречаются в СССР, осо
бенно в горных р-нах Ср. Азии, юга Сибири и Дальнего 
Востока. Термин не имеет широкого распространения. 
Г Л А У Б Е Р И Т — м-л, CaNa 2 [S0 4 ]2 . Мон. Габ. таблитчатый, 
призм., псевдоромбоэдрический. Сп. сов. по {001}. Серый, 
желтоватый, красный. Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 2,85. 
Слабо растворим в воде. В соляных отл. 
Г Л А У Б Е Р О В А Я С О Л Ь — м-л, изл. син. мирабилита. 
Г Л А У К О Д О Т [yXavnoc, (глявкос) — зеленовато-синий] — 
м-л, (Со, Fe)AsS. Ромб. Габ. призм. Дв. по {101}, крестооб
разные и тройники по {012}. Сп. сов. по {010} Агр. зернистые. 
Серовато-белый до красноватого. Бл. метал. Тв. 5. Уд. в. 
6,17. В гидротерм, м-ниях с арсенидами и сульфидами 
Со, Fe и др. Син.: кобальт-мышьяковый колчедан. 
Г Л А У К О К Е Р И Н И Т [xnprvoc, (кэринос) — воскоподоб-
ный] — м-л, (Zn,Cu) ioAl4[ (OH) 3 o lS04] -2H 2 0 . Ромб. Агр.: 
бородавчатые, радиальноволокн., концентрически-полос
чатые. Голубой до белого. Бл. восковой. Тв. 1. Уд. в. 2,75. 
На образцах с смитсонитом, адамином, гипсом, малахитом. 
Г Л А У К О Л И Т ( Г Л А В К О Л И Т ) — м-л, 1) идентичен ска
политу; 2) идентичен содалиту. Изл. термин. 
Г Л А У К О Н И Т — м-л, (K ,Ca ,Na) < 1 (A l ,Fe ! H - ,Fe 2 + ,Mg)2 . 
• [ ( O H ) 2 | A l 0 ; 3 5 S i 3 , 6 5 О 1 0 ] . К замещается Н 3 0 , a Si — Al. 

Листоватый силикат. Мон., псевдогекс. Сп. сов. по {001}. 
Агр.: тонкозернистые, мелкочешуйчатые. Зеленый, желто
вато-зеленый до бесцветного. Тв. 2. Уд. в.2,4—2,95. Сильно 
парамагнитный. Гетерогенный, представлен рядом соедине
ний, переходных от почти чистой набухающей глины (гр. 
монтмориллонита) до почти чистой гидрослюды. В зависи
мости от соотношения этих компонентов изменяются хим. 
и физ. свойства Г. Гл. обр. в морских осадках; в известня

ках, песчаниках и алевролитах асе. с м-лами, содер. F e 3 +  

и F e 2 + ; в аллювиальных и элювиальных отл. замещает поле
вой шпат и др. м-лы. Из-за способности к катионному обме
ну Г. используется при опреснении воды и при обесцвечи
вании некоторых материалов. Удобен для определения воз
раста осадков калий-аргоновым методом. Разнов. хеладонит 
манганглауконит, марсянскит, натроглауконит (до 3% 
N a 2 0 ) . См. Глауконитообразование современное. 
Г Л А У К О Н И Т И Т Ы — первоначально темно-зеленый глау-
конитовый известняк, содер. свыше 50% глауконита (Heim, 
1916). В дальнейшем термин стал применяться и для п. 
иного состава (в частности, глауконитовых песчаников), 
также состоящих более чем наполовину из зерен глауконита 
(глауконитовые п.). Применение этого термина к осад, п., 
содер. менее 50% глауконита, не является целесообразным. 
Г Л А У К О Н И Т О Л И Т Ы ( Г Л А У К О Л И Т Ы ) — осад, п., со
стоящие на 50% или более из глауконита. См... Лит. 
Г Л А У К О Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е — 
процесс образования глауконита в совр. морях и океа
нах. Приурочен к некоторым участкам шельфов (глубина 
до 200—300 м), а иногда материковых склонов (глубина 
до 1500—2000 м) с высокой подвижностью придонных вод 
и, следовательно, замедленной седиментацией. Парагенезис 
глауконита с фосфоритами не обязателен. Глауконит обра
зуется путем выпадения из коллоид, растворов на границе 
между окислительной и восстановительной средами в виде 
микроконкреций, выполнений пустот в остатках организмов, 
вулк. стеклах и др. Предположение об образовании глауко
нита при воздействии морской воды на разл. минер, зерна, 
в том числе на кварц, по-видимому, неверно. Более вероят
но, что глауконит способен замещать разл. рода минер, зер
на, образуя псевдоморфозы. 
Г Л А У К О П И Р И Т — м-л, кобальт содер. леллингит. 
Г Л А У К О Ф А Н —м-л, щелочной амфибол, Na 2 Mg 3 Al 2 • 
• [ (OH,F) |S i40n] 2 . Небольшое замещение Mg на Fe 2 +  

и А1 на F e 3 + . Существует полный изоморфный ряд Г.— 
кроссит — магнезиорибекит. Установлены переходные раз-
нов, от Г. к актинолиту и роговой обманке. Известны две 
полиморфные разнов. Г., отличающиеся размерами эл. яч. 
Агр.: лучистые, волокн., сферолитовые. Серовато-синий до 
черного. Черта голубовато-серая. Г. образуется гл. обр. 
в условиях метаморфизма фации глаукофановых сланцев; 
в альбитовых метасоматитах; в железистых кварцитах. Ча
сто асе. с лавсонитом, пумпеллиитом, стильпномеланом, 
альмандином. Образуется за счет жадеита. Разнов.: гас-
тальдит, псевдоглаукофан. 
Г Л А У К О Х Р О И Т — м-л, CaMn[Si0 4 ] . Изоструктурен 
с оливином. Габ. призм. Агр. зернистые. Синевато-зеленый. 
В м-ниях Мп. Очень редкий. 
Г Л Е С С И Т — хрупкая ископаемая - смола, описанная для 
Пальмникенского м-ния сукцинита и представляющая со
бой, как было выяснено позднее, сукцинит, загрязненный 
примесью веществ несмоляной природы (продуктов физиоло
гических выделений насекомых). 
Г Л Е Т [нем. Glatte — блеск] — м-л, а-РЬО. Тетр. К-лы 
таблитчатые. Сп. сов. по {110}. Агр.: корки. Продукт изме
нения массикота. Красный, прозрачный. Бл. жирный до 
матового. Тв. 2. Уд. в. 9,14 (искусств.). В з. окисл. образует 
параморфозы по массикоту; также с самородным РЬ, лед-
гиллитом, церусситом, реальгитом. Син.: литаргит. 
Г Л Е Т Ч Е Р — долинный ледник. См. Ледников классифи
кация. 
Г Л Е Т Ч Е Р К А М Е Н Н Ы Й —обширное скопление облом
ков, выползающих из цирков или каров в виде длинных (до 
3—3,5 км) языков. Генезис не ясен, объясняют их как гра
витационный поток щебня (Шульц, 1961); или как неподвиж
ную массу завала; или как особый тип аккумуляции неболь
ших ледников в период их медленного сокращения, при ко
тором они оставляют впереди себя растущий вверх по долине 
и сливающийся с боковыми моренами вал конечной морены 
и иногда содер. ледяное ядро (Иверонова, 1950). См. Дви
жения (перемещения) гравитационные. Ср. Поток камен
ный. 
Г Л Е Т Ч Е Р С О Л Я Н О Й —масса каменной соли, сползшая 
с вершины соляного массива, выходящего на поверхность 
Земли, по его склону. По форме напоминает ледник. Спол
зание обусловлено пластичностью соли. Наблюдаются 
в иранских солянокупольных структурах (Ку-и-Нашак, 
Ку-и-Ангуру и др.). 



г л и 
Г Л И Е Ж — глина, обожженная при подземных пожарах 
в угольных пластах. Используется в производстве силикат
ных цементов, в состав которых вводится до 50% Г. (гли-
еж — портландцемент). Крупным м-нием Г. в СССР яв
ляется Кизил-Кия (Ср. Азия). 
Г Л И М М Е Р И Т — изл. син. термина слюдит. 
Г Л И М М Е Р Т О Н —м-л, син. иллита. Изл. термин. 
Г Л И Н А — см. Глины. 
Г Л И Н А Б Е Н Т О Н И Т О В А Я — син. термина бентонит. 
Г Л И Н А Г Л У Б О К О В О Д Н А Я К Р А С Н А Я — см. Глины 
пелагические. 
Г Л И Н А Г Л У Б О К О В О Д Н А Я С Е Р А Я — неслоистые серые 
слабоизвестковистые (среднее содер. СаСОз 14% ) глинистые 
илы средней части глубоководной котловины Черного моря, 
с повышенным содер. орг. вещества 1,5—2% (Архангель
ский, Страхов, 1938). Местный, уст. термин; применяется 
и в широком смысле — к глубоководным морским глинам 
(илам) серого цвета. 
Г Л И Н А С Т Р У К Т У Р Н А Я — син. термина литомарж. 
Г Л И Н А Ц Е О Л И Т О В А Я — красная глубоководная глина, 
обогащенная аутитенными цеолитами (гл. обр. филлипсит). 
Обычно цеолиты ассоциируют с монтмориллонитом и па-
лагонитом. См. Глины пелагические. 
Г Л И Н И З А Ц И Я С К В А Ж И Н — укрепление стенок сква
жины в процессе вращательного бурения путем образования 
на стенках корки из глинистого раствора и его частичного 
проникновения в п. стенок скважины. 
Г Л И Н И С Т Ы Е М И Н Е Р А Л Ы — водные силикаты и алюмо
силикаты гл. обр. А1 и Mg, а также Си, Fe, К, Na; иногда 
в них присутствуют Cr, Zn, Li, Ni и др. элементы. Разли
чают Г. м., состоящие: а) из двухэтажных силикатных слоев 
(гр. каолинита), б) из трехэтажных силикатных, слоев (гр. 
монтмориллонита, гр. гидрослюд) и в) из пакетов, сложен
ных одним одноэтажным и одним трехэтажным силикатны
ми слоями. Существует также гр. смешаннослойных м-лов, 
в которой слои перечисленных типов сочетаются в одной 
структуре. Г. м. имеют слоистую структуру Смачивание 
водой делает их пластичными. При нагревании они теряют 
адсорбированную и конституционную воду, а при высоких 
температурах образуют огнеупорные материалы. Частицы 
Г. м. бывают кристаллическими и аморфными. К Г. м. от
носятся м-лы гр. каолинита, монтмориллонита, палыгор-
скита, иллит, многочисленные упорядоченные и неупорядо
ченные смешаннослойные образования, а также тонкочешуй
чатые агр. гидрослюд, вермикулита и реже хлоритов и слюд. 
Г. м. слагают главную часть осад, глинистых п., кор вывет
ривания, почв и составляют дисперсную часть ряда обло
мочных, карбонатных и др. г. п., а также некоторых гидро
терм, образований. В осад. п. различают Г. м. аутигенные 
и терригенные (аллогенные). 
Г Л И Н К А Ж И Л Ь Н А Я — глинистое вещество, приуроченное 
к бокам (зальбандам) рудных и вообще минер, жил, а так
же к стенкам (плоскостям) сбросовых трещин. Син. : при
мазка глинистая. 
Г Л И Н К А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — син. термина глинка 
трения.. 
Г Л И Н К А Т Р Е Н И Я —глинистая масса, образующаяся 
вдоль плоскости разрыва при движении его крыльев. Г. т. 
является результатом интенсивного дробления, скалывания 
и перетирания исходных п. Син.: глинка тектоническая. 
ГЛ И Н О - А Л Е В Р И Т — рыхлая или слабо сцементированная 
осад, п., состоящая из глинистых и алевритовых частиц, 
присутствующих примерно в одинаковом количестве (в пре
делах 40—60% каждые), но с некоторым преобладанием 
алевритовых. При преобладании глинистого материала п. 
называется алевроглиной. Примесь более 5% др. компонен
тов, напр. песчаных зерен, отражается прилагательным (пес
чаный глино-алеврит). Сцементированные разности называ
ются глино-алевролитами, или алевроаргиллитами. 
Г Л И Н О З Е М —окись алюминия, А12Оз. Известны три 
модиф.: а-А1 2 0 3 , тригон. — корунд; В-А1 20 3 , гекс, 
неустойчив, получен искусственно, при нагревании выше 
1600 °С переходит в корунд; у-А1 2 0 3 , куб., неустойчив, 
получен искусственно при обезвоживании гидроокиси А1, 
при нагревании до 500—900 "С переходит в корунд. 
Г Л Й Н О О Б Р А З О В А Н И Е ( Г Л И Н О Н А К О П Л Е Н И Е ) — 
имеет место в разных фациальных обстановках и тект. обл. 
В платформенных обл. идет медленно, образуются наибо
лее тонкоотмученные однородные глины, часто представляю

щие интерес для промышленности. Для геосинклинальных 
обл. и переходных к платформам зон характерно накопление 
плохо отсортированных глин со слабой переработкой пер
вичного глинистого вещества обл. сноса, обусловленное ин
тенсивной денудацией, быстрым переносом и захоронением 
и вследствие этого кратковременным периодом процессов 
диагенеза. В геосинклинальных обл. в результате процессов 
метаморфизма происходит переход глин в аргиллиты и за
тем в глинистые сланцы. 
Г Л И Н Т [дат. klint — обрыв, утес] •= денудационный уступ, 
приуроченный к выходам бронирующих известняков, зале
гающих полого, моноклинально и образующих куэстовые 
формы. На Восточно-Европейской платформе наиболее 
типичен Балтийско-Ладожский Г., тянущийся от с.-з. око
нечности Эстонской ССР до устья р. Сяси. В Эстонии он ме
стами подходит к берегу Финского залива, образуя крутой 
абразионный берег (высота до 45 м), сложенный известня
ками ордовика, подстилаемыми рыхлыми песками кембро-
ордовика. Вдоль с.-з. крыла Московской синеклизы выде
ляется т. н. карбоновый Г., к которому приурочен Валдай
ский конечноморенный пояс. Г. представляют собой элемен
ты доледникового рельефа и, возможно, связаны с тект. на
рушениями. 
Г Л И Н Ы — связные несцементированные осад, п., с преоб
ладанием глинистых м-лов, держатся в куске благодаря меж
молекулярным силам и сцеплению между тончайшими ча
стицами (глинистые частицы имеют d < 0,005 мм; по другим 
классификациям их d < 0,01 или < 0,001 мм). По класси
фикации грунтоведов и инженеров-геологов к глинам отно
сятся п., содер. более 30% частиц d < 0,005 мм. Обладают 
свойством пластичности — порошок Г., замешанный с во
дой, образует вязкое тесто, способное формоваться и со
хранять приданную ему форму. Обожженное в огне тесто 
приобретает каменистую твердость и крепость. Это свойство 
Г. используется при изготовлении из них фарфора, фаянса 
и др. керамики. Камнеподобные и аргиллитоподобные гли
ны, потерявшие пластичность в результате диагенетических 
и катагенетических изменений, являются переходными п. 
между глинами и аргиллитами. По генезису выделяются 
глины обломочные и хим. (гл. обр. остаточные — коры вы
ветривания), по обстановкам осадконакопления — морские, 
лагунные, дельтовые, речные, озерные, водно-ледниковые, 
элювиальные. По минер, сост. различают каолинитовые, 
гидрослюдистые (в т. ч. глауконитовые), монтмориллонито-
вые (иногда хлоритовые), палыгорскитовые и полиминераль
ные глины. Г.— полезное ископаемое; применяются для из
готовления керамики, огнеупорных изделий, как адсорбент 
(монтмориллонитовые Г.) и др. См. Типы глин генетиче
ские, минеральные, фациальные. 
Г Л И Н Ы А В Т О Х Т О Н Н Ы Е — син. термина глины аути
генные. 
Г Л И Н Ы А Д С О Р Б Ц И О Н Н Ы Е — син. термина глины отбе
ливающие. 
Г Л И Н Ы А Л Л О Х Т О Н Н Ы Е — син. термина глины терри
генные. 
Г Л И Н Ы А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — образуются в речных доли
нах в результате сноса и отложения постоянным водным 
потоком рыхлых продуктов выветривания, а также разру
шения г. п. самим потоком. Залегают в виде прослоев, линз 
и пластов среди алеврито-песчаных отл. Для них харак
терна тонкогоризонтальная, ленточная, волнистая слоис
тость, наличие растительных остатков и пресноводной фау
ны. Минер, сост. зависит от типа выветривания в обл. сноса 
и состава размываемых п. 
Г Л И Н Ы А У Т И Г Е Н Н Ы Е — образуются в результате хим. 
выветривания на поверхности Земли и кристаллизации из 
коллоид, и истинных растворов (продуктов разложения 
м-лов разл. п.) при процессах седиментации и диагенеза. 
Г Л И Н Ы Б Е Й Д Е Л Л И Т О В Ы Е — очень редкая разнов. 
глин, состоящих из бейделлита. Были определены на м-нии 
Бейделл в штате Колорадо, США. Достоверно в лит.не опи
саны (Викулова, 1957). 
Г Л И Н Ы Б О К С И Т О В Ы Е — первоначально под ними под
разумевались латериты, содер. коллоид, глинозем и окиси 
Fe в сумме меньше 50%. Теперь американские геологи Г. б. 
называют огнеупорные глины, в которых в том или ином 
количестве присутствуют м-лы глинозема в моногидратной 
форме — диаспор (диаспоровые глины) или бёмит. Некото
рые советские геологи широко используют этот термин, не-
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правильно обозначая им бокситовые п. глиновидного габи
туса, куда часто попадают сиаллиты или даже аллиты. 
Г Л И Н Ы В А Л У Н Н Ы Е — песчанистые глины ледникового 
происхождения, представляющие собой смесь глинистого 
вещества, алеврита, песка, обломков и валунов разл. п. 
и разного размера. Характерны серая и бурая окраска, от
сутствие слоистости, иногда тонкопластинчатая горизон
тальная отдельность (вследствие давления ледника). Гли
нистое вещество состоит гл. обр. из гидрослюды и хлорита 
с примесью каолинита и монтмориллонита. 
Г Л И Н Ы В И Т Р И О Л О В Ы Е — содер. м-лы витриоловой 
гр. (гр. мелантерита). Глинистая фракция сложена монт
мориллонитом; большую роль играют карбонаты. Встре
чаются на Pb-Zn м-ниях, связаны постепенным перехо
дом с известняками и являются результатом изменения из
вестняков. Изл. термин, так как в настоящее время гр. ме
лантерита не называется витриоловой. 
Г Л И Н Ы Г Е К Т О Р И Т О В Ы Е — разнов. монтмориллонито-
вых глин гидротерм, происхождения. Характеризуются 
высоким содер. L i 2 0 и MgO и отсутствием или незначитель
ным количеством А12Оз. 
Г Л И Н Ы Г И Д Р О С Л Ю Д И С Т Ы Е — глины, в минер, сост. 
которых преобладает гидрослюда. 
Г Л И Н Ы Г Л А У К О Н И Т О В Ы Е — гидрослюдистые глины, 
в которых гидрослюды представлены глауконитом, сколи-
том, селадонитом. 
Г Л И Н Ы Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Е — см. Глины пелагические. 
Г Л И Н Ы Г О Н Ч А Р Н Ы Е — легкоплавкие и тугоплавкие 
глины, используемые для производства глиняных изделий 
домашнего обихода (посуда, игрушки и др.). 
Г Л И Н Ы Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е —глинистые отл. периодиче
ских смывов и сноса продуктов разрушения местных п. 
Залегание линзовидное, веерообразное, плащеобразное. Ха
рактерен смешанный гранулометрический состав, отсутствие 
слоистости, алевропсаммито-пеллитовые структуры. Минер, 
сост. зависит от состава разрушающихся п. 
Г Л И Н Ы Д И А С П О Р О В Ы Е — огнеупорные каолинитовые 
глины, содер. диаспор. 
Г Л И Н Ы Д И А Т О М О В Ы Е —глины с остатками диатомеи, 
обычно содер. остатки др. организмов, выделения аморфно
го кремнезема, гелефицированные растительные остатки, 
сульфиды железа и пирит. 
Г Л И Н Ы Ж И Р Н Ы Е — обладают высокой пластичностью, 
жирные на ощупь. Технический термин. 
Г Л И Н Ы « И С Т И Н Н Ы Е » — изл. уст. термин, употребляв
шийся для определения глин как смесей каолинита, галлуа-
зита, пирофиллита, монтмориллонита, нонтронита. 
Г Л И Н Ы К А О Л И Н И Т О В Ы Е — состоят в основном из 
каолинита. Обычно белого, светло-серого, серого цвета, 
не разбухают в воде. Характерен комплекс аутигенных не
глинистых м-лов: окислы и гидроокислы алюминия и желе
за, пирит (марказит), сидерит, алунит и гумусовые соедине
ния. Образуются гл. обр. в континентальных условиях. 
Разнов.: сухарные глины, кремневки и др. 
Г Л И Н Ы К А Р Б О Н А Т Н Ы Е — п., состоящие из глинистых 
( > 75%) и карбонатных м-лов. Последние присутствуют 
в виде пелитоморфных выделений, крупнокристаллических 
агрегатов и сферолитов. Образуются в водоемах разного 
типа, чаще связаны с морскими отл. 
Г Л И Н Ы К Е Р А М И Ч Е С К И Е — огнеупорные, тугоплавкие 
и легкоплавкие глины, использующиеся для производства 
фарфора, фаянса, кислотоупорных изделий. Основными 
показателями их использования в промышленности явля
ются следующие характеристики: огнеупорность, содер. 
глинозема и окиси титана, спекаемость, содер. красящих 
окислов, пластичность, дисперсность и количество крупно
зернистых включений. Вредными примесями Г. к. , приме
няемых для изделий грубой керамики, обычно легкоплав
ких, являются крупные каменистые включения и карбона
ты, если они присутствуют в виде обломков, дутиков и стя
жений, а для изделий тонкой керамики, где обычно исполь
зуются тугоплавкие и огнеупорные глины, кроме указанных 
железосодержащие м-лы, кварц и орг. вещества. 
Г Л И Н Ы К И С Л Ы Е — г л и н ы , в поглощенном комплексе 
которых наряду с другими катионами присутствуют А1 3 + 

и Н+; рН суспензии кислых глин меньше 6,5. Технический 
термин. 
Г Л И Н Ы К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е — образуются на земной 
поверхности вне обл. моря. Выделяются Г. к. осад, проис
хождения — озерные, болотные, речные; образующиеся 

в результате деятельности ледника (ледниковые) или ветра 
(эоловые); представляющие собой скопления обломочного 
материала, переносимого временными потоками (пролюви-
альные) и сползающего по склону под действием силы тя
жести (делювиальные). 
Г Л И Н Ы К Р А С Н Ы Е Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Е (англ. red. 
clay), Murray et. al., 1891,— см. Глины пелагические. 
Г Л И Н Ы К С Е Н О Г Е Н Н Ы Е — выделения глинистого мате
риала в др. п. в виде примазок, жилок, линзочек; часто 
представляют собой результат выполнения полостей или 
замещения, иногда растворения других (обычно карбонат
ных) м-лов. Примером являются глинистые примазки в сти-
лолитах. 
Г Л И Н Ы Л А Г У Н Н Ы Е — образуются в- полузамкнутых 
морских водоемах — лагунах. Глины опресненных лагун 
обычно тонкодисперсные, тонкослоистые; иногда содер. 
морскую и пресноводную фауну и флору; в их тонкой фрак
ции могут присутствовать разл. глинистые м-лы, но наибо
лее часто встречается гидрослюда; неглинистые аутигенные 
м-лы представлены карбонатами, сульфидами железа и др. 
Широко распространены в некоторых типах угленосных 
отл. Глины засолоненных лагун отличаются отсутствием 
фауны, широким распространением гидрослюд, хлорита, 
палыгорскита, сепиолита и монтмориллонита. Аутигенные 
неглинистые м-лы представлены гипсом, ангидритом, соля
ми, карбонатами доломит-анкерит-магнезитового ряда. 
Г Л И Н Ы Л Е Д Н И К О В Ы Е — продукты разрушения, исти
рания и хим. изменения п. льдом. Образуются в разл. фа-
циальных обстановках: озерах (ленточные глины), ледни
ковых потоках и морях (флювиогляциальные глины плоских 
водоразделов и понижений рельефа, а также морские у края 
сползающего ледника). 
Г Л И Н Ы Л Е Н Т О Ч Н Ы Е — отл. приледниковых озер, со
стоящие из чередующихся тонких слоев тонкозернистого пе
ска и глины — продуктов осаждения ледниковой мути. 
Слоистость обусловлена неравномерным приносом обло
мочного материала в разные сезоны года, что приводит к обо
гащению песчанистым материалом отл. периодов таяния 
ледников — летом и осаждению тонкой мути — зимой. 
Пески и глины постепенно переходят друг в друга и обра
зуют годичные слои, называемые лентами, путем подсчета 
которых можно определить продолжительность времени обра
зования всей толщи глин, а путем сопоставления разрезов 
Г. л., расположенных в разл. точках, с краевыми леднико
выми образованиями можно установить возраст отдельных 
фаз деградации ледникового покрова и скорость отступания 
края ледника. 
Г Л И Н Ы М Е Х А Н И Ч Е С К И Е ( Ф И З И Ч Е С К И Е ) — уст. тер
мин, применявшийся к глинам, состоящим из мельчайших 
частиц разл. м-лов и образовавшимся в результате физ. раз
рушения г. п., в противоположность глинам химическим. 
Г Л И Н Ы М И О П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — г л у б о к о в о д н ы е гли
нистые осадки океанских котловин, коричневые или серо
вато-коричневые, окисленные; разновидность глин пелаги
ческих, промежуточная между глинами эвпелагическими 
и др. типами глинистых (см. Глины гемипелагические) 
или кремнисто-глинистых глубоководных осадков океана. 
Г. м. имеют смешанный состав глинистых м-лов, разл. в раз
ных р-нах, отличаются от др. разностей пелагических глин 
повышенным содер. терригенного материала, субаэрального 
вулк. пепла, биогенных кремнистых частиц (радиолярий, 
диатомеи). Несколько повышено содер. орг. вещества, 
аморфного кремнезема. Содер. Fe, Мп и малых элементов, 
наоборот, понижено. Мало аутигенных м-лов (филлипсита); 
железо-марганцевые конкреции распространены споради
чески и редко дают высокие концентрации. 
Г Л И Н Ы М О Н Т М О Р И Л Л О Н И Т О В Ы Е — состоят из 
м-лов гр. монтмориллонита. В осад, толщах наиболее ши
роко распространены глины А1-монтмориллонитовые, Al-Fe-
монтмориллонитовые; в корах выветривания и гидротер
мально измененных п.— нонтронитовые (Fe-монтморилло-
нитовые), сапонитовые (Mg-монтмориллонитовые), гектори-
товые (Li-Mg-монтмориллонитовые), Са-монтмориллонито-
вые. Для Г. м. характерна способность к разбуханию, осо
бенно если в обменных катионах преобладает Na. В минер, 
сост. Г. м. отмечается комплекс аутигенных неглинистых 
м-лов: карбонаты, цеолиты, растворимые соли, пирит, маг
незиальные силикаты, глауконит, окислы и гидроокислы 
Fe, пирит, модификации кремнезема и гуминовые соедине
ния. Г. м. образуются в щелочной среде при разложении 



г л и 
пеплов (подводном и наземном), выветривании изв. п., в мор
ских засолоненных басе, и лагунах, при гидротерм, процес
сах. 
Г Л И Н Ы М О Р С К И Е — образуются в результате осажде
ния глинистого материала в море; среди них выделяются гли
ны прибрежной и глубоководной зон моря. Глины прибреж
ной части моря содер. значительную примесь обломочного 
материала, образуются в результате механического осаж
дения и коагуляции тонкодисперсных частиц на контакте 
пресных и соленых вод; иногда несут текстурные признаки 
зоны взмучивания. Глины глубоководной части моря харак
теризуются более однородным гранулометрическим соста
вом, микрослоистыми, ориентированными и массивными тек
стурами. В составе тонкой фракции Г. м. присутствуют ил-
лит, глауконит, монтмориллонит, хлорит (аутигенные и тер-
ригенные) и каолинит (терригенный), редко аутигенный. 
Г Л И Н Ы Н Е Р А З Б У Х А Ю Щ И Е — не увеличивающие своего 
объема при размокании в воде; по составу обычно каолини-
товые. 
Г Л И Н Ы Н О Н Т Р О Н И Т О В Ы Е — состоят гл. обр. из нонт-
ронита; окраска зеленая, желто-зеленая, зелено-серая. Рас
пространены в корах выветривания основных и ультраос
новных п. и в гидротермально измененных п. 
Г Л И Н Ы О Г Н Е У П О Р Н Ы Е — пластичные и сухарные гли
ны, обладающие огнеупорностью выше 1580 "С, используе
мые в производстве огнеупорных материалов (кирпича, тиг
лей, цемента литейных песков и др.), керамических изде
лий и др. В их составе преобладают каолинит, монотермит, 
иллит, а в некоторых сухарных Г. о.— диаспор и др. Огне
упорность глин понижается с увеличением в их составе 
содер. иллита и др. смешаннослойных м-лов и соответствен
но повышается с увеличением содер. каолинита. 
Г Л И Н Ы О З Е Р Н О - Б О Л О Т Н Ы Е — образуются в озерах 
и болотах; обычно тонкодисперсные, нередко углистые с вы
соким содер. растительных остатков, обусловливающих чер
ный, темно-серый цвет и иногда тонколистоватую текстуру. 
В тонкой фракции распространен аутигенный и терриген
ный каолинит, присутствует гидрослюда. Часто наблюдаются 
пелитоморфный сидерит и сферолиты сидерита, сульфиды 
Fe. 
Г Л И Н Ы О З Е Р Н Ы Е — о б р а з у ю т с я в пресноводных и за
солоненных озерах; характеризуются непостоянным гра
нулометрическим составом, псаммит-алевропелитовыми и 
пелитовыми структурами. В пресноводных озерах образуют
ся огнеупорные каолинитовые глины и глины полиминераль
ные, в которых могут присутствовать разл. глинистые м-лы; 
часто содер. растительные остатки и фауну. В глинах засо
лоненных озер в тонкой фракции преобладают м-лыгр. 
монтмориллонита, хлорита, палыгорскита — сепиолита; ха
рактерный комплекс неглицистых аутигенных м-лов: кар
бонаты, растворимые соли, сульфаты, сульфиды и др. 
Г Л И Н Ы О С А Д О Ч Н Ы Е — образовавшиеся в результате 
размыва, переноса и отложения глинистых и др. продуктов 
коры выветривания и глинистых п. в водоемах, где течение 
ослаблено или отсутствует, где возможна коагуляция гли
нистых частиц под влиянием электролитов морской воды 
и гуминовых соединений континентальных басе, где нет 
взмучивания осевших глинистых частиц. Глинистое вещест
во в Г. о. может быть терригенным и аутигенным. При пере
носе, отложении и диагенезе терригенные глинистые м-лы 
разрушаются частично или полностью, одновременно могут 
возникать новые разновидности; определить степень их 
аутигенности очень сложно. При перемещении глинистого 
материала на небольшие расстояния от источника сноса и 
незначительном изменении геохим. условий среды форми
рования глинистый осадок будет носить унаследованный 
характер. При длительном переносе, резком изменении гео
хим. условий к неустойчивости родоначальных м-лов (гид
рослюд, биотита и др. )— черты унаследованности могут со
вершенно исчезнуть. Г. о. могут быть полиминеральными 
и мономинеральными в зависимости от состава поступаю
щего материала. По происхождению делятся на морские, 
лагунные и континентальные. 
Г Л И Н Ы О С Т А Т О Ч Н Ы Е — возникают при выветривании 
разл. г. п. (в том числе интрузивных) на континенте и в мо
ре; в частности, в результате изменения лав, их пеплов и ту
фов (см. Глины пепловые, Бентонит). Г. о. континенталь
ные вниз по разрезу постепенно переходят в материнские 
п.; гранулометрический состав изменяется от тонкодисперс
ных глин в верхней части залежи до неравномернозерни-

стых — в нижней. К Г. о. континентальным относятся элю
виальные глины, в т. ч. каолины и др. В СССР широко 
распространены древние Г. о. (на Украине, Урале, в 3 . и 
В. Сибири), имеющие большое практическое значение. В этих 
районах на основных п. образовались глины преимущест
венно монтмориллонитовые, нонтронитовые и др.; на кис
лых и среднирс — каолины, гидрослюдистые глины. Среди 
морских Г. о. выделяется гр. глин отбеливающих, сложен
ных м-лами монтмориллонитовой гр. 
Г Л И Н Ы О Т Б Е Л И В А Ю Щ И Е — глинистые п., преимущест
венно монтмориллонитового состава, иногда с примесью 
цеолитов и др. м-лов, обладающие способностью очищать 
определенные вещества от тех или иных примесей. Иногда 
Г. о. разделяют на естественные (фуллеровы земли, или гли
ны флоридиновые — флоридин) и искусственно активи
рованные, хотя существенного различия между ними не 
имеется. Фуллеровы земли представляют собой продукт 
более глубокого выветривания исходных, гл. обр. вулка
ногенных п., чем бентониты. Активирование Г. о. произво
дится действием серной или соляной кислот или нагрева
нием до 400—500 "С, что увеличивает адсорбционные или 
коагулирующие свойства материала. В связи с некоторыми 
специфическими особенностями выделяется несколько 
разнов. Г. о. (по составу или м-нию: бейделлит, бентонит, 
аттапулъгит, палыгорскит), флоридин (США), монтмо
риллонит (Франция), гумбрин и асканит (Грузия), наль-
чикин (С. Кавказ), гиляби (Азербайджан), кил (Крым) 
и др. Применение: см. Сорбенты природные. Син.: глины 
адсорбционные, глины сукновальные. 
Г Л И Н Ы П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — глубоководные пелагические 
глинистые осадки полигенного состава; бескарбонатные пе-
литовые илы коричневого, реже кирпично-красного цвета, 
глубоко окисленные, распространенные на дне океанских 
котловин вдали от континентов (в областях пелагических) 
на глубинах 4000—6000 м, всегда больших, чем глубина 
критическая карбонатонакопления. На меньших глубинах 
Г. п. фациально сменяются осадками фораминиферовыми. 
Г. п. состоят из тонкодисперсного терригенного и вулкано-
кластического материала, приносимого с суши во взвешен
ном состоянии и эоловым путем, из продуктов вулканизма 
ложа океана и аутигенных м-лов, образовавшихся в резуль
тате их преобразования (монтмориллонита, цеолитов), 
с небольшой примесью биогенного материала (радиолярий, 
диатомей, фораминифер, костей и зубов нектонных орга
низмов) и космогенных частиц. Хим. сост. типичной Г. п. 
из Тихого океана (в % ): S i 0 2 53 ,85; Т Ю 2 0,87; А1 2 О э 19,13; 
F e 2 0 3 6,25; FeO 1,70; MnO 0,45; CaO 0,62; MgO 2,95; 
N a 2 0 1,97; K 2 0 3,68; P 2 O s 0,08; H 2 0 5,22; C a C 0 3 0,70; 
С О Р Г 0,38; Nopr 0,028. Наблюдаются значительные коле
бания содер. Fe (от 3 до 10% и более) и Мп (от 0,2 до 3% ). 
Орг. вещества всегда мало ( С 0 Р Г менее 0,5% ). Характерна 
повышенная концентрация ряда малых элементов (Со, 
Ni, Си, Pb, Mo и др.). К Г. п. приурочены наиболее богатые 
рудные залежи конкреций современных железо-марганце
вых. Накапливаются Г. п. очень медленно: слой порядка 
1 мм за 1000 лет. По литологическим и фациальным призна
кам среди Г. п. выделяют глины эвпелагические и глины 
миопелагические, а также глину цеолитовую. Син.: глины 
красные глубоководные. Н. С.Скорнякова. 
Г Л И Н Ы П А Л Ы Г О Р С К И Т О В Ы Е — наблюдаются в отл. 
аридного климата; образуются в водоемах с повышенной 
соленостью, в зонах моря с обильным притоком Mg с водо
сборного басе, а также в результате разложения вулк. 
пеплов в морской воде. Характерна примесь монтморилло
нита, сепиолита и комплекс аутигенных неглинистых мине
ралов: карбонаты, растворимые соли, сульфаты. 
Г Л И Н Ы П Е П Л О В Ы Е — образуются в результате наземно
го и подводного выветривания вулк. пепла. Имеют релик
товые пепловые и витрокластические микроструктуры и 
содер. м-лы материнских п. В тонкой фракции преобладает 
монтмориллонит; возможна примесь, часто существенная, 
представителей всех гр. глинистых м-лов. 
Г Л И Н Ы П Л А С Т И Ч Н Ы Е — способные во влажном со
стоянии принимать под давлением любую форму и сохра
нять ее по устранении давления. Это свойство объясняется 
пластинчатой формой глинистых частиц, размерами их, 
молекулярным притяжением и др. 
Г Л И Н Ы П Р О Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — глины временных пото
ков. Характерные признаки: плохая сортировка материала, 
малые мощн., незначительное распространение, залегание 173 



г л и 
в виде линз и прослоев, разнообразный минер, сост., зави
сящий от источников сноса. 
Г Л И Н Ы П Ы Л Е В А Т Ы Е —содер. пылеватые частицы негли
нистых м-лов, поперечник которых изменяется от 0,001 
до 0,01 мм или 0,005—0,05 мм, по др. авторам. По класси
фикации Рухина (1953), содер. фракции: < 0,001 мм 26— 
50%, пылеватых частиц > 50%, алевритовых < 25%, пес
чаных < 5%. 
Г Л И Н Ы Р А З Б У Х А Ю Щ И Е — о б л а д а ю щ и е способностью 
при соприкосновении с водой быстро ее поглощать, сильно 
увеличиваться в объеме и образовывать гелевидную массу. 
По составу преимущественно монтмориллонитовые, в обмен
ных катионах преобладает Na. Обеспечивают хорошие изо
лирующие (экранирующие) свойства нефтяных покрышек. 
Вероятно, играют важную роль при нефтеобразовании как 
катализаторы. 
Г Л И Н Ы С О Л Я Н Ы Е — развитые среди соленосных толщ; 
соли в них играют роль цемента или образуют линзочки 
и жилки и составляют до 25% состава породы. Из глини
стых м-лов присутствуют гидрослюды, хлориты, монтморил
лонит, сепиолит и палыгорскит. Во фракциях > 0,01 мм 
много аутигенных карбонатов и очень небольшое количес
тво обломочного материала. 
Г Л И Н Ы С У К Н О В А Л Ь Н Ы Е — син. термина глины отбе
ливающие . 
Г Л И Н Ы С У Х А Р Н Ы Е — камнеподобные (не размокающие 
в воде) каолинитовые глины (аргиллиты) преимущественно 
белые и серые разных оттенков, иногда слабо-розоватые и 
фиолетовые, непластичные и реже слабопластичные (полу
сухарные), плотные, иногда с раковистым изломом. Харак
терны колломорфные структуры (оолитовая, порфиробла-
стовая, хлопьевидная, струйчатая, сетчатая и др.) и тексту
ры (пористая, сплошная, сливная, чешуйчатая) и почти изо
тропная основная масса п.— следствие потери воды при 
старении и кристаллизации слагавших главную массу перво
начального осадка п. гелей А12Оз и S i 0 2 с образованием као
линита. В качестве примесей присутствуют в разном коли
честве кварц, слюда и др. терригенные м-лы. Г. с. — огне
упорные и высокоогнеупорные (до 1750—1790°), пригодны 
в производстве мрамора и разл. керамических изделий. 
Разнов. кремневка — очень плотная высокоогнеупорная као-
линитовая глина, в изломе напоминающая кремень и даю
щая малую усадку при обжиге, что представляет особую 
ценность для керамического производства. Глины сухарные, 
особенно кремневка, флинтклей и тонштейны широко рас
пространены в каменноугольных отл. (реже в меловых 
и др.) разных стран мира. Флинтклей встречается также 
в элювиальных образованиях. Син.: флинтклей (США). 
Г Л И Н Ы С Ы Р Т О В Ы Е — своеобразные отл., по залеганию 
и составу близкие к лёссу, но более тонкозернистые; развиты 
на возвышенности Общий Сырт и ее склонах. Характери
зуются уменьшением величины зерна по мере поднятия по 
склону, резким возрастанием мощн. на водоразделах, столб
чатой отдельностью, пористостью. Генезис проблематичен. 
Частный (местный) термин, не отражающий особенностей 
состава глин. 
Г Л И Н Ы Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е —глины, глинистые м-лы кото
рых возникают в результате переотложения глинистого мате
риала, образующегося при разрушении различных осад. п. 
и кор выветривания. Син.: глины аллохтонные. 
Г Л И Н Ы Т О Н К О Д И С П Е Р С Н Ы Е — состоят в основном из 
частиц < 0,001 мм; обладают чешуйчатым или очень ров
ным, иногда раковистым изломом, часто наблюдаются плос
кости скольжения; обычно мономинеральные. 
Г Л И Н Ы Т О Щ И Е — содер. много песка, или сильно уплот
ненные под влиянием давления, или сцементированные крем
неземом, глиноземам, углекислой известью и др. Характе
ризуются слабой пластичностью, растрескиваются в воде. 
Г Л И Н Ы Т У Ф О Г Е Н Н Ы Е — к ним обычно относят бенто
нит и глины пепловые. 
Г Л И Н Ы У П Л О Т Н Е Н Н Ы Е — слабо размокающие вводе; 
образуются под действием разл. процессов уплотнения гли
нистых осадков и глин. 
Г Л И Н Ы Ф А Р Ф О Р О В Ы Е — глинистые п., пригодные для 
производства фарфора и фаянса, в бумажной промышлен
ности, для изготовления изразцов и др. строительных изде
лий. По происхождению разделяют переотложенные вторич
ные пластичные каолины, измененные вулканогенные обра
зования кислого состава, а также болотные и озерные отл. 

Г Л И Н Ы Ф И З И Ч Е С К И Е — см. Глины механические (фи
зические). Уст. термин. 
Г Л И Н Ы Ф Л О Р И Д И Н О В Ы Е ( Ф Л О Р И Д И Н ) [по шт. 
Флорида, США] — товарный термин отбеливающих глин 
из Флориды. 
Г Л И Н Ы Х И М И Ч Е С К И Е —продукты хим. дифференциа
ции, характеризующиеся более или менее определенным 
химико-минералогическим составом (латериты, бокситы, 
каолинолиты). Уст. термин. Теперь эти глины именуются 
остаточными. 
Г Л И Н Ы Х Л О Р И Т О В Ы Е — в с т р е ч а ю т с я редко; хлорит 
в минер, сост. этих глин чаще играет подчиненную роль. 
Распространены в континентальных и морских басе, корах 
выветривания, а также в зонах накопления осадочно-эффу-
зивных и соленосных толщ, озерно-болотных руд Мп и Fe. 
Комплекс аутигенных неглинистых м-лов Г. х.: сидерит, 
доломит, алунит, цеолиты, окислы и гидроокислы Fe, лей-
коксен, анатаз, брукит, пирит. 
Г Л И Н Ы Ц Е М Е Н Т Н Ы Е — г л и н и с т ы е п., использующиеся 
в цементной промышленности. Для портландцементов при
меняются Г. ц., содер. в определенном соотношении кремне
зем, глинозем и окись железа. Недостаток того или иного 
компонента в одной глине корректируют применением не
скольких разнов. Г. ц. или введением естественных и искусст
венных корректирующих добавок. Вредными примесями 
Г. ц. являются большое количество окиси магния, щелочей, 
ангидрида, камневидные включения разл. п. Для произ
водства глино-известкового цемента применяют легкоплав
кие Г. ц. разного состава и свойств. Заменители Г. ц.— разл. 
суглинки, лёссы. 
Г Л И Н Ы Ц Е О Л И Т О В Ы Е — см. Глины эвпелагические. 
Г Л И Н Ы Э В П Е Л А Г И Ч Е С К И Е — глубоководные глинистые 
осадки океанских котловин, наиболее типичные представи
тели глин пелагических, специфические особенности послед
них в них выражены особенно отчетливо. Это темно-корич
невые, иногда красно-коричневые глинистые илы, распро
страненные в областях эвпелагических вдали от континен
тов, в условиях минимального поступления терригенного 
материала, малой биологической продуктивности океанских 
вод и очень низких суммарных темпов осадконакопления 
(1 мм в 1000 лет или менее). Отличаются Г. э. повышенным 
содер. Fe (5—10% ), Мп (0,5—3% ) и ряда малых элементов 
(Со, Ni Си, РЬ, Мо). В составе Г. э. высоко содер. монтмо
риллонита, обычно присутствует аутигенный филлипсит 
(при его высоком содер. осадки называют цеолитовыми гли
нами), палагонитовые зерна, а из биогенных частиц — об
ломки костей и зубы нектонных организмов. К Г. э. приуро
чены наиболее высокие концентрации конкреций современ
ных железо-марганцевых. 
Г Л И Н Ы Э Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е — континентальные образова
ния, возникающие в результате разложения разл. г. п. и на
копления глинистых продуктов при выветривании. Мощн. 
колеблется от нескольких см до десятков м. В вертикальном 
разрезе наблюдается постепенный переход от глин к мате
ринским п. при возрастании с глубиной количества уцелев
ших от разложения м-лов первичной п. Форма залегания 
изменчивая и неправильная: гнездовая, карманообразная, 
плащеобразная. Обычно имеют реликтовые структуры ма
теринских п. Растительные остатки и орг. вещества встре
чаются редко. Состав разнообразный, зависит от состава 
материнских п. и условий выветривания. 
Г Л И Н Я Н Ы Е К А Т У Н Ы —см. Окатыши (катуны) гли
няные. 
Г Л И П Т О Г Е Н Е З — т е р м и н предложен в начале XX в. 
Огом; совокупное действие всех экзогенных факторов по 
преобразованию лика суши, наиболее ярким результатом 
Г. является перестройка рельефа. Не получил широкого 
распространения. 
f Л И П Т О М О Р Ф О З Ы — рельефные отпечатки (слепки) 
кристаллов гл. обр. каменной соли на поверхностях наслое
ния карбонатно-глинистых или песчаных, часто красноцвет-
ных отл., выполненные веществом вмещающей п. Некоторые 
исследователи связывают возникновение Г. с диагенетиче-
скими преобразованиями и уплотнением отл. (Linck, 1945; 
Рухин, 1953). Многие геологи считают Г. сингенетическими 
с осадком, связывая их образование с временным осушением 
данного участка, кристаллизацией при этом на нем солей, 
а затем при отложении следующего слоя — их растворением 
и заполнением оставшихся отпечатков к-лов осадками этого 
слоя (Швецов, 1958 и др.) . Термин Г. нередко считается 
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син. термина «отпечатки кристаллов», что не совсем правиль
но. 
Г Л О Б И Г Е Р И Н Ы (globigerina) [globus — шар; gero — не
су] — род из отряда фораминифер с известковой пористой 
раковиной, состоящей из нескольких шарообразных камер, 
снабженных длинными тонкими Шипами. Морские планк
тонные формы. Скопления раковин Г. образуют значитель
ную часть современного глобигеринового ила. Мел — совр. 
Г Л О Б У Л И — мелкие (до 1—2 мм в диаметре) округлые стя
жения (микроконкреции) или тельца (Г. опала) без какой-
либо внутренней структуры (в отличие от оолитов и сферо-
литов). 
Г Л О Б У Л И Т [globula — шарик] — См. Кристаллиты. 
Г Л О К Е Р И Т ( Г Л О К К Е Р И Т ) [по фам. Глокер] — м-л, 
2 F e 2 0 3 - S 0 3 -6Н 2 0. Агр.: волокн., скорлуповидные. Бурый, 
желтый, черный, тускло-зеленый. Бл. смолистый. Мяг
кий. По Штрунцу (1966), сидерогель с адсорбированной 
H 2 S0 4 (? ) . Син.: купоросная охра. 
Г Л О М Е Р О [glomero— собираю в кучу] — приставка 
к назв, структур г. п., характеризующихся кучным, нерав
номерным распределением составных частей, напр. гломеро-
порфировая структура. 
Г Л О М Е Р О Б Л А С Т Ы — кучные скопления м-лов в виде 
мономинеральных агр. в метам, п.; образуются при явлениях 
бластической кристаллизации или собирательной перекри
сталлизации; часто они являются промежуточным звеном 
в формировании крупных порфиробластов м-лов. 
Г Л О М Е Р О П О Р Ф И Р О Б Л А С Т Ы — крупные к-лы или 
ксеноморфные выделения метам, м-лов, образующих агр. 
и кучные скопления в сравнительно мелкозернистой поли
минеральной основной массе п. 
Г Л О М Е Р О П О Р Ф И Р О В Ы Й — порфировый с вкраплен
никами, образующими сростки или крупные скопления. 
Г Л О С С О П Т Е Р И Д И Е В Ы Е (glossopteridales) [по роду 
glossopteris] — вымершая гр. папоротниковидных семенных 
растений, в которую входят Glossopteris, Gangamopteris 
и Palaeovittaria. Существовала в Ю. полушарии и Индии 
с позднего карбона до раннего триаса. Характерные расте
ния Гондванской палеофлористической обл. Они обладали 
семезачатками, заключенными в особые замкнутые вмести
лища (купулы), прикреплявшиеся к средней жилке листа. 
Г Л У Б И Н А В О Л Н О В О Г О В О З Д Е Й С Т В И Я — максималь
ная глубина моря, на которую проникает наносодви-
жущее действие волн; служит нижней границей подводного 
берегового склона. Зависит от параметров волн того или 
иного басе, изменяется от нескольких до 100 м и более. 
Приблизительно принимается, что Г. в. в. равна двукратной 
высоте максимальных волн. 
Г Л У Б И Н А К Р И Т И Ч Е С К А Я Д О Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — 
глубина от поверхности земли, выше которой подъем зер
кала минерализованных грунтовых вод может вызвать за-
солонение слоя почвы вследствие капиллярного поднятия 
воды и последующего ее испарения. 
Г Л У Б И Н А К Р И Т И Ч Е С К А Я К А Р Б О Н А Т О Н А К О П Л Е -
Н И Я —глубина, ниже которой на дне океана происходит 
смена пелагических карбонатных осадков бескарбонатными 
(менее 10% СаСОД Обусловлена физико-хим.'свойствами 
среды (давление, t воды, содер. С 0 2 ) , соотношением ско
рости осаждения и растворения СаСОз. В Тихом океане она 
колеблется в пределах 4000—5100 м, в Индийском — 4500— 
5100 м и в Атлантическом — 3650—6000 м. 
Г Л У Б И Н А О Б Р А З О В А Н И Я М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й — 
гипсометрическое положение места рудоотложения по отно
шению к земной поверхности. Выделяются м-ния близпо-
верхностные, средних глубин (гипабиссальные) и глубин
ные (абиссальные). Приблизительное определение ее дости
гается реконструкцией уровня эрозионного среза и страти
графического разреза в период рудообразования, установ
лением глубинности сопутствующих (материнских или па
рагенетически связанных) интрузивных образований, изуче
нием текстур и структур руд, минер, асе. и морфологии 
рудных тел. 
Г Л У Б И Н А П Р О М Е Р З А Н И Я С Е З О Н Н А Я — глубина, до 
которой в данной местности происходит промерзание грунта 
в зимний период. 
Г Л У Б И Н А Р А С Ч Л Е Н Е Н И Я — см. Морфометрия. 
Г Л У Б И Н А Т Е Р М И Ч Е С К О Г О Э Ф Ф Е К Т А — син. терми
на амплитуда термического эффекта. 

Г Л У Б И Н Н Ы Е В З Б Р О С Ы И Н А Д В И Г И — глубинные 
разломы с наклоном в сторону поднятого крыла, нередко 
отличаются дугообразной формой пересечения с дневной 
поверхностью. Напр., периокеанические разломы Тихооке
анского кольца (Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы —зоны подвижного сочлене
ния крупных блоков земной коры и подстилающей части 
верхней мантии, обладающие протяженностью до многих 
сотен и тысяч км при ширине, достигающей иногда несколь
ких десятков км. Продолжительность развития и существо
вания Г. р. очень значительна и измеряется периодами и 
эрами. Г. р. служат граничными структурами между отдель
ными элементами земной коры и через них осуществляется 
связь верхней мантии и глубоких частей коры с поверх
ностью. На больших глубинах Г. р. представляют собой зоны 
повышенной текучести вещества. Внутреннее строение зон 
Г. р. очень сложное, для них характерно развитие узких 
блоков — пластин и клиньев, разделенных разрывами и 
обладающих высокой дифференциальной подвижностью, 
приводящей к образованию весьма разнохарактерных стра
тиграфических разрезов над отдельными пластинами. Вы
сокая подвижность блоков приводит к возникновению в них 
сравнительно мелких, но сильно сжатых складок, а также 
интенсивной сланцеватости и кливажа. В зонах Г. р. воз
никают приразломные прогибы и узкие поднятия, питаю
щие прогибы грубообломочным материалом, слагающим го
ризонты брекчий и крупные глыбовые включения — экзо
тические блоки, клиппы. Нередко на поднятых блоках воз
никают рифовые постройки. На поверхности зоны Г. р., 
проявляются сгущением субпараллельных разрывных на
рушений, образующих сложные системы — пояса глубин
ных разломов. Иногда в зонах Г. р. происходят надвиги 
и возникают покровная и чешуйчатая структуры. В развитии 
Г. р. особо важную роль играет магматизм. Наиболее харак
терны пояса основных и ультраосновных п. и развитых по 
ним серпентинитов. К Г. р. часто приурочиваются интру
зии гранитоидов и вулк. излияния. Нередко Г. р. оказывают
ся зонами повышенного метаморфизма и гидротермального 
изменения п. Геофиз. признаки Г. р. выражаются сгущением 
изоаномал силы тяжести с образованием гравитационных 
ступеней, а также скачкообразным^изменением глубины за
легания поверхности кристаллического фундамента, границ 
поверхностей Конрада и Мохоровичича. Смещение этих по
верхностей около Г. р. позволяет определять глубины зало
жения последних. Не менее важны линейные положитель
ные аномалии, указывающие на присутствие основных или 
ультраосновных п. на глубине, а также очаги глубоких зем
летрясений, подчеркивающие совр. активность Г. р. Обра
зование в зонах Г. р. обрывистых уступов, резких перегибов 
склонов и грабенообразных опусканий, а также крупных 
рифтовых зон составляет их геоморфологические признаки. 
Нередко вдоль зон Г. р. наблюдаются выходы источников 
подземных вод. К зонам Г. р. тяготеют эндогенные м-ния 
полезных ископаемых, а также экзогенные м-ния, приуро
ченные к осад. форм, приразломных прогибов (напр., угли, 
соли и др.). Г. р. фундамента платформ способствуют соз
данию благоприятных для локализации нефти и газа струк
тур в осад, чехле. Основателем учения о Г. р. следует считать 
Хоббса, выдвинувшего в 1911 г. идею о существовании ли-
неаментов — прямолинейных структурных поясов, опре
деляющих очертания континентов, складчатых систем и зон 
нарушений. Впоследствии учение о Г. р. за рубежом раз
вивалось Клоосом, Зондером, Штилле, а в СССР — Кузне
цовым, Заварицким, Шатским, Пейве, Хаиным, Суворовым 
и др. Термин Г. р. был предложен в 1945 г. Пейве. Проблема 
Г. р. вызвала большой интерес среди советских геологов. 
Разработаны разл. классификации Г. р. (Пейве, 1956; 
Суворов, 1962; Хаин, 1964). По Хаину (1964), Г. р. целесооб
разно подразделять по разным признакам, таким, как: 
а) глубина проникновения (Г. р. сверхглубинные, глубин
ные и коровые); б) разграничение крупных глубинных 
структур земной коры (Г. р. океанические, периокеаниче
ские, перикратонные, внутригеосинклинальные, межглыбо
вые). Особую гр. составляют Г. р., пересекающие как плат
формы, так и геосинклинальные обл. и переходящие с кон
тинента в океан (Г. р. сквозные и сверхсквозные) и образую
щие, возможно, единую для всей Земли сетку (Г. р. ортого
нальные и диагональные); в) характер перемещения по Г. р. 
(глубинные сбросы, глубинные надвиги, глубинные сдви
ги). Терминами, близкими к Г. р., являются «линеамент», 175 
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чструктурный плаз», «глубинный шов» и «зона глубинного 
разлома», хорошо подчеркивающие значительную ширину 
и объемность Г. р. 

Согласно представлениям тектоники новой глобальной, 
крупнейшими зонами глубинных разломов следует считать 
системы разрывных нарушений на границах движущихся 
плит литосферных: 1) рифтовые зоны срединно-океанских 
хребтов — зоны формирования и растекания океанской 
коры; 2) зоны всасывания (зоны Беньоффа), формирующие
ся в р-нах, где литосферные плиты сталкиваются и где ве
щество литосферы частично втягивается в глубь мантии; 
3)сдвиги трансформные и разломы, по которым происходят 
взаимные сдвиговые смещения литосферных плит или их 
участков. Е. Д. Карпова, Д. П. Резвой, С. С. Шульц (мл.). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы В Н У Т Р И Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь -
Н Ы Е ( Г Р А Н И Ч Н Ы Е ) , Хаин, 1964,— соответствуют крае
вым разломам Синицына (1947), отделяют геосинклиналь
ные прогибы от геоантиклинальных поднятий и срединных 
массивов, а также отдельные геосинклинальные прогибы 
друг от друга. Судя по приуроченности к ним гипероазито-
вых поясов, достигают перидотитового слоя верхней ман
тии. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы Г Л У Б О К И Е — зарождаются 
на глубине 100—300 км, в верхней части мантии (Хаин, 
1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л б М Ы К О Р О В Ы Е — зарождаются 
в подошве земной коры или в самых верхних частях мантии 
(Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы К Р А Е В Ы Х П Р О Г И Б О В — 
развиваются на границе складчатой обл. и платформы, когда 
вдоль нее образуются краевые прогибы. Разнов. перикратон-
ных глубинных разломов. Термин употребляется редко 
(Пейве, 1956). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы МЕЖГЛ Ы Б О В Ы Е — разде
ляют отдельные блоки внутри прогибов и поднятий геосин
клинальных обл., обусловливая ступенчатое строение фун
дамента складчатых зон. Принадлежат к коровым глубин
ным разломам. Часто с ними связан гранитоидный (сиали-
ческий) магматизм с очагами внутри коры (Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы О К Е А Н С К И Е — см. Разломы 
океанские. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы О Т К Р Ы Т Ы Е , Пейве, 1956,— 
выходят на дневную поверхность. Термин малоупотреби
тельный. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы П А Р Н Ы Е — состоят из двух 
сближенных глубинных разломов с обособлением между 
ними шовных зон в виде горстов, грабенов, приразломных 
нрогибов, зон смятия и др. В случае значительной сближен
ности обоих разломов лучше говорить о единой зоне глубин
ных разломов или просто о глубинном разломе (Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы П Е Р И К Р А Т О Н Н Ы Е — отде
ляют геосинклинальные обл. от платформ. Иногда обуслов
ливают образование краевых прогибов, иногда надвигание 
геосинклинальных образований на платформу, напр. кале-
дониды Норвегии Шотландии (Хаин, 1964). Близкое поня
тие — шов краевой. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы П Е Р И О К Е А Н И Ч Е С К И Е , 
Хаин, 1964,— крупнейшие глубинные разломы, разделяю
щие материки и океаны с их корой разл. типа. Примером 
могут служить глубинные разломы, образующие кольцо 
вокруг Тихого океана. Одновременно они являются сверх
глубинными. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы П Л А Т Ф О Р М — развитывпре-
делах платформенных структур. Различают Г. р. п. древних 
и молодых. Глубинные разломы древних платформ принад
лежат обычно к типу закрытых (слепых) и нарушают только 
фундамент, проявляясь в платформенном чехле в усилении 
платформенных складчатых дислокаций (валы, плаканти-
клинали, флексуры). Г. р. п. активизированных проявляют 
себя образованием авлакогенов, грабенов, рифтовых систем. 
Вдоль Г. р. п. иногда происходит излияние вулканитов 
основного состава (траппы Сибири, Индостана и др.). Глу
бинные разломы молодых платформ часто сохраняют свою 
активность от предыдущего геосинклинального этапа разви
тия и сопровождаются специфическим, иногда сильным на
рушением спокойного залегания платформенного чехла, 
а иногда и проявлением магматизма (Пейве, 1956). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы П О П Е Р Е Ч Н Ы Е — соответ-

176 ствуют отрезкам сквозных глубинных разломов, пересекаю

щих геосинклинальные пояса поперек их простирания 
(Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы П Р О Д О Л Ь Н Ы Е — обладают 
общим с геосинклинальными системами простиранием и 
включают в себя большую часть глубинных разломов гео
синклинальных обл. См. Глубинные разломы внутригео-
синклинальные (граничные). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы С В Е Р Х Г Л У Б О К И Е ( С В Е Р Х 
Г Л У Б И Н Н Ы Е ) , Хаин, 1964,— зарождаются в слое D ман
тии, т. е. на глубине порядка 400—700 км. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы С В Е Р Х С К В О З Н Ы Е — явля
ются общими не только для материковых региональных 
структур, но и для материков и океанов в целом. К ним мож
но причислить океанические сквозные глубинные разломы, 
известные в Тихом и Индийском океанах, где с ними связа
ны срединные океанские валы, а на материках — геосин
клинальные системы и зоны платформенных дислокаций 
(Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы С К В О З Н Ы Е — пересекают 
как геосинклинали, так и платформы. Впервые идея о еди
ных тект. поясах, охватывающих обл. самого разного геол. 
строения, высказана Шатским (1948) и показана на примере 
зоны субмеридионального направления, вытянутой отКамы 
через Саратовское Поволжье, Кавказ и далее в пределы ара
вийской части Африканской платформы. Подобные пояса, 
по Шатскому, имеют сверхглубокое заложение, значитель
но превышающее глубину элементов геосинклинальных 
систем. В настоящее время некоторые исследователи пола
гают, что Г. р. с. являются обязательным элементом всякой 
геосинклинальной области и делят ее на отдельные участки 
или сегменты. Так, весь субширотный складчатый пояс 
Европы пересечен субмеридиональными Г. р. с , уходящими 
на юге в Средиземное море и далее на Африканскую плат
форму, а на севере в пределы эпипалеозойской платформы 
3. Европы (Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е Р А З Л О М Ы С К Р Ы Т Ы Е — прослеживают
ся геофиз. методами под толщами молодых или эффузив
ных образований. Чаще всего это глубинные разломы плат
форм (Пейве, 1956). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е С Б Р О С Ы —глубинные разломы, смеще
ние по которым осуществляется преимущественно по верти
кали в условиях растяжения. Напр., глубинные разломы 
В. Африки, Прибайкалья (Хаин, 1964). 
Г Л У Б И Н Н Ы Е С Д В И Г И — глубинные разломы с преиму
щественно горизонтальным смещением одних глыб коры 
относительно других. Примерами служат глубинные раз
ломы Сан-Андреас в Калифорнии, возможно Таласо-
Ферганский разлом в Тянь-Шане. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е С Т Р У К Т У Р Ы — структуры земной коры 
наиболее крупного порядка, в строении которых участвуют 
вся кора и частично верхняя мантия. Термин предложен 
Арганом в 1922 г. для обозначения очень крупных форм, 
в строении которых участвует фундамент («глубинные склад
ки» или «складки фундамента»). По Пейве (1945), основны
ми признаками Г. с. являются: а) большая глубина заложе
ния (десятки и первые сотни км) и значительная протяжен
ность (сотни и тысячи км); б) длительность развития — 
в течение нескольких периодов или эр; в) типоморфность 
формаций осад, и магм. п. для положительных и отрица
тельных форм. Хаин (1964) относит к Г. с. участки земной 
коры, обособленные друг от друга, охватывающие всю мощн. 
коры и отличающиеся друг от друга определенным сочета
нием состава и условий залегания слагающих их п., что обус
ловлено спецификой тект. режима, свойственного каждой 
глубинной структуре. Хаин предлагает различать: Г. с. 
первого порядка — материки и океаны (в геолого-геофиз. 
смысле этих слов); Г. с. второго порядка —• подвижные 
пояса и платформенные обл.; Г. с. третьего порядка — гео
синклинальные системы, краевые и межгорные прогибы, а на 
платформах — щиты, антеклизы и синеклизы. В категорию 
Г. с. следует относить также зонь^ сочленения между указан
ными структурами — глубинные разломы. Г. с. наиболее 
четко фиксируются геофиз. данными (Борисов, 1967). Глав
ным отличительным признаком Г. с , образующих, по Кос-
минской (1966) и Деменицкой (1967), корово-мантийные 
блоки, является участие в их строении всей толщи земной 
коры и верхней мантии. 
Г Л У Б О К О В О Д Н О Е Б У Р Е Н И Е — с м . Бурение глубоко
водное — проект. 
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Г Л Ы Б Ы — 1. Участки земной поверхности, ограниченные 
разломами, по которым произошло их перемещение в верти
кальном направлении. Характеризуются прямолинейными 
границами и более или менее одинаковыми высотами. Под
нятые Г.— горсты, опущенные (хотя бы относительно) — 
грабены. 2. Экзотические, или ледниковые, отторженцы, 
достигающие нескольких сотен м в длину и ширину и десят
ков м мощн. Перенесены ледниками на десятки и даже сотни 
км от места первичного их залегания. 3. Обломки Г. п. 
более 1 м диаметром. 4. В тектонике — см. Щит. 
Г Л Ы Б Ы В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — наиболее крупные ( > 1 м) 
обломки лав, выбрасываемые из жерла вулкана в твердом 
состоянии. 
Г Л Ю Ц И Н [первое название бериллия] — м-л, ~ С а В е 4 ^ 
X [ Р 0 4 | ( О Н ) 2 ] 2 -0,5Н 2О. Образует пузырчатые стяжения. 
Белый, серый, желтоватый. Т в . ~ 5. Уд. в. 2,23—2,4. 
В м-нии слюдисто-флюоритового типа с мораэситом и др. 
Г Л Я Ц И О Д И С Л О К А Ц И И — нарушения залегания п. под 
давлением ледника; обычно возникают при наличии неров
ностей в рельефе коренного ложа, препятствующих движе
нию ледниковых масс. Г. представляют собой складки или 
небольшие надвиги, которые в отличие от тект. нарушений 
не захватывают глубоко залегающих слоев и имеют ограни
ченное распространение. В С. Польше и ГДР известны Г., 
затухающие на глубине до 100 м. Часто в Г. коренные п. 
перемешаны с мореной, а иногда в морену включены боль
шие глыбы — отторженцы коренных п. В рельефе Г. 
выражены в виде валообразных морен напора или в виде 
крупных обособленных возвышенностей (ледниковые на
волоки), как, напр., гора Дудергоф под Ленинградом, гора 
Вайвара в Эстонии, Андомская гора на Онежском озере. 
Син.: дислокации ледниковые. 

Г Л Я Ц И О Л О Г И Я [glacies — лед; Хоуос, (логос) —- учение]— 
наука о ледниках, т. е. естественных скоплениях льда, 
обладающих собственным движением и возникших на суше 
в результате аккумуляции и преобразования твердых атмо
сферных осадков. Г. изучает условия и особенности проис
хождения, существования и развития ледников, их состава, 
строения и физ. свойств, геол. и геоморфологической дея
тельности, географическое распространение и взаимоотно
шение с др. компонентами географической среды. По Ка-
леснику, Г. относится к системе географических наук. Вме
сте с тем она является и частью геокриологии — общей нау
ки о льде и мерзлотных процессах. 
Г М Е Л И Н И Т [по фам. Гмелин] — м-л, цеолит,близкий 
к шабазиту, ( N a 2 , C a ) [ A l 2 S i 4 O i 2 ] - 6 Н 2 0 . Геке. К-лы ромбо
эдрические. Дв. прорастания. Сп. сов. Агр. радиальнолу-
чистые; ориентированные сростки Г. с шабазитом. Асе. с др. 
цеолитами. 
Г Н Е З Д О Р У Д Н О Е — относительно небольшое скопление 
рудного вещества изометричной формы, обычно не более 
1 м в поперечнике. 
Г Н Е Й С [предположительно от славянского «гнус», «гно-
ец» — гнилой], Левинсон-Лессинг, 1931,— фанерозерни-
стая (размер зерен больше 0,2—0,3 мм) метам, п. (кристал
лический сланец в широком смысле этого понятия), характе
ризующаяся более или менее отчетливо выраженной парал
лельно-сланцеватой, часто тонкополосчатой текстурой, с пре
обладающими гранобластовыми и порфиробластовыми 
структурами и'состоящая из кварца, калиевого полевого 
шпата, плагиоклаза и цветных м-лов. Присутствие в Г. 
кварца обязательно, что особо подчеркивается Левинсон-
Лессингом (1931), Половинкиной (1955), Судовиковым 
(1964) и др. Такое толкование термина Г. отвечает его пер
воначальному значению: «словом Г. обозначались только 
те кристаллические сланцы, которые при сланцеватой тек
стуре соответствовали по своему минер, сост. гранитам или 
гранититам в более широком смысле этого слова» (Розенбуш, 
1934). Однако некоторые исследователи в термин Г. вклады
вают иное содер. (Шуркин, 1957; Елисеев, 1963; Саранчи-
на, Шинкарев, 1967): Г.— это метам, п., богатая полевыми 
шпатами (плагиоклазом, калиевым полевым шпатом или 
и тем и другим) и преимущественно содер. кварц. Следо
вательно, во второй трактовке термина Г. присутствие в нем 
кварца не обязательно; могут быть Г., по составу соответ
ствующие бескварцевым г. п., которые согласно первой трак
товке термина Г. должны быть отнесены к плагиоклазовым 
кристаллическим сланцам или амфиболитам. В целях уни
фикации термина Г. за ним следует сохранить объем в по-
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вятин первой гр. исследователей, т, е. считать кварц тип-а
морфным минералом Г. 

Различаются парагнейсы и ортогнейсы (Rosenbusch, 
1891). Парагнейс это Г., образовавшийся в результате глу
бокого метаморфизма осад. г. п. Ортогнейс — это Г., обра
зовавшийся в результате глубокого метаморфизма вулкани
ческих п. (эффузивных п. кислого и среднего состава и их 
туфов). Г.— г. п., формирующиеся в условиях средних и 
высоких ступеней метаморфизма, в связи с чем сланцева
тые г. п. зеленосланцевой и более низких фаций метамор
физма к Г. относить не следует. Не следует включать в гр. 
Г. и сланцеватые гранитоиды, независимо от причин, вы
звавших сланцеватую текстуру, сохранив за ними такие 
термины, как милонит и мигматит (с подразделением на 
соответствующие генетические и морфологические разное.). 
По минер, сост. в гр. Г. могут быть выделены плагиогнейсы. 
К ним следует относить Г., полевой шпат которых представ
лен плагиоклазом. Фемические минер, компоненты Г. пред
ставлены одним или несколькими м-лами: биотитом, муско
витом, амфиболом, пироксеном, наряду с которыми могут 
присутствовать гранат, кордиерит, дистен, силлиманит и др. 
Соответственно выделяются Г.: биотитовые, мусковитовые, 
двуслюдяные, амфиболовые (актинолитовые, роговообман-
ковые и др.), пироксеновые (авгитовые, гиперстеновые, 
двупироксеновые и др.) и др. См. Кристаллический сла
нец, Мигматиты. В. А. Рудник. 
Г Н Е Й С А Н О Р Т О З И Т О В Ы Й , Coomaraswamy, 1900,— 
разнов. гнейса, состоящая из кварца, плагиоклаза и неболь
шого количества биотита. Уст. термин. 
Г Н Е Й С А Р К О З О В Ы Й , Веске, 1880,— гнейс с обломочным 
и разрушенным полевым шпатом, автигенным кристалли
ческим кварцем, слюдой, хлоритом и вторичным эпидо-
том. Возможно, принадлежит к гнейсовым брекчиям. Уст. 
термин. 
Г Н Е Й С А С Т О Х И Т О В Ы Й , Rosenbusch-Osann, 1923,— 
разнов. щелочного (умптекитового) гнейса, не содерж. квар
ца и состоящая из ортоклаза, микропертита, олигоклаз-
альбита, мелковолокнистого синего астохита вместе с био
титом, апатитом, титанитом и цирконом. Уст. термин. По-
видимому, это продукт кремнещелочного метасоматоза. 
Г Н Е Й С Б И Т У М И Н О З Н Ы Й , Rosenbusch, 1923,—разнов. 
гнейса (лептинитовый, гранулнтовый), содер. от 0 до 14% 
СаСОз и от 5,44 до 10,36% углистых и гумусовых веществ. 
Так как Тернебом полагал, что углистое вещество и кальцит 
эпигенетичны г. п., термин Г. б. употреблять не следует. 
Г Н Е Й С Г Е Д Р И Т О В Ы Й , Staub, 1916,—разнов. гнейса, 
содер. иголочки гедрита, часто расположенные снопообразно. 
Главные составные части Г. г.: бурая роговая обманка, 
кварц и полевой шпат, часто встречается биотит, реже гра
нат. Г. г.— контактовая г. п., поэтому ее не следует относить 
к гнейсам. 

Г Н Е Й С Г Е Л Л Е Ф Л И Н Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— так назывались в Швеции мелкозернистые и плот
ные г. п. со сланцеватой текстурой, имеющие состав грану-
лита. Уст. термин. Теперь Г. г. называют гранулитом. 
См. Лептит. 
Г Н Е Й С Г Р А Н У Л И Т О В Ы Й , Michel Levy, 1879, — разнов. 
гнейса, состоящего из перемежающихся слоев слюды и по
левого шпата и обладающая составом и структурой граиу-
лита. Различаются разнов. с пироксеном, амфиболом и др. 
По Левинсон-Лессингу, это метам, гнейсовидные г. п. гра-
нулитового облика. 
Г Н Е Й С Г Р А Ф И Т О И Д Н Ы Й , Rosenbusch, 1898, — разнов. 
гнейса с более или менее значительным содер. графитоида 
(шунгита). 
Г Н Е Й С Д И О Р И Т О В Ы Й , Goller, 1889,—разнов. гнейса 
среднезернистой текстуры, состоящая из плагиоклаза, орто
клаза (немного), кварца, роговой обманки, титанита и био
тита. Иногда Г. д. называют г. п., состоящую гл. обр. из 
кварца и роговой обманки с преобладанием плагиоклаза над 
ортоклазом; вероятно, под Г. д. понимали и настоящие гней
сы, кварц-диоритовые сланцы и метаморфизованные кварц-
диоритовые г. п. Правильнее гнейсы подобного состава на
зывать плагиогнейсами, а термин Г. д. из-за генетической 
неопределенности и несоответствия его содер. вещественному 
составу диоритов изъять из употребления. Син.: гнейс пла-
гиоклазовый. 
Г Н Е Й С Д И Х Р О Н И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— разнов. гнейса, богатая кордиеритом, часто грубо-
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волокнисто-спутанной текстуры, тесно связанная с грану-
литами. Син.: гнейс кордиеритовый. 
Г Н Е Й С Д Р Е В О В И Д Н Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— разнов. прессованного растянутого гнейса с приз
матическими столбчатыми агрегатами кварца и поле
вого шпата, которые обволакиваются слюдой. Термин упот
реблять не следует, так как в действительности это текто-
нит или милонит, что и должно быть отражено в названии. 
Г Н Е Й С Ж Е Л Е З И С Т Ы Й , Tornebohm, 1881,— разнов. гней
са с магнетитом, бедная слюдкой, среднезернистой текстуры. 
Син.: гнейс магнетитовый. 
Г Н Е Й С Ж Е Л Е З Н О - С Л Ю Д К О В Ы И , Котта, 1862,— разнов. 
гнейса с железистой слюдкой вместо обыкновенной слюды. 
Г Н Е Й С Ж Е М Ч У Ж Н Ы Й , Половинкина, 1966,—мелко-
и среднезернистый очковый гнейс с мелкими очками, т. е. 
порфиробластами белого полевого шпата; применяется для 
характеристики внешнего вида г. п.; Misar (1960) образова
ние Г. ж. связывает с начальной стадией гомогенизации при 
гранитизации. Термин употребляется в иностранной лит. 
Г Н Е Й С З Е Р Н И С Т Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 1937,— 
разнов. гнейса с более или менее гранитовой структурой, 
слабосланцеватый.Изл. термин. 
Г Н Е Й С И Н Ъ Е К Ц И О Н Н Ы Й — разнов. гнейса полосчато
го, образованного инъекцией гранитной магмы в сланцева
тые или трещиноватые п. К термину Г. и. близки по смыслу: 
микстозит, микстогнейс, мигматит инъекционный, артерит, 
мигматит типа лит-пар-ли. Изл. термин. 
Г Н Е Й С И С П О Л И Н С К И Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— гнейс, отдельные кристаллы которого достигают 
нескольких см. Изл. термин. 
Г Н Е Й С К А Р А Н Д А Ш Н Ы Й — изл. син. термина гнейс 
древовидный. 
Г Н Е Й С К А Р Б О Н А Т Н Ы Й , Kalkowsky, 1886,—гнейс 
с первичным кальцитом или доломитом. 
Г Н Е Й С К В А Р Ц Е В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 1937,— 
гнейс, богатый кварцем, который встречается не только в ви
де зерен, но и в виде небольших прослоев. 
Г Н Е Й С К В А Р Ц Е В Ы Й О Ч К О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, 
Струве, 1937,— разнов. очкового гнейса с очковыми выде
лениями кварца. По-видимому, в действительности представ
ляет собой окварцованный милонит. 
Г Н Е Й С К И Н Ц И Г И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— парагнейс, вторично измененный контактовым мета
морфизмом. Изл. термин. 
Г Н Е Й С К О К А Р Д О В Ы Й , Stelzner, 1885,—гнейс роговооб-
манковый, состоящий из подчиненной основной ткани и мно
гочисленных больших кристаллов кварца и плагиоклаза; 
эти зерна окружены темной каемкой из кварца и роговой 
обманки, придающей им вид кокарды. См. Кинцигит. 
Г Н Е Й С К О Н Г Л О М Е Р А Т О В Ы Й , Sederholm, 1897,— гнейс 
слюдяной, в котором попадаются гальки разной величины, 
состоящие из кварца, кварцита, гнейса, гранита. Розенбуш 
называет их псефитовыми гнейсами аналогично псаммито
вым и пелитовым. Син.: гнейс псефитовый. 
Г Н Е Й С К О Р Д И Е Р И Т О В Ы Й — син. термина гнейс ди-
хронитовый. 
Г Н Е Й С К О Р Н У Б И А Н Т О В Ы И , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— разнов. очень мелкозернистого слюдяного гнейса, 
большей частью темного цвета, то богатого, то бедного слю
дой. „ 
Г Н Е Й С Л Е Н Т О Ч Н Ы Й — изл. син. термина гнейс полос
чатый. 
Г Н Е Й С Л Е П Т И Т О В Ы И , Broch, 1926,—г. п., переходные 
между лептитами и слюдяными сланцами. 
Г Н Е Й С Л И С Т О В А Т Ы Й — изл. син. термина гнейс древо
видный. 
Г Н Е Й С М А Г Н Е Т И Т О В Ы Й — син. термина гнейс желези
стый. 
Г Н Е Й С М А Л А К О Л И Т О В Ы И , Lacroix, 1889,— разнов. 
гнейса с гранулитовой структурой, содер. пироксен, иногда 
роговую обманку, скаполит и др., а иногда кварц. Близок 
по смыслу к терминам: гнейс пироксен-вернеритовый, гнейс 
пироксеновый, гранулит, траппгранулит, цобтенит. Изл. 
термин. 
Г Н Е Й С М Е Т А П И Р И Г Е Н О В Ы И — уст. син. термина ор-
тогнейс. 
Г Н Е Й С М И Г М А Т И З И Р О В А Н Н Ы И — см. Гнейс пламен
ный. 
Г Н Е Й С М И Л О Н И Т О В Ы И , Quensel, 1916,— зернистая 
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тами и сланцами. Изл. термин. Правильнее — диафторит, 
бластомилонит, диафторитовый сланец. 
Г Н Е Й С Н Е Ф Е Л И Н О В Ы Й , Lacroix — гнейс, содер. из 
цветных м-лов главным образом гастингсит, эгирин и био
тит, из полевых шпатов —• микроклин и альбит; примеси — 
алланит, титанит, меланит. Структуры — гранобластиче-
ские. По Левинсон-Лессингу и Струве (1937), это, вероятно, 
нефелиновый сиенит с полосатой гнейсовидной структурой. 
Излишний термин, так как, по-видимому, это милонити-
зированный и перекристаллизованный нефелиновый сиенит, 
или продукт фенитизации. 
Г Н Е Й С Н О Р И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 1937,— 
норит, получивший сланцеватость под действием давления. 
Изл. термин, так как такие г. п. должны называться мило-
нитизированными, рассланцованными и т. п. 
Г Н Е Й С О Л И Г О К Л А З О В Ы Й , Hochstetter,— разнов. гней
са, содер. олигоклаз вместо ортоклаза и много граната. Уст. 
термин. Рекомендуемый — плагиогнейс. 
Г Н Е Й С О Р Т И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 1937,— 
разнов. гнейса, в котором ортит окружен эпидотом, частью 
замещен им. Некоторые разнов. содер. скаполит, кальцит, 
анальцим. Уст. термин, так как это, по-видимому, диафто
рит. 
Г Н Е Й С О Ч К О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 1937,— 
разнов. гнейса с ложнопорфировидной (порфиробластиче-
ской) чешуйчатой текстурой; в нем округлые или эллипсои
дальные порфиробласты полевого шпата (иногда вместе 
с кварцем) в поперечном разрезе г. п. выступают в виде 
глазков. Когда вокруг «очков» развиты пленки, состоящие 
из листочков или иголочек м-лов — флазеров, окружающих 
их наподобие глазных век, то такие гнейсы иногда называют 
флазерными. Г. о. уст. термин; правильнее такие г. п. 
называть «мигматит очковый» или <офтальмит>. 
Г Н Е Й С П Е Л И Т О В Ы Й , Rosenbusch, 1923,— парагнейс, 
представляющий собой продукт метаморфизма пелитовых 
осад. г. п. Химически сходен с мергелем, в котором карбо
наты, особенно кальцит, перемешаны с глинистым вещест
вом. _ 
Г Н Е Й С П И Н И Т О В Ы Й , Вгапсо, 1895,— зернистая разнов. 
гнейса с белыми и зелеными пятнами, оченьбогатая пинитом 
и почти без слюды; содер. также ортоклаз и кварц и ред
кие зерна плагиоклаза. Характерны часто встречающиеся 
мелкие чешуйки графита. 
Г Н Е Й С П Л А Г И О К Л А З О В Ы Й — син. термина плагио
гнейс. См. Гнейс диоритовый. 
Г Н Е Й С П Л А М Е Н Н Ы Й , Gaebert, 1907,— зернисто-че-
шуйчатая разнов. гнейса, в которой плагиоклаз и биотит 
преобладают над микроклином и мусковитом, содер. рого
вую обманку и гранат. Пронизывающие его как бы огненные 
языки пламени состоят из кварца и плагиоклаза. По Гебер-
ту, это образования интрузивного происхождения. Уст. 
термин. Правильнее — гнейс мигматизированный, мигма
тит. 
Г Н Е Й С П О Л О С Ч А Т Ы Й , Sederholm, 1913,—разнов. 
гнейса, характеризующаяся полосчатой, или полосатой, тек
стурой. 
Г Н Е Й С П О С Л О Й Н Ы Й — см. Венит. 
Г Н Е Й С П С А М М И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— парагнейс с большим содер. кремнезема и неболь
шим количеством глинозема; по составу отвечает очень бо
гатым кремнекислотой сланцам или же песчаникам. 
Г Н Е Й С П С Е Ф И Т О В Ы Й •— син. термина гнейс конгломе-
ратовый. 
Г Н Е Й С Р Е Г Е Н Е Р И Р О В А Н Н Ы Й , Левинсон-Лессинг, 
Струве, 1937,— гнейсоподобные аркозы или полевошпато
вые песчаники. Уст. термин. 
Г Н Е Й С Р О Г О В И К О В Ы Й , Salomon, 1897,—сланцеватый 
или несланцеватый роговик, состоящий из кварца, полевого 
шпата и слюды. Уст. термин. 
Г Н Е Й С С Е Д И М Е Н Т О Г Е Н Н Ы Й , Левинсон-Лессинг, 1 9 3 1 , -
уст. син. термина парагнейс. 
Г Н Е Й С С Е Р И Ц И Т О В Ы Й — син. термина гнейс филли-
товый. 
Г Н Е Й С С И Е Н И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— разнов. гнейса, состоящая из кварца, ортоклаза 
и роговой обманки, соответствующая роговообманковым 
гранитам. Некоторые авторы относят к Г. с. диоритовые 
сланцы, диоритовые гнейсы, цобтениты, что не представля
ется правильным. Уст. термин. 
Г Н Е Й С С Л О Ж Н Ы Й — уст. син. термина мигматит. 
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ГНЕЙС С Т Е Б Е Л Ь Ч А Т Ы Й — разнов. гнейса, обладающая 
стебельчатым изломом вследствие того, что слюда окружает 
со всех сторон стеблевидные, цилиндрически вытянутые 
кварц-полевошпатовые части г. п. Изл. термин, так как 
часто Г. с. представляет собой продукт милонитизации и бла-
стеза исходных г. п. Г. с. близок по составу и структуре 
к гнейсу древовидному. 
ГНЕЙС Т О Н А Л И Т О В Ы Й , Suess, 1868,— динамометамор-
фические разнов. тоналитов. Изл. термин. Такая г. п. долж
на называться рассланцованным или милонитизированным 
и перекристаллизованным плагиогранитом. 
ГНЕЙС У З Л О В А Т Ы Й , Jokely , 1857,—порфиробластиче-
ская разнов. мелкозернистого гнейса, с желваками, состоя
щими из полевошпатовых выделений. 
ГНЕЙС Ф И Б Р О Л И Т О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, Струве, 
1937,— разнов. гнейса, содер. незначительное количество по
левого шпата и линзы фибролита величиной с орех. Изл. тер
мин. Правильнее — фибролитовый кристаллический сланец. 
ГНЕЙС Ф И Л Л И Т О В Ы Й , Giimbel, 1879,—светлые сери-
цитовые филлиты, богатые кристаллами полевого шпата. 
Уст. термин. Такая г. п. должна называться метаморфиче
ским сланцем. Порфиробласты полевого шпата могут быть 
как Сингенетичны г. п., так и эпигенетичны. Син.: гнейс 
серицитовый. 
ГНЕЙС Ф Л Ю И Д А Л Ь Н Ы Й , Gregory, 1894,— ортогнейс, 
приобретший флюидальную сланцеватость в процессе инт
рузии первичной магм. г. п. Противопоставляется вторичным 
метапиритеновым гнейсам, образовавшимся путем метамор-
физации из изв. г. п. Уст. термин. См. Мигматит. 
ГНЕЙС Х Л О Р И Т О В Ы Й , Rath, 1862,—разнов. гнейса 
с хлоритом и тальком. Уст. термин. По Гюмбелю (Giimbel, 
1879), хлоритовый сланец, богатый кварцем и полевым шпа
том. Правильно вслед за Гюмбелем называть хлоритовым 
сланцем. 
Г Н Е Й С О В Ы Е С К Л А Д Ч А Т Ы Е О В А Л Ы — С М . Пермо-
бильная стадия. 
Г Н Е Й С О - Г Р А Н И Т , Lepsius, 1883; Безбородько, 1916,— 
в первоначальном толковании гранит с первичной полосча
то-сланцеватой текстурой, возникшей при флюидальном 
течении его расплава или в результате трения о стенки про
рванных г. п. Шуркин (1957) Г.-г. называет магм, п., по 
составу отвечающую граниту, с текстурой, обусловленной 
магм, кристаллизацией и сходной с текстурой гнейсов (гней-
совидной, полосчато-линзовидной, параллельной и др.). 
Судовиков (1954) под Г.-г. понимает комплекс древнейших 
образований, сложенных гранитами, гнейсами и мигмати
тами. Массивные г. п., встречающиеся среди Г.-г., он счи
тает гранитизированными гнейсами; ШурКин такие г. п., 
при условии ясных признаков их чисто метасоматического 
генезиса, предлагает называть метасоматическими Г.-г. 
В большинстве случаев термин Г.-г. употребляется приме
нительно к гранитоидам, независимо от их генезиса, обла
дающим более или менее отчетливо выраженной гнейсовой 
текстурой, и является син. термина «огнейсованный гранит». 
Многими исследователями используется как син. термина 
гранито-гнейс, что неправильно. Половинкина (1955), ука
зывая на синонимичность и неопределенность терминов 
«Г.-г.» и «гранито-гнейс», рекомендует изъять их из упот
ребления. Можно рекомендовать или не использовать 
термин «Г.-г.», или употреблять его к гнейсоподобным 
г. п. с текстурой неясно сланцеватоподобной и сланцеватой, 
бластомилонитовой, бластогранитовой, гранитовидно-зер-
нистой и др., по составу отвечающим гранитам и возникшим 
в результате динамометаморфического преобразования гра
нитов (рассланцевания, милонитизации и др.), в том числе 
и с последующим наложением бластеза. См. Гранито-гнейс. 
Г Н И Е Н И Е — микробиологический процесс разложения орг. 
азотсодер. соединений, происходящий как в аэробных, так 
и в анаэробных условиях. При Г. интенсивно выделяются 
газообразные вещества, главными из которых являются 
углекислота, сероводород, аммиак и меркаптаны (тиоспир-
ты и тиофенолы). 
Г Н О М О Г Р А М М А — изображение граней и ребер к-ла 
в гномонической или линейной проекциях. 
ГО В Л И Т — см. Хаулит. 
Г О Г М А Н Н И Т ( Х О Х М А Н И Т ) [по фам. Гохман] — м-л, 
F e 3 + [ O H | S 0 4 ] - 3 , 5 Н 2 0 . Трикл. по Болдыреву, разложен
ный амаранит. К-лы короткопризм. с_округлыми гранями. 
Сп. сов. по {010}, ср. по {110} и {ПО}. Агр. зернистые. 
Бурый до оранжевого и фиолетового. Бл. стеклянный. 

Тв. 3, Уд. в. 2,2. В з. окисл. колчеданных м-ний. Син.: 
кастанит. 
Г О Д Е Ф Р У А И Т [по фам. Годефруа] =• м-л, Са 4 Мп 3 -*Х 
Х [ _ ( В 0 3 ) 3 С 0 3 ( 0 , О Н ) 2 ] . Геке. Габ. игольчатый. Сп. ср. по 
{1010}. Агр. сноповидные. Черный. Тв. 6. Уд. в. 3,35—3,5. 
В кварц-барит-кальцитовой жиле с гематитом, бруситом, 
гаусманитом, браунитом и др. Очень редок. 
Г О Д О Г Р А Ф — график зависимости времени прихода сей
смической волны от координат точек наблюдения. Разли
чают Г. поверхностные, когда наблюдения выполняются на 
некоторой площади, и линейные, когда наблюдения произ
водятся вдоль линии, чаще прямой. В этом случае разли
чают продольные Г., когда источник возбуждения распола
гается на линии наблюдений, и непродольные Г., если источ
ник возбуждения находится в стороне от профиля. Наиболь
шее применение в сейсморазведке имеют линейные Г. Пара 
Г., полученных на одном участке наблюдения и относящих
ся к источникам, находящимся по обе стороны от этого участ
ка, называются встречными Г. Нагоняющие Г. получают на 
одном и том же участке профиля из двух пунктов взрыва, 
расположенных в одном направлении от этого участка. Г. 
сейсмических волн являются основными источниками ин
формации в сейсморазведке (см. Сейсмика геометриче
ская). По ним могут быть определены тип волны (прямая, 
отраженная, преломленная, дифрагированная и др.), закон 
изменения скорости с глубиной, глубина и форма отражаю
щих и преломляющих поверхностей. Син.: годограф кине
матический. 
Г О Д О Г Р А Ф Д И Н А М И Ч Е С К И Й — сочетание кинемати
ческого годографа (см. Годограф) с амплитудными кривы
ми. От линии кинематического годографа в каждой точке 
наблюдения откладывают величину, пропорциональную ве
личине амплитуды (А ) или ее логарифма (lg А). Г. д. позво
ляют определить закономерности распределения энергии 
сейсмических волн в пространстве на разных расстояниях 
от пункта взрыва. 
Г О Д О Г Р А Ф К И Н Е М А Т И Ч Е С К И Й — син. термина го
дограф. 
Г О Й Я Ц И Т ( Г О Я Ц И Т ) [по пров. Гойяц, Бразилия]—м-л, 
SrAl 3 H[(P0 4 ) 2 | (OH) 6 ] . Sr частично замещается Ва, а (ОН)— 
F. По структуре близок к алуниту. Триг. Габ. ромбоэдриче
ский, псевдокуб., таблитчатый. Сп. сов. по {0001}. Агр.: 
линзовидные, почковидные, желваки. Бесцветный, розо
вый, желтый. Тв. 4,5—5. Уд. в. 3,26. В пегматитах с герде-
ритом, бертрандитом и др.; в пустотах доломита с пиритом; 
в известняках о баритом и кварцем. Син.: гамлинит. 
Г О К У Т О Л И Т — м-л, идентичен хокутолиту. 
Г О Л Д М А Н И Т — м-л гр. граната, Ca 3 (V,Fe,Al) 2 Si 3 Oi 2 . 
Содер. 60% ванадиевого конечного члена серии. Зеленый до 
коричневого. Слабо анизотропен. Уд. в. 3,74; а=12,011А; 
я = 1,836. В U-V м-нии. 
Г О Л И Ц Ы Н А Г Р А Н И Ц А — ярко выраженная и хорошо 
выдержанная особенность строения верхней мантии Земли, 
установленная Голицыным в 1916 г. по резкому возрастанию 
углов выхода сейсмической радиации на эпицентральном 
расстоянии около 20° (~ 2000 км). В иностранной лит. 
принято название «20° граница раздела». 
Г О Л Л А Н Д И Т [по фам. Голланд] — м-л, Ва^ 2 М п в О , 6 . 
Ва частично замещается Pb, а Мп — Fe 3 + ,Cu,Zn. Тетр. 
К-лы призм. Дв. простые и полисинтетические. Сп. ср. по 
{110}, несов. по {001}. Агр. волокн., лучистые. Серебристо-
серый до черного. Бл. метал. Тв. 6. Уд. в. 4,95. В кварце
вых жилах, секущих метаморфизованные осад, руды Мп, 
а также в оруденелых туфах с биксбиитом, браунитом, пье-
монтитом. 
Г О Л О . . . [yoXog (голёс) — весь, полный] — приставка, упот
ребляемая в сложных словах для выражения полноты, за
вершенности признаков, обозначаемых смысловой частью 
слова. (Напр., гологиалиновая структура — целиком стек
ловатая структура; голокристаллический — полнокри
сталлический). 
Г О Л О Б Л А С Т ы — кристаллические новообразования в ме
там, кристаллобластической п., выкристаллизовавшиеся 
тем же путем, что и порфиробласты, но в отличие от по
следних не выделяющиеся по своим размерам из основной 
массы, п. 
Г О Л О В А П Л А С Т А — верхняя часть наклонного или верти
кального пласта или слоя г. п., как выходящая непосредст
венно на дневную поверхность, так и несогласно перекрытого 
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более молодыми образованиями. О вертикально падающих 
слоях говорят, что они «поставлены на голову». 
Г О Л О В К А И С Т О Ч Н И К А — о т д е л ь н ы й сосредоточенный 
выход подземной воды на дневную поверхность. 
Г О Л О В О Н О Г И Е (Cephalopoda) — класс моллюсков, к ко
торому принадлежат исключительно морские животные 
с двустороннесимметричным телом, разделяющимся на ту
ловище и голову. На переднем конце последней расположен 
рот, окруженный венцом щупальцев. Туловище одето со 
всех сторон мантией, на брюшной стороне находится «во
ронка» — мускулистая коническая трубка, являющаяся 
видоизменением ноги. Раковина наружная или внутренняя, 
разного строения у разл. отрядов. Соответственно этому Г. 
делятся на подклассы наружнораковинных (Ectocochia) и 
внутреннераковинных (Endocochia). Известны с раннего кем
брия. Наибольшего развития достигли в мезозое. Ранний 
кембрий — совр. Син.: цефалоподы. 
Г О Л О Г Р А Ф И Я [урйфсо (графо) — пишу] — метод реги
страции и воспроизведения волновых полей. В частности, 
может быть реализован фотографическими способами. При 
этом в отличие от традиционной фотографии на фотопла
стинке регистрируется не изображение предмета, а интер
ференционная картина, возникающая при наложении излу
чения, распространяющегося от объекта, и световых волн, 
исходящих непосредственно от источника света. При осве
щении голограммы источником, использовавшимся при 
съемке, за ней возникает объемное изображение объекта, 
неотличимое от оригинала. Эффект голографии применим 
при распознавании геол. объектов, при идентификации уни
кальных образцов, исследовании не доступных микроско
пическому изучению изогнутых поверхностей, в музейном 
деле —• для получения изображений морфологических дета
лей, не воспроизводимых слепками и фотографиями, и др. 
Г О Л О К Р И П Т И Т Ы (holocryptites), Monty, 1963,— крипто-
зернистые (пелитоморфные) карбонатные п. с величиной зе
рен 0,3—3 мк. Название едва ли приемлемое. Термин мало
употребительный. 
Г О Л О Л Ё И К О К Р А Т О В А Я — син. термина амелановая. 
Г О Л О М Е Л А Н О К Р А Т О В А Я — г. п., состоящая целиком из 
цветных м-лов. 
Г О Л О П Л А Н К Т О Н — с м . Планктон современный. 
Г О Л О С Е М Е Н Н Ы Е — см. Растения голосеменные. 
Г О Л О Т И П [тияос, (типос) — образ] — экземпляр, выбран
ный автором как типичный при установлении вида и указан
ный при опубликовании последнего. 
Г О Л О Т У Р И И (Holothuroidea) — класс иглокожих с сильно 
редуцированным скелетом, состоящим из многочисленных 
микроскопических известковых игл разл. формы. Морские 
животные, принадлежащие к нектону. В ископаемом виде 
редки, встречаются в виде отпечатков или отдельных ске
летных элементов. Возможно, докембрий — совр. Син.: 
кубышки морские. 
Г О Л О Ц Е Н (xarvoc, (кенос) — новый] — по Огу, четвертич
ные отл., сформировавшиеся после вюрмского оледенения. 
Нижняя граница — 10 тыс. лет назад. Син.: эпоха после
ледниковая, отложения современные. 
Г О Л О Э Д Р И Я ( П О Л Н О Г Р А Н Н О С Т Ь ) — понятие, охва
тывающее виды симметрии в каждой синг., наиболее бога
тые элементами симметрии. Общие формы, отвечающие этим 
видам симметрии, называются полногранными; они харак
теризуются наибольшим количеством граней, возможных 
в таких видах симметрии. 
Г О Л У Б А Я З Е М Л Я — см. Земля синяя (голубая). 
Г О Л У Б О Й А С Б Е С Т — м-л, син. крокидолита. 
Г О Л Ь В Е Г [нем. Hohlweg — полая дорога] — дорога, про
ходящая по углублениям в рыхлых, обычно лёссовидных п. 
или лёссах, возникшая вследствие постоянного разрыхления 
грунта и его выдувания. Постепенно углубляясь, Г. может 
приобрести вид ущелья или каньона. В СССР известны Г. 
глубиной до 6—8 м, в Китае до 30 м. В лёссах Г. имеют 
вертикальные стенки. 
Г О Л Ь Д И Ч И Т [по фам. Гольдич] — м-л, K F e 3 + [ S 0 4 ] 2 X 
Х 4 Н 2 0 . Мон. Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {100}. Агр.: 
радиальнолучистые, корочки. Светло-зеленый. Тв. ~ 2,5. 
Уд. в. 2,43. Растворим в холодной воде. С кокимбитом, гало-
трихитом, рёмеритом. 
Г О Л Ь Д Ф И Л Ь Д И Т — м-л, теллуристый тетраэдрит. 
Г О Л Ь Д Ш М И Д Т И Т — м-л, (Au, Ag) 2 Te 5 (?). Разнов. силъ-

180 ванита (?). Не изучен. 

Г О Л Ь М К В И С Т И Т — м-л, идентичен холмквиститу. 
Г О Л Ь Т С К И Й « Я Р У С » , Г О Л Ь Т [по местному назв. тем-
ных глин в Англии] ~ изл. син. альбского яруса. Немец
кими стратиграфами назв. «гольт» нередко обозначалась 
совокупность аптского и альбского ярусов. В первоначаль
ном значении, вошедшим в английскую лит. после работ Фит-
тона (Fitton, 1824, 1836), гольт — глинистая толща, зале
гающая между «нижним зеленым песком» и «верхним зеле
ным песком» и соответствующая ср., а местами также и 
в. альбу. В совр. английской лит. под «гольтом» часто по
нимаются отл. ср. и в. альба, независимо от их фаций. Назв. 
рекомендуется употреблять только как фациальный термин 
местного значения. 
Г О Л Ь Ц Ы — оголенные скалистые вершины, окруженные 
щебневым шлейфом, поднимающиеся выше границы леса 
и зоны альпийских лугов. Термин применяется на Урале, 
в Сибири и на Дальнем Востоке. На Урале Г. называются 
«камни», в Казахстане, на Алтае и в Туве—«таскылы». 
Г О М Е О [onoiog (гомеос) — подобный] — приставка, обо
значающая подобный, сходный, напр. гомеобластовая струк
тура. 
Г О М Е О М О Р Ф И Я (цорфл (морфэ) — форма] — близкое 
сходство двух или нескольких разл. форм, принадлежащих 
к одной и той же гр. организмов в параллельных ветвях 
развития, не связанных непосредственно одна с другой 
филогенетически. 
Г О М Е О Т И П И Я , Г О М Е О Т И П Н Ы Е К Р И С Т А Л Л Ы [tinog 
(типос) — образ] — способность к-лов обладать равными 
или сходными формами и характером связей координаци
онных полиэдров при различии суммарных формул и про
странственных гр., напр. сфалерит—люцонит — станнин, 
пирсеит — полибазит, придерит — родледжит, нортупит — 
тихит, ортоклаз — плагиоклаз и др. 
Г О М И Л И Т — м-л, C a 2 F e B 2 [ S i 0 4 ] 2 0 2 . Мон. К-лы таблит
чатые, псевдопирамидальные. Дв. по {001}. Сп. несов. 
Черный до темно-бурого. Тв. 5. Уд. в. 3,36. В нефелино
вых сиенитах, пегматитах. Редок. 
Г О М И Н И Д Ы (hominidae, от homo — человек) — семейст
во из отряда приматов, эволюция которого завершилась 
формированием людей совр. типа. 
Г О М О . . . — в сложных словах обозначает равенство, сходст
во, однородность или единство (противоположность — ге-
теро...), напр. гомогенный — однородный. 
Г О М О Г Е Н И З А Ц И Я — процесс перехода гетерогенных 
систем в гомогенные, т. е. в системы, состоящие из одной 
фазы, внутри которых нет поверхностей раздела, по кото
рым соприкасаются части системы, отличающиеся друг 
от друга по составу и (или) по физ. свойствам. Примером 
Г. являются процессы гранитизации, гранитообразования 
и др., при которых, как правило, полной Г. не достигается, 
а если и возникают гомогенные системы, напр. палингенно-
метасоматического гранитообразования и др., то обычно 
они характеризуются физ. и хим. неоднородностью. 
Г О М О К Л И Н А Л Ь —моноклиналь с выдержанной величи
ной наклона пластов. Термин применяется сравнительно 
редко. 
Г О М О Л О Г И Я — 1. Сходство у разных организмов орга
нов одинакового происхождения, развивающихся из оди
наковых зачатков и обнаруживающих одинаковое морфо
логическое строение. 2. Геометрическое понятие, расширяю
щее учение о симметрии к-лов. Однозначное соответствие 
между фигурами, при котором соответственные элементы 
фигур являются однородными, но не обязательно равными. 
Напр., шар, эллипсоид вращения и трехосный эллипсоид 
гомологичны, любой параллелепипед гомологичен кубу. 
Преобразование (построение), переводящее данную фигуру 
в др., ей гомологичную, называется гомологическим пре
образованием (построением). Г. имеет широкое применение 
в кристаллографии. Симметрия есть частный случай Г., 
при котором обязательно равенство соответствующих эле
ментов фигур. В основе теории Г. лежит новая геометрия 
Е. С. Федорова (1907); Михеевым (1961) разработано уче
ние о Г. Им выделены элементы Г.: плоскость, оси, центр 
инверсии и 218 видов Г. 
Г О М О Л О Г И Я Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — соответствие (до 
некоторой степени) географических очертаний материков, 
как, напр., выпуклого вост. берега Ю. Америки вогнутому 
зап. берегу Африки и др. Г. г. навела сторонников теории 
мобилизма (особенно Вегенера) на мысль о перемещении 
материков. 
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Г О Н Д В А Н А [гонды — племя, Вана — район в Индии] — 
гипотетический материк, который существовал в Юж. по
лушарии, по мнению одних геологов, с начала палеозойской 
эры и частично в мезозойскую эру, а по мнению др.,— во 
второй половине палеозойской эры. В Г. входили: части 
совр. материков Ю. Америки и Африки, Аравия, Индия, 
Австралия и, возможно, часть Антарктиды. В триасе и юре 
большая часть Г. погрузилась под уровень Индийского 
океана, что и привело к расчленению единого материка Г. 
Г О Н Д И Т — метам, п., состоящая из кварца и спесартина. 
Продукт глубокого регионального метаморфизма марганец-
содер. осад. п. При выветривании в тропическом климате 
образует высококачественные марганцовые руды. Известна 
среди архейских п. Индии, Бразилии, 3 . и Ю. Африки. 
Г О Н Д У Р А С И Т — м-л, син. селенотеллура. 
Г О Н И А Т И Т Ы (Goniatitidae) [ycovia (гониа) — угол] — 
обширный отряд древних головоногих. Раковина завита 
в плоскую спираль, редко прямая, с длинной жилой каме
рой (один-полтора оборота); сифонные трубки короткие, 
обращенные назад; сифон у наружной стороны раковины; 

Г О Р В Ы С О Т Н О Е Р А З Д Е Л Е Н И Е — различают: высочай
шие, высокие, средние и низкие горы, а некоторые иссле
дователи выделяют еще и холмогорья. Содер. этих понятий 
рассматривается различно: 1) как морфологические типы 
гор, характеризующиеся разл. обликом, лишь в той или 
иной степени зависящим от высотного их расположения; 
2) как разные ступени гор, поднятие которых зависит 
от интенсивности новейших тект. движений, причем абс. 
высота близка к величине тект. приподнятости, так как 
доорогенный этап характеризовался длительной стабили
зацией тект. движений и низменным выровненным исход
ным рельефом. 

В первом случае морфологические типы гор различаются 
по глубине расчленения, крутизне и скалистости склонов, 
наличию или отсутствию ледниковых форм. Иногда вообще 
деление гор приобретает субъективный характер, и в каж
дом конкретном случае выделяются все типы ярусов горного 
рельефа, вне зависимости от Г. в. р. в др. р-нах. Шкала 
высот отдельных морфологических типов гор различна 
(см. табл.). 

Авторы 

Высоты, м 

Авторы Низкие горы Средние горы Высокие горы Высочайшие горы Авторы 

Абс. Относ. Абс. Относ. Абс. Относ. Абс. Относ. 
И. С. Щукин 500—1000 - 1000—2000 - > 2 0 0 0 — — _ 
К. К. Марков 220—800 < 5 0 0 700—3000 500—2000 2500—3000 2000 - — 
И. П. Герасимов 

и А. С. Кесь 
500—1000 300—900 1000—2000 700—1300 > 2 0 0 0 1000—1500 - -

Д. А. Лилиенберг До 600—1000 До 500—750 От 600—1000 
до 

2 0 0 0 - 2 5 0 0 

До 500—750 От 2000—2500 
до 

5000—5500 

До 500—750 >5000— 
5500 5 0 0 - 7 5 0 

Д. А. Тимофеев — 750—1000 

От 600—1000 
до 

2 0 0 0 - 2 5 0 0 7 5 0 - 1 0 0 0 

От 2000—2500 
до 

5000—5500 750—1000 - 7 5 0 - 1 0 0 0 

лопастная линия сравнительно простая, не расчлененная 
и не зазубренная, с разным числом лопастей и седел. Ср. 
девон — поздняя ПЕРМЬ. 

Г О Н И Е Р И Т ( Г О Н Ь Е Р И Т ) [по фам. Гониер] — м-л, хло
рит из подгр. лептохлоритов, с наибольшим содер. Мп; 
(Мп, Mg, Fe 3 + ) 6 [(OH) 2 (Si , Fe 3 +)Si 3 O 1 0 ] - (О, ОН) 6 . Ромб., 
псевдог.екс. Агр. радиальнолучистые. Темно-красновато-
коричневый. Уд. в. 3,01. В м-ниях Мп. 
Г О Н И О М Е Т Р — прибор для измерения углов между 
гранями к-лов. Прикладной (прикасательный) Г. (Каран-
жо) состоит из транспортира и вращающейся метал, ли
нейки, между которыми зажимается к-л. Из-за малой точ
ности применяется лишь для измерения крупных к-лов. 
Однокружный (отражательный) Г. (Волластона, Митчер-
лиха) состоит из метал, градуированного лимба, в центре 
которого прикрепляется к-л, освещаемый сбоку источником 
света. Используется для точных измерений пок. прел. Наи
более совершенный теодолитный двукружный (отражатель
ный) Г. (Федорова, Гольдшмидта, Чапского) состоит из 
двух вращающихся градуированных лимбов: вертикального 
(ф) и горизонтального (р). Теодолитный гониометр дает воз
можность получать непосредственно сферические коорди
наты ф и р нормалей к граням. По данным подобных изме
рений могут быть вычислены элементы КТЛА и углы между 
любыми гранями. 
Г О Н И О М Е Т Р И Ч Е С К И Й Д И А Г Н О З — метод определе
ния кристаллического вещества по углам его к-лов (Болды
рев, 1937). К-л измеряется на гониометре и по измеренным 
углам вещество определяется с помощью специальных таб
лиц. См. Анализ кристаллохимический Федорова. 
Г О Н Н А Р Д И Т — м-л, цеолит, близкий к натролиту; (Са, 
Na) 3[(Al, S i ) s O i 0 ] 2 • 6 Н 2 0 . Ромб., псевдотетр. Агр. волокн. 
и сферолитовые. Асе. с др. цеолитами. 
Г О П Е И Т [по фам. Гоп] — м-л, Z n 3 [ P 0 4 ] 2 • 4 Н 2 0 . Ромб. 
Габ. таблитчатый, призм. Сп. сов. по {010}, ср. по {100} 
и {001}. Агр.: пучковидные, корки, массивные. Бесцветный, 
желтый. Бл. стеклянный. Тв. 2,5—3,5. Уд. в. 3,08. В з. 
окисл. с каламином. Редкий. 

Сваричевская (1961) разделяет горы по шкале, единой для 
всей суши, поэтому сравнимой. Исходит она из разделения 
обл. горообразования (С. С. Шульц ст., 1962) по степени 
интенсивности проявления новейших движений (слабого, 
умеренного, интенсивного и весьма интенсивного), причем 
каждая из них характеризуется своим градиентом подня
тия. Целые горные страны могут принадлежать к какой-
либо одной обл. горообразования (Урал — слабого; горы 
Северо-Востока — умеренного; Б. Кавказ, не включая 
высоты насаженных вулк. конусов,— интенсивного; Па
мир — весьма интенсивного). Исходя из вышесказанного, 
можно выделить горы: высочайшие ( > 5000 м), высокие 
(5000—3000 м), средние (3000—2000 м), низкие (2000— 
1000 м); холмогорья: высокие (1000—600 м), средние (600— 
300 м), низкие (300 м). 3. А. Сваричевская. 
Г О Р А — 1. Резкое локальное возвышение земной поверх
ности сравнительно ограниченного масштаба, поднимаю
щееся изолированно среди ровной местности и отграни
ченное от последней со всех сторон отчетливо выраженной 
подошвой в форме замкнутой кривой. 2. Вершина в горных 
странах (напр., гора Народная на Урале и др.). 
Г О Р А П О Д В О Д Н А Я П Л О С К О В Е Р Ш И Н Н А Я — син. тер
мина гайот (гийот). 

Г О Р Д О Н И Т [по фам. Гордон] — м-л, M g A l 2 [ P 0 4 | O H ] 2 • 
• 8 Н 2 0 . Трикл. Габ. призм., пластинчатый. Сп. сов. по 

{010}, ср. по {100}, несов. по {001}. Агр. радиальнолучистые. 
Бесцветный, белый. Тв. 3,5. Уд. в. 2,28. В фосфатовых 
желваках с др. фосфатами. 
Г О Р Д У Н И Т [по назв. Гордунской долины в Швейцарии] — 
разнов. перидотита, содер. кроме оливина (62% ) и диоп
сида (26%) гранат (10%) со значительным количеством 
пиропового компонента пикотит и рудные м-лы (Gruben-
mann, 1908). См. Перидотит. 
Г О Р Е Л Ь Н И К И — зоны обжига г. п. при подземных по
жарах углей; сложены горелыми п. 
Г О Р И З О Н Т — 1. Г. с географическим назв.-— стратигра
фическая единица регионального значения, объединяющая 
по горизонтали (на площади) разнофациальные синхронич
ные отл., примерно соответствующие по рангу зоне единой £81 
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шкалы. Г. выделяется по палеонтологическим признакам, 
но учитывающим также фациально-литологические и др. 
особенности отл. Назв. Г. получает по наименованию наи
более хорошо представленной и изученной одновозрастной 
свиты какого-либо р-на, которая и является его стратотипом. 
Г. может подразделяться на слои с географическим назв. 
2. Г. без географического назв.— слой или пачка слоев, 
выделяемые внутри подсвиты, свиты или яруса на основа
нии каких-либо характерных маркирующих особенностей 
(литологических или палеонтологических), обозначение сво
бодного пользования. 3. В стратиграфии четвертичной си
стемы отл., сформировавшиеся на протяжении одного лед-
никовья или межледниковья и имеющие межрегиональное 
распространение. Примеры: лихвинский горизонт, осташ
ковский горизонт. 
Г О Р И З О Н Т В О Д О Н О С Н Ы Й — толща г. п., насыщенная 
водой, залегающая между двумя водоупорными толщами 
(слоями) п. (горизонт межпластовых вод) или только под
стилаемая водоупорными п. (горизонт грунтовых вод). Г. в. 
может состоять из пластов разного литологического состава. 
Г О Р И З О Н Т Г Е О Л О Г О - Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Й — горизонт 
в геол. разрезе, отличающийся по физ. свойствам и выде
ляемый по данным геофиз. исследований; обычно включает 
толщу п., близких по литолого-петрологическим особенно
стям. Иногда соответствует определенным стратиграфиче
ским подразделениям. Для геолого-геофиз. горизонта ха
рактерны постоянные на значительном протяжении или 
постепенно и закономерно изменяющиеся значения физ. 
свойств, соответствующие постоянному или медленно изме
няющемуся вещественному его составу и структурно-текстур
ным особенностям. 
Г О Р И З О Н Т И Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й — син. термина слой 
мертвый. 
Г О Р И З О Н Т М А Р К И Р У Ю Щ И Й — слой или пласт среди 
толщ г. п., выделяющийся по литологическим особенностям, 
цвету, составу, присутствию каких-либо включений, про
слоев и др. или по комплексу орг. остатков и сохраняющий 
свои особенности на значительной площади, что дает воз
можность пользоваться им для прослеживания и сопостав
ления разрезов при геол. съемке и выполнении др. геол. 
исследований. Син.: горизонт опорный. ^ ^ 
Г О Р И З О Н Т М Е Р Т В Ы Й — син. термина слой мертвый. 
Г О Р И З О Н Т О П О Р Н Ы Й —син. термина горизонт мар
кирующий. 
Г О Р И З О Н Т О П Р О Б О В А Н И Я —обычно это пласты-кол
лекторы, заслуживающие опробования в бурящихся или 
в пробуренных поисковых и разведочных скважинах. Г. о. 
намечаются по разрезу возможной (в поисковых скважинах) 
или установленной (в разведочных скважинах) нефтегазо
носной толщи на основании совокупности данных изучения 
керна, газового каротажа, электрического каротажа и др. 
методов исследования скважин. 
Г О Р И З О Н Т О Р Т Ш Т Е Й Н О В Ы И ( Р У Д Я К О В Ы И ) — 
нилсний иллювиальный горизонт профиля подзолистых 
почв, содер. железистые образования, представляющие 
собой мелкие рассеянные конкреции или крупные гнезда, 
нередко переходящие в пластообразные формы. Помимо 
железа бывает обогащен марганцем, алюминием. Он обра
зуется вблизи уровня грунтовых вод вследствие вымыва
ния из верхних горизонтов почвы полуторных окислов Fe, 
Мп, А1 и др. атмосферными водами, богатыми углекисло
той и гуминовыми соединениями. Характерен для подзо
листых почв умеренного климата и для почв влажных тро
пиков и субтропиков. 
Г О Р И З О Н Т П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — слой, сложенный 
одной и той же п. на всем его протяжении, но разновозраст
ный. Головкинский (1869) противопоставил его стратиграфи
ческому горизонту (изохронному). В понимании Жемчуж-
никова, Г. п.— это пласт монофациальных разновозрастных 
отл. 
Г О Р И З О Н Т П О Г Р А Н И Ч Н Ы Й (В Т О Р Ф Я Н И К А Х ) — 
относительно мощный (0,2—0,5 м) слой торфа повышенной 
степени разложения (45—65% ), образовавшийся в ксеро-
термический период суббореальной климатической фазы. 
Залегает на глубине 2—3 м от поверхности и нередко содер. 
большое количество крупных пней. В верховых торфяниках 
представлен гл. обр. пушицевыми и сосново-пушицевыми, 
а в низинных — древесными торфами. 
Г О Р И З О Н Т Р У Д Я К О В Ы И — см. Горизонт ортштейно-
вый. 

Г О Р И З О Н Т С Е Й С М И Ч Е С К И Й О П О Р Н Ы Й М А Р К И 
Р У Ю Щ И Й — отражающая или преломляющая сейсмиче
ская граница, надежно прослеживающаяся на значительной 
территории, имеющая характерную форму записи сейсми
ческих волн, с нею связанных, и часто совпадающая со стра
тиграфическим горизонтом. Син.: горизонт сейсмический 
маркирующий. 
Г О Р И З О Н Т С Е Й С М И Ч Е С К И Й У С Л О В Н Ы Й — линия, 
наклон которой наилучшим способом удовлетворяет накло
нам серии отражающих площадок, для которых строится 
Г. с. у. К его построению прибегают при отсутствии марки
рующих горизонтов в толщах с согласным залеганием слоев. 
Г О Р И З О Н Т Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й О П О Р Н Ы Й — слой 
горизонтально залегающих п., четко выделяющийся в раз
резе по удельному электрическому сопротивлению и обла
дающий значительным площадным распространением. При 
изучении осад, образований в качестве Г. э. о. используются 
горизонты глин, гипсов и массивных известняков хорошо 
фациально выдержанных. В электроразведке Г. э. о. яв
ляются также кристаллические п. складчатого фундамента, 
залегающего под осад, покровом. 
Г О Р И З О Н Т А Л И — линии, соединяющие точки одинаковой 
высоты над ур. м. С помощью Г. на топографических кар
тах отображают особенности рельефа поверхности разл. 
участков земной коры. Син.: изогипсы. 
Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Й П Р И Н Ц И П К Л А С С И Ф И К А 
Ц И И — в биологии классификация, основанная на объеди
нении в одну гр. представителей разл. (но близких) орга
низмов генетического ряда, достигших одинакового уровня 
специализации. 
Г О Р И З О Н Т Ы З А П У Т А Н Н О Г О ( С П У Т А Н Н О Г О ) Н А 
П Л А С Т О В А Н И Я (Abich, 1870) — термин предложен для 
обозначения глыбовых обвально-оползневых конгломератов 
окрестностей Тбилиси. Г. з. н.— это сложно перемятые 
пачки внутри нормально слоистой серии слоев мощн. от 2— 
3 до нескольких сотен м. Внутри перемятых слоев наблю
даются пачки и глыбы п. того же возраста или более древ
ние. Часть этого материала является вулк. выбросами. 
Такого типа горизонты иногда ошибочно принимали за древ
ние морены. 
Г О Р И З О Н Т Ы П О Ч В Е Н Н Ы Е —структурные элементы 
почвенного профиля. Различают генетические и морфоло
гические Г. п. Первые, отличаясь по цвету, сложению, плот
ности, структуре и др. признакам, дают тем самым начало 
совокупности морфологических горизонтов. Сочетание мор
фологических горизонтов в определенной последователь
ности составляет профиль почвы. Г. п.: Л 0 — лесная под
стилка, A t — перегнойно-аккумулятивный или гумусо
вый; Аг — подзолистый (в степных почвах отсутствует); 
В — горизонт вмывания (иллювиальный); С — материн
ская г. п. 
Г О Р Н И Т Ы — см. Хормиты (гормиты). 
Г О Р Н А Я П О Р О Д А — см. Породы горные. 
Г О Р Н Б Л Е Н Д И Т [нем. Hornblende — роговая обманка] — 
полнокристаллическая изв. п., состоящая гл. обр. из амфи
бола, который или выкристаллизовался непосредственно 
из магмы, или является продуктом автометасоматического 
замещения пироксена, уже сегрегированного или находя
щегося в процессе сегрегации. Г. сравнительно редки и 
обладают небольшим объемом; они встречаются в тех интру
зивных форм., в которых развиты пироксениты. 
Г О Р Н И Т О С [исп. hornito — уменьшительное от horno — 
горн, печь] — малые шлаковые конусы из свободно лежа
щих или спекшихся обломков лавы либо кол околообраз
ные вспучивания на поверхности остывающего потока или 
покрова глыбовой лавы. Возникают вследствие взрыва га
зов и последующего излияния лавы или же в результате 
выброса и нагромождения обломков лавовой корки. Они 
часто служат выходами фумарол и раньше назывались 
«дымницами» (Неймайр, 1897). Син.: конус капельный. 
Г О Р Н О Е М А С Л О — син. термина мумиё. См. Альтариты. 
Г О Р Н Ы Й В О С К — уст. син. термина озокерит. 
Г О Р Н Ы Й Х Р У С Т А Л Ь — м-л, водянопрозрачный бесцвет
ный кварц. Иногда имеет слабую дымчатую или желтова
тую окраску. Образование Г. х. связано гл. обр. со средне-
и низкотемпературными гидротерм, процессами при фор
мировании полостей (хрусталеносных погребов) в кварце
вых, кварц-полевошпатовых, кварц-карбонатных жилах 
и в гранитных пегматитах. Бездефектные к-лы Г. х. и его 
окрашенные разности являются ценным пьезооптическим, 
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а также ювелирным сырьем. Ограниченно дефектные к-лы 
и их обломки используются для плавки специальных квар
цевых стекол, широко применяемых в разл. отраслях про
мышленности . 
Г О Р О О Б Р А З О В А Н И Е — совокупность тект. и денуда
ционных процессов, приводящих к образованию гор. Не
редко Г. неправильно понимается как прямой результат 
складчатости. В зарубежной, особенно немецкой, лит. 
термин «орогенез» (Г.) зачастую выражает и собственно 
Г. и процесс складчатости. На различие тект. проявлений 
в устойчивых и подвижных зонах обратили внимание еще 
в прошлом столетии, и в конце XIX в. амер. геолог Гилберт 
выделил два главных типа тект. движений: эпейрогениче-
ские, или создающие континенты, и орогенические, или 
создающие горы. В XX в. немецкий тектонист Штилле 
уточнил эти термины. Под эпейрогенезом он понимал мед
ленные и длительные поднятия и опускания обширных обл. 
земной поверхности, сопровождающиеся регрессиями и 
трансгрессиями морей. Этот процесс не завершается склад
чатостью. Под орогенезом Штилле понимал кратковремен
ные, эпизодические, но достаточно интенсивные тект. про
явления, влекущие за собой складчатость и возникновение 
горного рельефа. Французский геолог Ог предложил счи
тать орогеническими все движения в пределах геосинкли
нальных обл., а эпейрогеническими — все движения вне 
их пределов. Позднейшие исследования показали, что 
складкообразование отнюдь не кратковременный, а длитель
ный процесс, и в этом отношении противопоставление оро
генеза эпейрогенезу несостоятельно. Г. может сопутствовать 
замыканию геосинклинали (см. Ороген) и завершению на 
ее месте складчатости, как это произошло в Альпах. Но Г. 
может произойти и в обл. завершенной складчатости, через 
сотни млн. лет (возможно, повторно?), по иному плану 
(неоген-четвертичные горные цепи Тянь-Шаня, Алтая и др., 
образовавшиеся на месте завершенной складчатости каледо-
нид и герцинид). С. С. Шульц ст. (1958) показал самостоя
тельность процесса Г., который развивается как на месте 
геосинклинали, с образованием гор эпигеосинклиналъных, 
так и на месте платформы, с образованием гор эпиплатфор-
менных. 
Г О Р С Е Й К С И Т [по фам. Горсейкс] — м-л, ВаА1 3 Н[(Р0 4 ) 2 | 
(ОН) 6 ] . Са и Се частично замещают Ва. Примесь TR. 
Триг. Агр. зернистые. Желтый, коричневый. Тв. 6. Уд. 
в. 3,18. В алмазоносных песках Бразилии; в зоне вывет
ривания U-содер. углисто-глинистых сланцев. 
Г О Р С Т [нем. Horst — возвышенность, холм], Зюсс, 1873,— 
участок земной коры, занимающий приподнятое положение 
по отношению к окружающим обл. и ограниченный сброса
ми или взбросами. Г. имеет в плане вытянутые, реже изо-
метричные очертания, достигая в поперечнике иногда де
сятков км. Амплитуда перемещения может составить не
сколько тысяч м. Г. обычно образуются в результате актив
ных поднятий и ограничены взбросами. Г., ограниченные 
нормальными сбросами, чаще выступают в качестве струк
тур второго порядка, осложняющих крупные грабены, и 
представляют собой участки, опускание которых по каким-
либо причинам замедлилось. В качестве примера крупного 
Г., ограниченного нормальными сбросами, рассматривается 
наклонный Г. Сьерра-Невады. Ширина его составляет 
90 км, а амплитуда сбросов на более поднятом крыле дости
гает 2000 м (Ирдли, 1954; Willis В. a. S, 1932). 

По ряду признаков выделяется несколько разнов. Г.: 
продольный — простирание которого близко к простиранию 
слагающих его п., оси деформируемой или складчатой 
структуры и т. п.; поперечный — простирание которого 
приблизительно перпендикулярно к простиранию слагаю
щих его п., оси складки и т. п.; наклонный (косой, моно
клинальный, половинный) — поверхность которого на всей 
своей площади обнаруживает наклон в од£у сторону; одно
сторонний — наклонный Г., ограниченный взбросами или 
сбросами лишь с Одной стороны; клинообразный — сужи
вающийся книзу; простой — ограниченный с каждой сто
роны лишь одним взбросом или сбросом; сложный (ступен
чатый) — ограниченный с одной или обеих сторон серией 
сбросов (взбросов) и ступенчато понижающийся к смежным 
опущенным участкам; столовый — в котором слагающие 
его отл. не смяты в складки; складчатый — в котором 
пласты смяты в складки. 
Г О Р С Т - А Н Т И К Л И Н А Л Ь — антиклиналь, поднятая по от
ношению к прилегающим синклиналям и ограниченная сбро

сами или взбросами, простирание которых параллельно 
оси антиклинали. Размеры и характер Г.-а. зависят от 
структурных и тект. особенностей обл. их проявления. Г.-а., 
отмечаемые в зонах глубинных разломов, при значительных 
амплитудах сильно сжаты в поперечном направлении 
и имеют гребневидный облик. В обл. промежуточной сак
сонской складчатости Г.-а. образуются из крупных под
нятий эллипсовидных очертаний, ограниченных сбросами. 
Углы падения пластов на крыльях складки в этих случаях 
обычно невелики. Сходный характер имеют Г.-а., разви
вающиеся в покрове платформ из одиночных поднятий. 
Г О Р С Ф О Р Д И Т [по фам. Горсфорд] — м-л, Cu 6 Sb. Агр. 
зернистые. Серебристо-белый. Бл. метал. Тв. 4—5. Уд. 
в. 8,81. Хрупок. Не изучен. 
Г О Р Т О Н О Л И Т [по фам. Гортон] — м-л, (Fe, M g ) 2 [ S i 0 4 ] . 
Промежуточный член изоморфного ряда оливина: форсте
рит — фаялит (Fa). Содер. Fa 51—70%. Примесь Мп, Ni, 
Ti. Габ. призм., таблитчатый, изометрический. Агр. зер
нистые. Желтовато-серый до черного. Бл. стеклянный. 
Уд. в. 3,6—4,0. Г. слагают гортонолитовые дуниты; в габ
бро и траппах. Разнов.: феррогортонолит, содер. Fa 71—• 
90%. 
Г О Р Ы —• часть земной поверхности, приподнятая над ур. 
м. и прилегающих равнин, характеризуется значительными 
и часто резкими колебаниями высот на коротком расстоя
нии. Г., прямолинейно или дугообразно изгибаясь, протя
гиваются на десятки, сотни и многие тысячи км, поднимаясь 
на значительную высоту (пик Джомолунгма в Гималаях 
8848 м, пик Коммунизма на Памире 7495 м). По таксоно-
метрическому значению различают: горные пояса, горные 
страны, горные системы, горные группы, горные хребты, 
разделенные понижениями разного ранга — впадинами 
межгорными и внутригорными и долинами. Элементами 
Г. являются разной формы водоразделы и склоны. В связи 
с тем, что Г. связаны преимущественно с новейшими дви
жениями, дискуссионность в определении их типов отра
жается и на соответствующем определении Г. как глыбо
вых, так и (или) складчатых (складки покрова и основа
ния, или фундамента). При любом толковании происхож
дения гор их тект. природа обусловливает закономерности 
расположения высот хребтов и глубин разделяющих их впа
дин, увеличивающихся к центру поднятия или опускания 
и постепенно или через тект. уступ сочленяющихся с при
легающими равнинами, б. ч. расположенными на месте 
предгорных прогибов. Г. возникают в мобильных геострук
турных обл. Земли, в обл. горообразования (где интенсив
ность новейших тект. движений, преимущественно подня
тий, превышает интенсивность денудационного сноса); при
чем обл. горообразования могут развиваться как на месте 
геосинклиналей, в результате поднятия и разрастания гео
антиклинальных и антиклинальных зон,— Г. эпигеосинкли-
нальные, так и на месте выступов фундаментов платформ 
(щитов) разного возраста — Г. эпиплатформенные; реже 
Г. не связаны с обл. горообразования, а представляют собой 
изолированные поднятия небольшой протяженности (см. 
Горы островные), типа Хибинских гор, и др. Иногда к Г. 
относят интенсивно и глубоко расчлененные участки пла
стовых равнин и плато, называя их Г. денудационными, 
а также вулк. конусы и нагорья разной высоты, относя 
их к Г. вулканическим. 

Обл. горообразования отличаются большими градиентами 
движений (от 25 до 200 м/км и более) по сравнению с равни
нами (преимущественно 5—10 м/км). Интенсивные движе
ния могут быть свойственны не только центр, частям гор, 
но и периферическим, обладающим еще малыми высотами. 
Некоторые исследователи (Сваричевская) называют Г. под
нятия более 1000 м абс. высоты, как это принято на гипсо
графической кривой (по Коссина), т. е. выше средней высо
ты суши ( + 875 м). Возвышенности ниже 1000 м с теми же 
градиентами поднятия относятся к холмогорьям. Для 
рельефа Г. характерна вертикальная зональность, обуслов
ленная изменением климата по высоте (нивального, гумид-
ного и в некоторых случаях внизу — аридного), и ярусность 
рельефа. (См. Поверхности выравнивания, Гор высотное 
разделение). Впадины и долины образуют в плане системы 
расчленения: ортогональную, радиальнолучистую или ра
диальную, перистую, решетчатую, кулисную, ветвистую, 
центростремительную и др. По высоте Г. разделяются на 
высочайшие, высокие, средние и низкие (см. Гор высотное 
разделение). Г. обычно ограничены предгорьями, Образую- 183 
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щими их подножие. Они обладают разными типами водо
разделов (гребни, вершины, поверхности выравнивания). 
Во впадинах и долинах встречаются горные озера; горные 
долины обычно четковидные, на их склонах идут интенсив
ные гравитационные процессы (обвалы, осыпи, оползни, 
перемещения щебня и др.), усиление которых связано с сейс
мичностью. Склоны Г. асимметричны вследствие влияния 
экспозиции, литологии п. и разломов. По вопросу возраста 
Г. наиболее распространенными являются две точки зрения. 
1. Одни считают, что следует различать геол. и морфоло
гический возраст гор. Под первым понимается время пер
воначального поднятия гор из геосинклинали (каледонское, 
герцинское, альпийское). Под вторым — относительный 
возраст, позволяющий судить об истории геол. развития 
рельефа Г. (Г. морфологически юные и старые). Геологи
чески древние Г. могут быть молодыми морфологически. 
2. Другие считают, что Г. на Земле возникли в новейший 
тект. этап. В этом случае наблюдается соответствие геол. 
возраста поднятий и морфологически юного вида Г. Древ
них Г. (мезозойских, палеозойских) на Земле не сохрани
лось вследствие неоднократной пенепленизации. Но в пре
делах одной и той же горной страны различаются разно
возрастные участки Г.— более древние в центр, их части 
и молодые — в периферической. Возраст совр. гор опре
деляется возрастом новейших тект. движений (см. Тек
тоника новейшая), которые начались с конца олигоцена 
и значительно усилились с середины плиоцена (см. Цик
личность рельефообразования). 3. А. Сваричевская. 
Г О Р Ы А С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е — характеризующиеся не
равномерной крутизной противоположных склонов, воз
никающей в результате: а) тект. причин (моноклинальное 
залегание пластов, наличие сбросов, асимметричное строе
ние неотект. структуры); б) климатических причин (кли
мат определяет интенсивность и характер выветривания, 
темп денудационных процессов); в) разл. экспозиции скло
нов. 
Г О Р Ы В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — конусообразные возвышен
ности, образовавшиеся в результате аккумуляции жидких 
и твердых продуктов извержений вокруг эруптивных цент
ров. Чаще всего это изолированные вулканы или вулк. 
конусы, вытянутые в одном направлении; иногда они сли
ваются вместе, образуя хребет (Вулканический хребет 
в Карпатах) или целую вулк. горную страну (Камчатка). 
Высота Г. в. различна, обычно преувеличена за счет подня
тия, на которое насажен вулк. конус. Высота Ключевского 
вулкана 4750 м, Чимборасо (Эквадор) — 6262 м. Мауна-
Лоа (Гавайские острова) поднимается над дном океана более 
чем на 9 км. 
Г О Р Ы Г Л Ы Б О В Ы Е ( Б Л О К О В Ы Е ) — образованы глы
бами земной коры, поднятыми и перемещенными относитель
но друг друга. Различают горы, образованные: а) блоками, 
сложенными горизонтально залегающими п., и б) ранее 
складчатыми структурами, в дальнейшем пенепленизиро-
ванными и консолидированными. В настоящее время остат
ки пенеплена находятся на разной высоте в результате диф
ференцированного перемещения глыб. Понятие Г. г. дис
куссионно, так как существует представление и о том, что 
все горы складчатые. 
Г О Р Ы Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Е ( Э Р О З И О Н Н Ы Е ) — обычно 
резко и глубоко расчлененные, достигающие абс. высоты 
сотен и даже тысяч м, возникшие при расчленении пласто
вых равнин и плато (по периферии Средне-Сибирского пло
скогорья, плато Устюрта и др.). Если на водоразделах 
сохраняются остатки равнинной поверхности плато, осо
бенно бронированного твердыми п., Г. д. называют горами 
столовыми, горами-свидетелями или столовыми останцами. 
Г О Р Ы О С Т А Т О Ч Н Ы Е ( О С Т А Н Ц О В Ы Е ) — изолиро
ванные возвышенности, которые, по мнению ряда исследо
вателей, являются реликтами рельефа древних эпох горо
образования, сохранившимися на месте бывших здесь гор
ных хребтов и характеризующимися нисходящим развити
ем. Приуроченность Г. о. к выступам складчатого или 
кристаллического фундамента (щитам), отличающегося 
глубокой денудированностью, теоретически подкрепляла 
такое их истолкование. В настоящее время Г. о. б. ч. от
носят к островным горам, приуроченным к участкам моло
дого локального горообразования, предполагая, что древние 
возвышенности все были уничтожены в эпоху региональной 
пенепленизации (см. Цикличность рельефообразования). 
Флоренсов (1965) описывает Г. о. как часть горного подня

тия, сохранившегося между соседними погружениями, 
в отличие от гор, являющихся ядрами активных поднятий. 
Г О Р Ы О С Т Р О В Н Ы Е — изолированные горные возвы
шенности высотой от 100 м до 1—2 км, в плане слабо вытя
нутой, овальной или даже почти округлой и неправильно 
округлой формы. Иногда Г. о. вытягиваются в какую-то 
зону, но часто лишены видимой закономерности в своем 
распространении. Существует два взгляда на генезис Г. о.: 
1) Г. о. являются уцелевшими реликтами бывших здесь 
гор; по существу это денудационные останцовые горы; 
2) Г. о. являются участками локального новейшего горо
образования. В структурном отношении они представляют 
собой брахискладки покрова или основания, или иногда 
ядра выжимания, выдавливания интрузивных п. 
Г О Р Ы П О Д В О Д Н Ы Е — изолированные поднятия дна 
округлых, овальных или изометрических очертаний в плане, 
с крутыми (до 15 — 20° и более) склонами, относительной 
высотой от 0,5 до 5 км и более. В океанах подавляющее 
большинство их имеет вулк. происхождение. См. Вулканы 
подводные. 
Г О Р Ы П О Д В О Д Н Ы Е П Л О С К О В Е Р Ш И Н Н Ы Е — син. 
термина гайот. 
Г О Р Ы П Ь Е Д Е С Т А Л Ь Н Ы Е — характеризующиеся нали
чием у подножия предгорной наклонной равнины (пьеде
стала гор) разл. генезиса; наиболее характерны для юж. 
азиатских гор (Алтай, горы 3 . и Ю. Монголии, горы Ср. 
Азии). 
Г О Р Ы - С В И Д Е Т Е Л И — останцы плато, отчленившиеся 
от его края под воздействием процессов денудации. Харак
теризуются плоскими вершинами. 
Г О Р Ы С К Л А Д Ч А Т Ы Е — разнов. тект. гор (см. Горы), 
основные орографические элементы которых образованы 
пликативными дислокациями при подчиненной роли 
дизъюнктивных. Различают: 1) Г. с. эпигеосинклинальные, 
отражающие в рельефе складчатые структуры (Кавказ, 
Альпы); 2) Г. с. зпиплатформенные, представляющие со
бой отражение в рельефе больших пологих складок («скла
док основания»), образованных дислоцированным склад
чатым фундаментом платформ, иногда с п. покрова. Их 
орографический рельеф часто совпадает с тект. (Тянь-
Шань, Алтай и др.). 
Г О Р Ы С Т О Л О В Ы Е — см. Горы денудационные. 
Г О Р Ы Э П И Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Е — сформированные 
новейшими тект. движениями на месте альпийской геосин
клинали. Сложены в основном сравнительно слабо консо
лидированными п., смятыми в складки, и сами являются 
складками, но более крупных порядков. Характерен вулка
низм или совр. (Камчатка, внешние хребты Кордильер Аме
рики) или в неоген-четвертичное время (Кавказ, Карпаты). 
Развиты поверхности выравнивания типа педиментов и 
педипленов. См. Горы зпиплатформенные. 
Г О Р Ы З П И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Е — сформированные но
вейшими тект. движениями на месте платформ разного воз
раста, гл. обр. на месте выступов фундамента в виде щитов 
(цокольных равнин). Сложены п., обычно в той или иной 
степени метаморфизованными, иногда кристаллическими, 
смятыми в складки. Согласно одним исследователям, это 
горы глыбовые, согласно другим, они представляют собой 
складки в виде крупных поднятий — складки основания, 
часто осложненные многочисленными разломами. Развиты 
поверхности выравнивания, причем наиболее распростра
нены древние, доорогенные, представляющие собой остатки 
древнего пенеплена. Разная высота совр. их положения 
является результатом дифференцированных тект. процес
сов. Поверхности выравнивания, синхронные времени горо
образования (педименты и педиплены), встречаются по 
окраинам гор, внутригорных и межгорных впадин, долин
ных систем. 
Г О Р Ы Э Р О З И О Н Н Ы Е — см. Горы денудационные. 
Г О Р Я Ч И Т , Лучицкий, 1963,— полнокристаллическая инт
рузивная п., состоящая из нефелина (50—60%), основного 
и среднего плагиоклаза (25—30% ), кали-натрового полевого 
шпата (5—10% ), а также акцессорных апатита и магнетита. 
Спорадически в п. присутствуют эгирин, щелочные амфи
болы, флюорит и разл. сульфиды. 
Г О С Л А Р И Т — м-л, Z n [ S 0 4 ] • 7 Н 2 0 . Ромб. Искусств, 
к-лы призм. Сп. сов. по {010}. Агр.: налеты, корочки, ста
лактиты и сталагмиты, плотные, зернистые или волокн. 
Бесцветный и прозрачный; при наличии Fe, Мп и Си — 
буро-зеленый и голубой. Бл. стеклянный, шелковистый. 



ГРА 

Тв. 2—2,5. Уд. в. 1,98. Легко обезвоживаясь, переходит 
в белый порошок. Вкус вяжущий, метал., тошнотворный. 
Образуется при изменении сфалерита, гл. обр. на стенках 
выработок. Разнов.: купро- и феррогосларит. 
Г О С Т — см. Стандарты (ГОСТ) углей. 
Г О Т Е Р И В С К И Й Я Р У С , Г О Т Е Р И В [по г. Отрив-Haute-
rive, Швейцария], Renevier, 1873,— третий снизу ярус 
н. отдела меловой системы. Разделяется на два подъяруса. 
Г О Т Л А Н Д И Й , Г О Т Л А Н Д С К А Я С И С Т Е М А [по о. Гот
ланд, Балтийское море], Lapparent, 1893,— син. термина 
силурийская система. 
Г О У Э Р И Т ( Г О У Е Р И Т ) — м-л, С а ( Н 2 0 ) 4 [ В б 0 9 ( О Н ) 2 ] . 
Мон. Габ. призм., игольчатый, таблитчатый. Сп. сов. по 
{001} (?), несов. по {100} (?). Бесцветный, белый. Бл. стек
лянный. Тв. 3. Уд. в. 2,0. В зоне выветривания боратов; 
продукт изменения колеманита и прицеита. 
Г О Ф Р И Р О В К А — в геологии син. термина плойчатость. 
Г О Х Ш И Л Ь Д И Т [по фам. Гохшильд] — м-л, PbSnOsX 
Х5—6Н 2 0. Возможно, близок к биндгеймиту. Агр. земл. 
Желтый. Тв. 3. Уд. в. 4,59. В з. окисл. развивается по тил-
литу. 
Г О Ш Е Н И Т — м-л, белая разнов. берилла. 
Г О Я Ц И Т — см. Гойяцит. 
Г Р А Б Е Н [нем. graben — ров], Suess, 1875,— опущенный 
участок земной коры, отделенный сбросами, реже взбро
сами от смежных, относительно приподнятых участков. Г., 
как правило, осложняют крупные сводовые поднятия и мо
гут образовываться как вследствие активного опускания 
блока земной коры, так и в результате поднятия смежных 
участков. Большинство совр. исследователей полагают, что 
главной причиной образования Г. является возникновение 
растягивающих сил на сводах поднятий при формировании 
последних. Нередки сложные грабены — ограниченные 
с каждой стороны не одним, а целой системой разрывов 
(чаще сбросов). Г. обычно имеют в плане вытянутую форму 
и достигают иногда в длину нескольких сотен км при по
перечнике в десятки км. Такие Г. большей частью принад
лежат к рифтам. Морфологически крупные Г. выражены 
в виде впадин, заполненных озерами (Байкальский Г., 
Г. Восточной Африки) или разработанных реками (Рейн
ский Г.). По ряду структурных признаков выделяются раз-
нов. Г.: продольные — вытянутые вдоль простирания вме
щающих структур; поперечные — длинная ось которых 
перпендикулярна оси вмещающей структуры; клинообраз
ные — расширяющиеся книзу. 
Г Р А Б Е Н С Е К Т О Р Н Ы Й В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — впадина 
на вулк. аппарате, в плане приближающаяся к треугольнику 
с двумя почти отвесными стенками, расходящимися под 
разными углами. Образование его происходит в результате 
вулкано-тект. движений. Влодавец (1947) связывает обра
зование Г. с. в. с расходящимися от одной точки разломами, 
образующимися в результате понижения уровня магмы под 
данным участком вулкана или перемещения канала и опу
скания соответствующей части вулк. аппарата. 
Г Р А Б Е Н - С И Н Е К Л И З А — вытянутая в длину платфор
менная структура синклинального типа, сравнимая по ве
личине с синеклизами, опущенная по сбросам относительно 
прилегающих антиклинальных структур. Г.-с. имеют длину 
до 500—1000 км при поперечнике в десятки км (изредка 
100—150 км). По скорости и амплитуде погружения Г.-с 
сравнимы с геосинклинальными прогибами. За сравнитель
но короткий промежуток времени в десятки млн. лет в Г.-с. 
накапливаются осад, толщи мощн. в тысячи м. Примерами 
Г.-с. являются Пачелмский прогиб (рифей), Вятский про
гиб (рифей и девон) и др. Близкие термины: авлакоген, 
тафрогеосинклиналь. 
Г Р А Б Е Н - С И Н К Л И Н А Л Ь — синклиналь, опущенная по 
разломам относительно прилегающих антиклиналей. 
Г Р А Б Е Н - С И Н К Л И Н А Л Ь В У Л К А Н О - Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я 
— линейно вытянутая впадина синклинального стро
ения, образующаяся в пределах обл. поднятия в связи 
с вулкано-тект. процессами. Г. -с. в.-т. соизмеримы по раз
мерам с разделяющими их горст-антиклинальными струк
турами. Г.-с. в.-т. ограничены краевыми сбросами или 
флексурами и заполнены вулк. продуктами. В результате 
перекомпенсированного заполнения структура приобретает 
в разрезе форму двояковыпуклой линзы. Г.-с. в.-т. явля
ются структурами вулк. зон Таупо (Новая Зеландия), 
Йеллоустонского национального парка (США), Камчатки. 
В совр. Г.-с. в.-т., располагающихся в зонах активных вул

канов, отмечается разуплотнение вещества верхней мантии. 
Аномалии силы тяжести в редукции Буге слабо положи
тельные или отрицательные. 
Г Р А Б Е Н Э К С П Л О З И В Н Ы Й — син. термина рое экспло
зивный. 
Г Р А В Е Л И Т , Гейслер, 1937,— сцементированный гравий. 
Г Р А В И Й — рыхлая крупнообломочная (псефитовая) осад, 
п., сложенная окатанными обломками п. (иногда содер. 
обломки м-лов) размером 1—10 мм. В зависимости от пре
обладающих размеров обломков Г. подразделяют на: круп
ный (5—10 мм), средний (2,5—5 мм) и мелкий (1—2,5 мм). 
В промежутках между гравийными обломками может при
сутствовать мелкообломочный заполняющий материал. Ге
нетические типы Г.: речной, озерный, ледниковый и др. 
Г Р А В И М Е Т Р И Я [gravitas — тяжесть; ретро (метро) — 
мера] — научная дисциплина, являющаяся частью физики 
Земли. Изучает распределение гравитационного поля и его 
элементов на поверхности планеты и в окружающем прост
ранстве. Эти данные используются в астрономии, метроло
гии, геодезии и геологии. В астрономии сведения об уско
рении силы тяжести на Земле нужны для вычисления 
масс Солнца, Луны, Земли и др. планет; метрология учи
тывает данные Г. при определении единиц измерения, 
которые являются производными от ускорения силы тяже
сти (напр., единицы веса) и при определении соотношения 
между единицами силы в разных системах измерений; 
в геодезии они служат для определения фигуры Земли —• 
геоида; в геологии данные о распределении ускорения силы 
тяжести очень широко используются для исследования 
земной коры и внутренних зон Земли, геол. картирования, 
поисков и разведки м-ний полезных ископаемых. Метод 
решения геол. задач, основанный на изучении зависимости 
силы тяжести от особенностей геол. строения, называется 
гравиразведкой. 

Информацию о распределении гравитационного поля 
в пространстве, окружающем Землю, дают наблюдения за 
траекториями искусственных спутников Земли. Приме
няются специальные камеры и системы слежения. Измере
ния проводятся с помощью оптических и радиотехнических 
устройств. В обработку одновременно вовлекаются десятки 
тысяч наблюдений. На поверхности Земли и в горных вы
работках ускорение силы тяжести измеряют с помощью 
гравиметров, реже маятниковыми приборами, а вторые 
производные гравитационного потенциала — с помощью 
градиентометров и вариометров. В зависимости от спе
цифических условий измерения рассматривают Г. морскую, 
Г. воздушную, Г. подземную. 

По типу применяемых приборов съемки подразделяются 
на гравиметровые, маятниковые, вариометрические и гра-
диентометрические. Ускорение силы тяжести может быть 
измерено абсолютным или относительным методом. Абс. 
измерения, требующие весьма продолжительного времени 
и специального оборудования, проведены Потсдамским 
геодезическим институтом, Институтом метрологии 
им. Д. И. Менделеева (Ленинград), Национальным бюро 
стандартов (США) и др. Ошибка определения абс. значе
ний 0,3—1 мгл. Наиболее широко применяют относительные 
измерения, при которых значения g в разных пунктах опре
деляются по отношению к пункту с известным абс. значе
нием. Приращения Kg измеряются гораздо проще, быстрее 
и точнее, чем абс. значения д. Система относительных опре
делений обычно многоступенчатая. Съемки, выполняемые 
на ограниченных площадях с геол. и др. задачами, привя
зываются к сети опорных гравиметрических пунктов, раз
личающихся по классам точности. Для калибровки грави
метров используют специальные базисы. Протяженность 
последних зависит от необходимого диапазона измерения 
Ад и варьирует от десятков км до нескольких тысяч км. 
П. И. Клушин. 
Г Р А В И М Е Т Р И Я В О З Д У Ш Н А Я — гравиметрическая съем
ка, при которой измерения ускорения силы тяжести произ
водится приборами, установленными на самолетах. Ошибка 
измерений составляет около 10 мгл. См. Гравиметрия. 
Г Р А В И М Е Т Р И Я Г Е О Д Е З И Ч Е С К А Я — раздел грави
метрии, посвященный использованию данных о поле силы 
тяжести для точного определения формы Земли —геоида. 
Расстояние между поверхностью геоида и геометрически 
правильной поверхностью эллипсоида вращения можно 
вычислить, если известно распределение силы тяжести. 
Решение этой задачи вытекает из теоремы Стокса (Stokes, 185 
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1849). Расчеты, выполненные на основании наземных 
и морских гравиметрических определений ускорения силы 
тяжести и измерений траекторий искусственных спутников 
Земли, показывают, что на территории СССР расхождения 
рассматриваемых поверхностей геоида и эллипсоида нахо
дятся в пределах первых десятков м и плавно изменяются 
по площади. В др. местах Земли выявлены большие откло
нения. При построении геодезической основы вместо еди
ного (общего для всех) эллипсоида за поверхность относимо-
сти принимается референц-эллипсоид. Последний распола
гается так, чтобы в исходном пункте триангуляции совпали 
географические координаты, определенные и геодезическим, 
и астрономическим методами. Поэтому в исходном пункте 
нормаль к референц-эллипсоиду и нормаль к геоиду (линия 
отвеса) совмещены. В др. пунктах возможно существенное 
для точных исследований отклонение отвеса. Методику 
совместного использования астрономо-геодезических и гра
виметрических данных для определения формы геоида, 
т. е. отклонений отвеса и превышений геоида над эллипсои
дом, обосновал Молоденский (1937, 1945). 
Г Р А В И М Е Т Р И Я М О Р С К А Я —гравиметрическая съемка, 
при которой измерение ускорения силы тяжести произ
водится приборами, установленными на подводных и над
водных судах. Применяются сильно демпфированные 
гравиметры с фотозаписью и маятниковые приборы. Ре
зультаты Г. м. используются в региональной геологии и 
в геодезии. См. Гравиметрия. 
Г Р А В И М Е Т Р И Я П О Д З Е М Н А Я —гравиметрическая съем
ка, при которой измерение ускорения силы тяжести и 
вторых производных гравитационного потенциала произ
водится в шахтах, тоннелях, штольнях и др. горных вы
работках. Спецификой Г. п. является влияние на показания 
прибора масс г. п., расположенных не только в нижнем 
(случай наземной съемки), но и в верхнем полупространст
ве. Высокая точность маркшейдерских работ и малые коле
бания температуры обеспечивают высокую точность опре
деления аномалий, что важно при разведке м-ний. См. Гра
виметрия. 
Г Р А В И М Е Т Р Ы — приборы для измерения ускорения силы 
тяжести. Первые варианты конструкции Г. предложены 
Ломоносовым (1756) и английским астрономом Хершелем 
(Hershel, 1833). Прибор, годный для полевых измерений, 
впервые создал шведский геофизик Исинг (1918). Боль
шинство совр. Г. построено по схеме вертикального сейсмо
графа Голицина. Г.— весьма чувствительный прибор. Его 
главной частью является грузик (масса), подвешенный 
на пружине. Изменения ускорения силы тяжести вызывают 
изменения веса грузика, соответственно пружина удли
няется либо поворачивается на некоторый угол. С помощью 
дополнительной пружины грузик выводится в исходное 
положение. Мерой изменения ускорения силы тяжести д 
служит изменение натяжения измерительной пружины. 
Чувствительная система совр. Г. изготовляется из кварца 
или специального метал, сплава. Корпус Г. служит для 
предохранения чувствительной системы от механического, 
теплового и др. воздействия. Оптическая система и микро
метр с высокой точностью фиксируют положение грузика 
и натяжение пружины. Наблюдения на одной точке зани
мают 4—5 мин. Сопоставляя показания Г. в смежных точ
ках, определяют относительные приращения Ад вертикаль
ной компоненты ускорения силы тяжести. Точность Г. 
позволяет определять Ад величиной до 0,01 мгл, т. е. Ю - 8 

полной величины д. Г. используются в гравиразведке идя 
изучения земной коры, поисков и разведки м-ний полезных 
ископаемых. Специальные геодезические Г. обладают широ
ким диапазоном измерения д, для них характерно линейное 
изменение нуль-пункта в течение больших интервалов вре
мени. Сильно демпфированные Г. применяются для изме
рений в движении на подводных и надводных кораблях. 
При съемке континентальных шельфов используются дон
ные Г., дистанционно управляемые с борта судна. Съемка 
в движении на самолете находится в стадии успешной раз
работки. Совр. марки Г., разработанных в СССР: ГАК-7, 
ГАК-ПТ, ГАЛ. Зарубежные Г. высокого качества: Уорден, 
Аскания, Ла Коста-Ромберг, Норгард. И. Г. Клушин. 
Г Р А В И Р А З В Е Д К А [gravitas — тяжесть] — геофиз. метод 
разведки; близкий термин — гравиметрия, иногда употреб
ляется как синоним Г., но не полностью отвечает его содер. 
Вопросы измерений составляют лишь часть Г., вместе с тем 

186 измерения производятся для решения не только геол., но 

и геодезических и ряда др. задач. Г. основана на изучении 
аномального гравитационного поля, обусловленного геол. 
строением и разной плотностью пород земной коры и внут
ренних зон Земли. Гравитационные аномалии есть следствие 
разл. плотности г. п. и особенностей залегания слагаемых 
ими геол. структур, рудных тел и вмещающих п. Особен
ность Г. по сравнению с другими методами разведочной 
геофизики — очень широкая обл. применения. Основные 
геол. задачи и объекты Г.: 1) исследования (редкой сетью 
наблюдений или отдельными маршрутами) обширных тер
риторий и акваторий с целью оценки мощн. земной коры, 
ее изостатической уравновешенности, выделения крупных 
тект. дислокаций и др.; 2) тект. районирование геосинкли
нальных и платформенных обл., с выделением и уточнением 
границ нефтегазоносных и угленосных провинций и обл., 
рудных провинций и узлов, границ распространения магм, 
форм, и др.; 3) поиски и изучение структур нефтегазонос
ных, угленосных, соленосных и артезианских басе; 4) пои
ски и разведка м-ний полезных ископаемых (железа, хро
митов, меди, полиметаллов, серы, минер, солей и др.). 

Техническую базу Г. составляют гравиметры, измеряю
щие относительные значения ускорения силы тяжести, 
а также гравитационные вариометры и градиентометры, слу
жащие для измерения вторых производных гравитацион
ного потенциала — обычно горизонтальных компонент 
градиента силы тяжести. Гравиметры используются при 
морских и начинают использоваться при самолетных съем
ках. Созданы и успешно применяются скважинные грави
метры. Плотность образцов г. п. изучают с помощью денси
тометров, в естественном залегании плотность п. определяют 
по интенсивности рассеяния гамма-излучения. См. Грави
метрия, Гравиметрия геодезическая, Аномалии силы 
тяжести. Б. А. Андреев. 
Г Р А В И Т А Ц И Я — явление взаимодействия любых мате
риальных масс. Сила взаимодействия, характеризуемая; 
(для материальных точек или сферических тел) законом 
всемирного тяготения Ньютона, определяет форму и законы 
движения небесных тел и связана по теории относительности 
с пространственно-временным масштабом (метрикой) Все
ленной. Советским ученым А. А. Фридманом был сделан 
на основании теории относительности вывод о том, что 
метрика мира во времени изменяется и Вселенная должна 
испытывать постепенное расширение; по Дираку (Dirac, 
1938), расширение Вселенной обусловлено постепенным 
уменьшением во времени гравитационной постоянной и 
соответственно ослаблением Г. Вывод о расширении Все
ленной получил экспериментальное подтверждение в мас
штабе галактик (красное смещение линий их спектра). Дру
гой вывод теории относительности — распространение Г. 
с конечной скоростью, не превосходящей скорости света, пу
тем перемещения материальных носителей Г.— гравито
нов пока не подтвержден. Пытались обнаружить экрани
рование Г., но определенных подтверждений этого явления 
получить не удалось. 
Г Р А Д А Ц И Я , Хворова, 1961,— гр. литологических комплек
сов, близких по условиям образования, или парагенетиче-
ских породных ассоциаций, слагающих часть формации. 
Г. характеризуют пространственное изменение форм, от 
центральных к периферическим частям структур и струк-
турно-формационных зон и связаны одна с другой посте
пенными переходами, чаще всего выражающимися в раз
нонаправленном выклинивании литологических комплек
сов. Границы между Г. проводятся по преобладанию харак
терных породных ассоциаций. Г.— «фация» формации. 
Г Р А Д И Е Н Т — векторная величина, характеризующая 
скорость изменения физ. поля по направлению (напр., 
температурный градиент, вертикальный градиент силы 
тяжести и т. п.). Г. можно получить расчетным путем (в про
стейшем случае — как разность значений поля в двух точ
ках, деленная на расстояние) или измерить специальными 
приборами — градиентометрами. В магниторазведке и 
гравиразведке непосредственное измерение Г. предпочти
тельнее при условии, что измеренный Г. более точен, чем 
расчетный. Преимущества использования Г. перед исполь
зованием поля при решении геол. задач заключается в том, 
что Г., представляя собой производную поля в заданном 
направлении, быстрее убывает с увеличением расстояния 
от тела, создающего геофиз. аномалию. Поэтому локальные 
объекты и детали строения крупных тел, близкие к дневной 
поверхности, проявляются на графиках и картах Г. более 
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контрастно. Кроме того, использование Г. в магнитораз
ведке позволяет избавиться от учета магнитных 'вариаций. 
Г Р А Д И Е Н Т Б Р О М Н Ы Й —см. Коэффициент гидрогео
логической закрытости структур. 
Г Р А Д И Е Н Т В Р Е М Е Н И (т) — скорость изменения вре
мени прихода упругой волны вдоль линии наблюдения, 
измеряется в сек/м и представляет собой величину, обрат
ную кажущейся скорости (т =—j-). 
Г Р А Д И Е Н Т Г Е О Т Е Р М И Ч Е С К И Й [gradiens — шагаю
щий] — прирост температуры г. п. в ° С на каждые 100 м 
углубления от зоны постоянных температур, находящейся 
вблизи поверхности Земли. В разл. участках и на разных 
глубинах Г. г. непостоянен и определяется составом п., их 
физ. состоянием и теплопроводностью, плотностью тепло
вого потока, близостью к интрузиям и др. факторами. 
Обычно Г. г. колеблется от 0,5—1 до 20 °С и в среднем 
составляет около 3 °С. 
Г Р А Д И Е Н Т Г Е О Х И М И Ч Е С К И Й , Ферсман, 1934,— рас
стояние (в м) от магм, очага до места отложения определен
ной геохим. фазы геохим. концентрата, зависящее от энер
гии кристаллической решетки м-лов. В геохимии приме
няется также термин «градиент содер.», который равен раз
ности в содер. элемента (абс. значения) между двумя точ
ками, отнесенной к единице расстояния. См. Концентры 
геохимические. 
Г Р А Д И Е Н Т Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й = величина потери 
напора на единицу пути подземного или поверхностного 
потока. Син.: градиент напорный, градиент потока. 
Г Р А Д И Е Н Т Д А В Л Е Н И Я — понижение давления, отне
сенное к единице длины „пути. 
Г Р А Д И Е Н Т Н А П О Р Н Ы Й —син. термина градиент гид
равлический. 
Г Р А Д И Е Н Т Н О В Е Й Ш И Х Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Х Д В И Ж Е 
Н И И — по С. С. Шульцу ст. (1958), изменение высотного 
положения точек, находящихся на расстоянии 1 км, за ус
ловный отрезок времени (год, тысячелетие, весь этап но
вейшей тектоники). Для обл. горообразования равен от 25 
до 200 м/км, для платформ < 25 м/км за весь этап новей
шей тектоники. 
Г Р А Д И Е Н Т П О Т О К А — син. термина градиент гидрав
лический. 
Г Р А Д И Е Н Т С О Д Е Р Ж А Н И Я —см. Градиент геохими
ческий. 
Г Р А Д И Е Н Т Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Х Д В И Ж Е Н И И — изме
нение амплитуды и скорости в основном вертикальных дви
жений земной коры на единицу расстояния и в единицу 
времени. В геосинклиналях Г. т. д. достигает нескольких 
десятков м/км (среднее 10 м/км) в 1 млн. лет; на платфор
мах он составляет в среднем 1—1,5 м/км в 1 млн. лет, т. е. 
примерно в 10 раз меньше. 
Г Р А Д И Е Н Т Ф У Н К Ц И И и — f(x, у, г), заданной в неко
торой обл. пространства (X Y Z), есть вектор с проекциями 
2 " ЙН, UB, обозначаемый символами: grad и = ^ г + + дх ду dz ох ду 
+ ~k, где i, j , k — координатные орты. Г. ф.— есть 

dz 
функция точки (х, у, г), т. е. он образует векторное 
поле. Производная в направлении Г. ф. в данной точке 
достигает наибольшего значения и равна: | grad и | = 

{д£\2 + I V + ( Ё П 2 - Направление градиента есть на-
\дх) Уду) \дг) 

правление наибыстрейшего возрастания функции. Г. ф. в 
данной-точке перпендикулярен поверхности уровня, про
ходящей через эту точку. Эффективность использования 
Г. ф. при литологических исследованиях была показана 
при изучении эоловых отл. Центральных Каракумов. 
Г Р А Д И Е Н Т О М Е Т Р Ы — приборы для измерения гори
зонтальных компонент градиента силы тяжести. Г. подобно 
вариометрам гравитационным сконструированы по прин
ципу крутильных весов. Используются для поисков руд
ных м-ний, отличаются большим быстродействием. См. 
Гравиметрия. 
Г Р А Д У С Б О М Е — см. Боме градусы (шкала). 
Г Р А Д У С Ж Е С Т К О С Т И В О Д Ы — старое выражение жест
кости воды. Немецкий Г. ж. в. равен 10 мг/л СаО; фран
цузский — 10 мг/л СаСОз; американский — 1 мг/л СаСОз; 
английский — 1 г СаСОз на 1 галлон воды (около 14 мг/л 

СаСОз). 1 мг-экв соответствует 2,8 немецкого градуса. 
Г Р А Д У С Ы A P I (Американского нефтяного института) — 
условная единица для обозначения уд. в. жидкостей (нефти 
и ее фракций). В основе шкалы API лежит несколько видо
измененная шкала Боме для жидкостей уд. в. ниже 1,0; 
она выражается в градусах и связана с обычным уд. в. 
обратным отношением 

Ш ' 5 - 131,5. Х° = уд. вес при 15,5 °С 
Таблица перевода °АР1 в удельный вес (г/см 3) 

°АР1 г/см 3 "API г/см 3 "API г/см 3 °АР1 г/см 3 

10 1 ,000 23 0 , 9 1 6 36 0 , 8 4 5 49 0 , 7 8 4 
11 0 , 9 9 3 24 0 , 9 1 0 37 0 , 8 4 0 50 0 , 7 7 9 
12 0 , 9 8 6 25 0 , 9 0 4 38 0 , 8 3 5 51 0 , 7 7 5 
13 0 , 9 7 9 26 0 , 8 9 8 39 0 , 8 3 0 52 0 , 7 7 1 
14 0 , 9 7 3 27 0 , 8 9 3 40 0 , 8 2 5 53 0 , 7 6 7 
15 0 , 9 6 6 28 0 , 8 8 7 41 0 , 8 2 0 54 0 , 7 6 3 
16 0 , 9 5 9 29 0 , 8 8 2 42 0 , 8 1 6 55 0 , 7 5 9 
17 0 , 9 5 3 30 0 , 8 7 6 43 0 , 8 1 1 56 0 , 755 
18 0 , 9 4 6 31 0 , 8 7 1 44 0 , 8 0 6 57 0 , 7 5 0 
19 0 , 9 4 0 32 0 , 8 6 5 45 0 , 8 0 2 58 0 , 7 4 7 . 
20 0 , 9 3 4 33 0 , 8 6 0 46 0 , 7 9 7 59 0 , 7 4 3 
21 0 , 9 2 8 34 0 , 8 5 5 47 0 , 7 9 3 60 0 , 7 3 9 
22 0 , 9 2 2 35 0 , 8 5 0 48 0 , 7 8 8 

0 , 7 3 9 

Г Р А М И Н И Т — м-л, син. нонтронита. 
Г Р А М М А Т И Т — м-л, изл. син. тремолита. 
Г Р А М М - А Т О М —такое количество элемента, вес кото
рого при выражении в граммах численно равен его ат. в. 
(напр., ат в. Ва 137,36; грамм-атом Ва тоже 137,36 г). 
Г Р А М М - М О Л Е К У Л А ( Г Р А М М - М О Л Ь , М О Л Ь ) — такое 
количество данного вещества, вес которого при выражении 
в граммах численно равен мол. весу этого вещества. Напр., 
при мол. весе H 2 S 0 4 , равном 98,082, одна Г.-м. серной 
кислоты составляет 98,082 г. 
Г Р А М М - Э К В И В А Л Е Н Т — количество граммов вещества, 
равное его эквиваленту. Г.-э. хим. элемента равен частному 
от деления грамм-атома элемента на его валентность в дан
ном соединении. Напр., Г.-э. двухвалентного железа (ат. в. 
55,85) равен 27,92, трехвалентного железа — 18,62. 
Г Р А Н А Т К А — поваренная соль, старосадка ала корневая 
соль, состоящая из отдельных слабо сцементированных 
зерен и кубических к-лов или друз к-лов галита. Впервые 
этот термин был употреблен на оз. Баскунчак. 
Г Р А Н А Т О И Д Ы — м-лы, силикаты, фосфаты и др. со 
структурой граната. Изл. термин. 
Г Р А Н А Т О Э Д Р — уст. син. термина ромбододекаэдр. 
Г Р А Н А Т Ы [по сходству с цветом плодов граната] — м-лы, 
общая формула: R'J Rr

2" [R I V 0 4 ] 3 , где R" — Mg, F e 2 + , 
M n 2 + , Ca; R1" — Al, Fe3+, Cr, Ti; R I V — Si, Ti. По харак
теру изоморфных замещений выделены две серии, которые 
подразделяются на ряды. 1. Серия пиральспитов (магние-
во-железо-марганцевые Г.): пироп, альмандин и спессар-
тин. В этой серии два изоморфных ряда: пироп — альман
дин (наиболее распространенный) и альмандин — спессар-
тин. 2. Серия уграндитов (кальциевые Г.) включает три 
ряда: гроссуляр — андрадит (наиболее распространенный), 
андрадит — уваровит и андрадит — шорломит. Ко второй 
серии относятся Г., в которых часть [ S i 0 4 ] замещена на 
[ О Н ] 4 — т. н. гидрогранаты. Отдельные назв. присвоены 
Г. с 75 мол. % соответствующего компонента. Существуют 
ограниченные изоморфные замещения и между Г. двух 
серий. Все Г. куб. К-лы ромбододекаэдрические или тет-
рагон-триоктаэдрические. У двупреломляющих Г. наблю
дается сложное и секториальное двойникование с общей вер
шиной в центре к-ла — возможно, от внутренних натяже
ний. Сп. нет. Тв. 6,5—7,5. Между составом Г. и его свойст
вами имеется зависимость: по уд. в., пок. прел, и длине 
ребра эл. яч. можно по диаграммам определить состав 
исследуемого Г. Редкие Г.— кимцеит и гольдманит. Г. 
применяются в абразивной (гранатовые шкурки, порошки, 
точильные круги) и в строительной промышленности (до
бавки в цемент и керамические массы), иногда как замени
тель рубина и сапфира в приборостроении, в электронике 
(как ферромагнитный материал). Ряд прозрачных Г. отно
сится к полудрагоценным камням (красные пиропы, жел
тые гессониты, зеленые уваровиты, малиновые альман-
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дины и др.)- Для абразивной промышленности пригодны 
преимущественно железистые Г. (гл. обр. альмандин), реже 
спессартин и андрадит. Большое значение для выяснения 
пригодности Г. в промышленности имеют высокая твер
дость, способность при измельчении раскалываться на ча
стицы с остроугольными режущими краями, приклеивае-
мость к бумажной или полотняной основам. Наиболее 
важными являются м-ния, связанные с метам, кристалли
ческими сланцами, гнейсами и амфиболитами (м-ния Каре
лии и др.). Россыпные м-ния Г. обычно невелики по раз
мерам п запасам. Контактовые и магм, м-ния, за редким 
исключением, не имеют практического значения. 
Г Р А Н Д И Д Ь Е Р И Т [по фам. Грандидье] — м-л, (Mg, Fe) 
A l 3 [ 0 | B 0 4 | S i 0 4 ] . Ромб. К-лы вытянутые. Сп. сов. по 
{100}, ср. по {010}. Зеленовато-синий. Бл. стеклянный. 
Гв. 7,5. Уд. в. 2,99. В пегматитах и аплитах. Редок. 
Г Р А Н Д И Т — м-л, промежуточный член серии гранатов 
андрадит — гроссуляр. 
Г Р А Н И К Р И С Т А Л Л А — плоскости, ограничивающие к-л. 
На реальных к-лах грани обычно не являются идеаль
ными плоскостями. См. Грани и ребра кристалла воз
можные, Акцессории роста кристаллов, Классификация 
граней и зон кристалла. 
Г Р А Н И ( Р Е Б Р А ) К Р И С Т А Л Л А В О З М О Ж Н Ы Е — от
сутствующие на одних к-лах определенного вещества, но 
проявляющиеся на др. к-лах того же самого вещества. 
Возможность тех или иных граней и ребер определяется 
как следствие из закона Вейса. 
Г Р А Н И Т [granum — зерно] — групповое назв. для полно
кристаллических равномернозернистых или порфировид-
ных п., состоящих из кварца и существенно преобладаю
щего полевого шпата, в значительной мере щелочного, 
с подчиненным содер. (до 10—15%) цветных м-лов, среди 
которых чаще присутствуют биотит, мусковит, роговая 
обманка и реже пироксен. Существуют разл. количественно-
минералогические классификации Г., и разные авторы дают 
для Г. разл. состав; причиной этого являются значительные 
колебания количественных соотношений главных породо
образующих м-лов в Г. Наиболее общепринятая классифи
кация Г. основана: на составе полевых шпатов и их коли
чественных соотношениях и на характере преобладающего 
цветного м-ла. Нормальные, или известково-щелочные, Г. 
состоят из калиевого полевого шпата (не менее 30% , обычно 
до 40% ), кислого плагиоклаза (10—20% ) и кварца (25— 
30% ). Г. с равным количеством калиевого полевого шпата 
и плагиоклаза принято называть адамеллитами, которые 
можно рассматривать как п., промежуточные между Г. 
и гранодиоритом. Калиевыми (микроклиновыми, орто-
клазовыми) Г. называют п., содер. менее 10% плагиоклаза. 
Нормальные Г. и калиевые Г. характерны для интрузивных 
форм, поздних стадий (частично конца средних стадий) 
тектоно-магм. цикла. Плагиоклазовые Г. (плагиограниты) 
состоят только из плагиоклаза, кварца и цветных м-лов 
при отсутствии или присутствии в ничтожном количестве 
калиевого полевого шпата; они появляются в основном 
в составе интрузивных форм, ранних (или начала средних) 
стадий тектоно-магм. цикла. Г., состоящие из щелочных 
полевых шпатов и щелочных пироксенов или амфиболов, 
называются щелочными; в них полевой шпат большей 
частью калиево-натриевый (микропертит, анортоклаз), реже 
чисто натриевый (альбит) или чисто калиевый (микроклин, 
ортоклаз). По характеру цветного м-ла различают Г.: био-
титовые, двуслюдяные, роговообманковые, рибекитовые, 
эгириновые и др. Г., содер. менее 5% цветного м-ла, назы
ваются аляскитовыми. Типичными акцессорными м-лами 
Г. являются апатит, магнетит, циркон, сфен, монацит, тур
малин, топаз, флюорит и ряд др. Существуют две генети
ческие гр. Г.: 1) Г. магм., возникшие в процессе кристал
лизации магм, расплава; 2) Г. метасоматические, возникшие 
в процессе метасоматического замещения гранитизирую-
щими растворами (см. Растворы, трансмагматические, 
сквозьмагматические) метам, п.; процессы гранитизации 
происходят в зоне ультраметаморфизма. См. Гранитооб
разование. В. П. Москалева, 
Г Р А Н И Т И Д Е А Л Ь Н Ы Й , — согласно Эскола и его сто
ронникам, гранит, являющийся конечным продуктом гра
нитизации, богатый калиевым полевым шпатом и имеющий 
состав (в вес. %): S i 0 2 68—75; К 2 0 5—7; N a 2 0 2—3; СаО 
1—3; FeO < 4. Г. и., как правило, не соответствует экс-
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рактеризуется гл. обр. избытком калиевого полевого шпата, 
который Менерт (1971) связывает с последующей фельд-
шпатизацией. 
Г Р А Н И Т М А Г М А Т И Ч Е С К И Й — формирующийся в ре
зультате кристаллизации из ранее существовавшего рас
плава одновременно с его дифференциацией или после нее 
в условиях общего уменьшения давления и температуры. 
Г Р А Н И Т М О Н Ц О Н И Т О В Ы Й — с равным количеством 
ортоклаза и плагиоклаза (до № 40), обладающий монцо-
нитовой структурой. От адамеллита Г. м. отличается более 
высокой основностью плагиоклаза. 
Г Р А Н И Т Н О Р М А Т И В Н Ы Й — гранит, нормативность 
которого (см. Нормативный минерал) варьирует от 50 
до 95%, т. е. у которого 50% > (кварц + ортоклаз + 
альбит) ^ 95%. См. Пересчеты петрохимические норма
тивные. 
Г Р А Н И Т П А Р А А В Т О Х Т О Н Н Ы Й — образовавшийся в 
зоне ультраметаморфизма в результате процессов миг-
матизации и гранитизации и приобретший пластичность 
и способность к перемещению. Рид (1957) полагает, что 
Г. п. является промежуточным между автохтонным (т. е. 
образовавшимся на месте) и интрузивным магматическим. 
Г Р А Н И Т П Е Г М А Т И Т О В Ы Й — разнов. гранита, в кото
ром полевой шпат и кварц закономерно прорастают друг 
ДРУга. -
Г Р А Н И Т П И С Ь М Е Н Н Ы Й — разнов. пегматитового гра
нита, в котором полевой шпат прорастает тонкими клино
видными образованиями кварца, напоминающими древне
еврейские письмена. Син.: камень еврейский. 
Г Р А Н И Т - П О Р Ф И Р — о б щ е е назв. для порфировидных 
гранитовых п. с мелкокристаллической основной массой, 
порфировые выделения которых принадлежат кварцу и 
щелочному полевому шпату, реже цветным м-лам. Г.-п. 
встречаются в виде даек и жил в гранитовых или грано-
диоритовых массивах, а также слагают иногда их эндокон-
тактовые зоны. 
Г Р А Н И Т П О Р Ф И Р О В И Д Н Ы Й — гранит, обладающий 
порфировидной структурой. Его основная масса мелко-, 
средне- или крупнозернистая; порфировидные выделения 
представлены кварцем, калиево-натриевым или калиевым 
полевым шпатом. Последние часто образуются позже зер
нистой основной массы в результате собирательной кристал
лизации или вследствие привноса вещества, напр, при 
метасоматической микроклинизации гранита. 
Г Р А Н И Т Р А П А К И В И [фин. тара — гнилой, kivi — ка
мень] — порфировидный, биотитовый или роговообман-
ково-биотитовый гранит с особой структурой, при которой 
порфировые выделения больших округлых к-лов (овоидов) 
калиевого полевого шпата (обычно ортоклаза) обрастают 
каемкой плагиоклаза (обычно олигоклаза). Г. р. сравни
тельно легко разрушается при выветривании, с чем и свя
зано назв. породы. Г. р. с овоидами калиевого полевого 
шпата без плагиоклазовой оболочки называется питерлитом. 
Вопрос о генезисе Г. р. до сих пор не решен. Некоторые 
авторы приписывают Г. р. магм, происхождение, но боль
шинство исследователей считает, что Г. р. возникли в ре
зультате метасоматоза. 
Г Р А Н И Т С Т А Н Д А Р Т Н Ы Й — г р а н и т , состав которого 
соответствует статистически рассчитанному составу по ре
зультатам нанесения нормативных отношений на треуголь
ник фазового состава (Adams, 1952; Tuttle, Bowen, 1954; 
Eskola, 1956); его нормативность—сумма кварца, орто
клаза, альбита ^ 80%. (см. Пересчеты петрохимические 
нормативные ) . 
Г Р А Н И Т И З А Ц И Я — процесс преобразования хим. и ми
нер, состава г. п. (расплава) в направлении приближения 
состава и структур его продуктов к гранитовому. Харак
терной общей особенностью Г. является: 1) значительное 
изменение вещественного состава перерабатываемых г. п. 
(расплава) в процессе привноса одних (кремнезем, щелочи, 
гл. обр. калий и др.) и выноса др. (Mg, Fe, Са и др.) хим. 
компонентов; 2) высокая активность щелочей при вполне 
подвижном поведении, кроме них, воды и углекислоты, 
а также в условиях дифференциальной подвижности пет-
рогенных хим. компонентов и разл. активности К и Na 
в зависимости от состава перерабатываемых г. п. (распла
ва), но при общем понижении активности К и возрастающей 
относительной активности Na по мере понижения темпера
туры и давления. В зависимости от участия в Г. расплава 
и его роли выделяют три ее генетических типа: Г. метасо-
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матическая, Г. палингенно-метасоматическая И Г. ин^ 
фильтрационно-анатектическая. 

Г. представляет собой частный случай проявления процес
са гранитообразования в условиях изменения вещественно
го состава перерабатываемых г. п. в направлении прибли
жения его к гранитному (см. Гранитообразование метасо-
матическое, Гранитообразование палингенно-метасомати-
ческое); промежуточная ступень развития процесса отра
жается терминами «гранодиоритизация», «диоритизация» 
(Судовиков, 1964). Однако следует иметь в виду, что в лит. 
понятие Г. не имеет до сих пор общепризнанного значения. 
Так, под Г. понимают: 1) процесс инъекции магмы во вме
щающие г. п. с образованием мигматитов (Sederholm, 1910, 
1913); 2) процесс образования мигматитов в результате 
анатексиса (Платен, 1967); 3) процесс образования гранит
ных п. в результате метаморфизма (Goodspeed, 1948); 
4) всю совокупность явлений, таких, как палингенез, ме
тасоматоз, мигматизация. инъекция, ассимиляция и конта
минация (McGregor, Wilson, 1939); 5) совокупность про
цессов, независимо от их характера, в результате которых 
г. п. становится более похожей на гранит, чем раньше 
(Grout, 1948); 6) процесс образования г. п. гранитоидного 
состава и гранитовой структуры за счет п., прежде имевших 
иной петрографический облик (Menert, 1959); 7) процесс 
магм, замещения, в результате которого под воздействием 
растворов, содер. К и Na, г. п. любого исходного состава 
расплавляется и образуется магма гранитового состава 
(Коржинский, 1952, 1968); 8) процесс метасоматического 
превращения твердых г. п. любого исходного состава в п. 
гранитоидного состава без прохождения через магм, стадию. 
Предполагается, что к Г. в этом случае может привести: 
а) пропитывание толщ г. п. метасоматизирующими гидро
термальными растворами, переносящими вещества (Read, 
1944); б) молекулярная диффузия посредством поровой 
водной фазы (Wegmann, 1935) или межзернового раствора 
и расплава (Судовиков, 1950), а также привнос вещества 
фильтрующимися растворами, в которые это вещество 
поступает из зоны дегранитизации вследствие дегидратации 
г. п. глубинных зон и выноса из них соответствующих хим. 
компонентов (Судовиков, 1964); в) молекулярная диффузия 
посредством поровых растворов и гл. обр. внутрикристал-
лическая ионная диффузия (Perrin, Roubolt, 1952); г) до
стижение кульминационной точки региональным прогрес
сивным метаморфизмом (Coodspeed, 1948); д) магм, заме
щение под воздействием восходящих трансмагм, растворов 
(Коржинский, 1968), имеющих подкоровую природу и фор
мирующихся в результате дегазации мантии (Виноградов, 
1959); е) воздействие растворов и газовых эманации, исхо
дящих из глубинного магм, (гранитоидного) очага (Афа
насьев, 1952; Половинкина, 1957); ж) воздействие раство
ров и эманации, исходящих из метам, комплексов, форми
рующихся за счет осад. п. (Баклунд, 1949). Выделение 
продуктов Г. требует приведения убедительных доказа
тельств в пользу: а) образования гранитоидов in situ; 
б) формирования гранитоидов в результате того или иного 
петрогенетического процесса или комплекса процессов 
(Ниггли, 1949; Паффенгольц, 1970; Рид, 1950; Рудник, 
Алексеев, 1963 и др.). См. Базификация, Гранитообра
зование, Дегранитизация, Мигматизация, Метасоматоз 
кремнещелочной. В. А. Рудник. 
Г Р А Н И Т И З А Ц И Я Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н А Я , Menert, 
1959,— процесс формирования г. п. гранитоидного состава 
в результате перекристаллизации и собирательной кристал
лизации имевшихся минер, образований гранитоподобного 
состава в условиях эпизоны (глубина 2—4 км), при низких 
температурах и давлениях, под воздействием растворов, 
способствовавших образованию преимущественно полевых 
шпатов (Misch, 1949; Coobs, 1950 и др.). 
Г Р А Н И Т И З А Ц И Я И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н О - А Н А Т Е К -
Т И Ч Е С К А Я , Рудник, 1967,— гранитизация расплава в 
процессе палингенно-метасоматического гранитообразования 
в условиях ультраметаморфизма воздымания, происходя
щая в результате дифференциальной подвижности элемен
тов в расплаве под воздействием трансмагм, растворов, 
обогащенных щелочами, и в меньшей степени путем диф
фузии К и Na. Дифференциальная подвижность элементов 
в процессе Г. и.-а. обусловлена: 1) разницей коэф. увле-
каемости растворенных веществ, в том числе и комплексных 
ионов, растворителем (Овчинников, Шур, 1953); 2) раз
личием коэф. диффузии элементов, присутствующих в 

расплаве в форме простых и комплексных ионов (Есин, 
1957; Новохатский и др., 1961); 3) различием в величинах 
хим. потенциалов этих элементов в разных участках рас
плава, инфильтрируемого раствором. Значительную роль 
Г. и.-а. играет в процессе формирования гранитоидов па-
лингенно-анатектических, интрузивно-анатектических и ин-
трузивно-реоморфических. См. Гранитизация, Гранито
образование. 
Г Р А Н И Т И З А Ц И Я М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К А Я — гранитиза
ция г. п. в условиях отсутствия их плавления в процессе 
кремне-щелочного метасоматического замещения как реак
ционного, так и диффузионного типов, как правило, с пере
отложением вещества. Г. м. обусловлена проявлением про
цессов метасоматизма порово-диффузионного, инфильтра-
ционного и ионно-диффузионного типов. Правило посто
янства объемов Линдгрена при Г. м. строго соблюдается 
лишь в верхних частях земной Коры в условиях упругих 
деформаций г. п. Некоторые исследователи к Г. м. относят 
процессы, протекающие при наличии в г. п. расплава (Су
довиков, 1950, 1964); (см. Метасоматоз). Общие законо
мерности Г. м.— см. Гранитообразование метасоматиче-
ское, Метасоматоз кремнещелочной. 
Г Р А Н И Т И З А Ц И Я « М О К Р А Я » , Елисеев, 1950,—проис
ходящая с участием растворов, с помощью и посредством 
которых осуществляется перемещение вещества. Термин 
не рекомендуется к употреблению. 
Г Р А Н И Т И З А Ц И Я П А Л И Н Г Е Н Н О - М Е Т А С О М А Т И 
Ч Е С К А Я , Рудник, 1961,— гранитизация г. п. в результате 
одновременно действующих процессов высокотемператур
ного замещения (см. Замещение палингенно-метасомати-
ческое) и плавления, как правило, с предшествующими 
им в пространстве и во времени явлениями гранитизации 
метасоматической. Г. п.-м. представляет собой частный 
случай процесса гранитообразования палингенно-метасо
матического, происходящего в условиях привноса щелочей, 
т. е. в пределах зоны гранитизации. 
Г Р А Н И Т И З А Ц И Я « С У Х А Я » , Perrin, Roubolt, 1952,— 
происходящая без участия растворов, гл. обр. в результате 
внутрикристаллической ионной диффузии. Термин не реко
мендуется к употреблению. 
Г Р А Н И Т И Н — уст. син. термина аплит. 
Г Р А Н И Т И Т — термин неопределенного значения. По Леон-
гарду, граниты, содер. вместо биотита др. цветные мине
ралы; по Розенбушу, биотитовый гранит; по Левинсон-
Лессингу и Струве, граниты с высоким содер. одноокисей. 
Термин изл. 
Г Р А Н И Т О - Г Н Е Й С , Эйхвальд, 1849,и Безбородько, 1918,— 
гранит с первичной гнейсовой (гнейсовидной) текстурой. 
Термин сначала обозначал г. п., промежуточную между 
гранитом и гнейсом Г.-г.— это неясно сланцеватый или 
слоистый гнейс с преимущественно гранитовидно-зернистой, 
частью чешуйчатой структурой. Некоторые исследователи 
(Barrow, 1893; Левинсон-Лессинг, Струве, 1937) относят 
термин Г.-г. только к первично-изверженным г. п., считая 
его син. термина ортогнейс; другие (Шуркин, 1957) вклю
чают в него как метам, п. орто- и параряда, так и продукты 
мигматизации и гранитизации. Половинкина (1955), ука
зывая на синонимичность и неопределенность терминов 
«Г.-г.» и «гнейсо-гранит», рекомендует изъять их из упо
требления. Можно рекомендовать или не использовать 
термин Г.-г., или употреблять его к гнейсам неясно слои
стой текстуры, гранобластовой или гранитовой структуры 
и по составу отвечающих гранитам любого неопределенного 
генезиса, кроме сланцеватых разностей, возникших в ре
зультате динамометаморфизма или подвергшихся расслан-
цеванию, милонитизации и катаклазу, в том числе с после
дующим бластезом и проявлением кремнещелочного мета
соматоза и метасоматической гранитизации. См. Гнейсо-
гранит. 
Г Р А Н И Т Н О Е Р А В Н О В Е С И Е — см. Равновесие гранит
ное. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы — по Левинсон-Лессингу, совокупность 
гранитов, гранодиоритов, плагиогранитов и их разное., 
переходных к кварцевым диоритам. Обычно термин Г. 
употребляется либо при полевом описании п. гранитного 
облика, либо для характеристики нерасчлененных или 
недостаточно изученных комплексов. В генетическом отно
шении Г. могут быть подразделены на: анатектические, 
интрузивно-анатектические, интрузивно-реоморфические, 
метаморфогенные, метасоматические, палингенные, палин- 189 
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генно-анатектические, палингенно-метасоматические, рео-
морфизованные, реоморфические, ультраметаморфогенные. 
См. Грапитообразование. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы А В Т О Х Т О Н Н Ы Е — образовавшиеся 
in situ, т. е. на месте их залегания. К Г. а. относятся такие 
генетические типы гранитоидов, как метасоматические, 
палингенно-метасоматические, анатектические, палинген-
ные, метаморфогенные. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы А Л Л О Х Т О Н Н Ы Е — переместившиеся 
относительно места формирования их вещества. К Г. а. 
относятся такие генетические типы гранитоидов, как рео
морфические, интрузивно-реоморфические, интрузивно-ана-
тектические, интрузивно-магматические. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы И Н Т Р У З И В Н О - А Н А Т Е К Т И Ч Е С К И Е , 
Рудник, 1961,— сформировавшиеся в результате кристал
лизации расплава, переместившегося на некоторое расстоя
ние (интрудировавшего в вышележащие горизонты) от места 
его образования в процессе палингенно-метасоматического, 
реже анатектического или палингенного гранитообразования. 
Г. и.-а. типичны для ультраметаморфизма воздымания 
инверсионно-складчатых этапов развития тектоно-магм. 
циклов; они формируются гл. обр. в условиях эпидот-амфи-
болитовой и амфиболитовой фаций, редко в гранулисовой. 
Общими чертами Г. и.-а. являются их антиэвтектический 
состав, неравновесные отношения цветных м-лов с сиали-
ческими, такситовые текстуры, значительное количество 
реликтовых включений п. субстрата. Наиболее распростра
нены аляскитовые, лейкократовые, биотитовые, биотит-
амфиболовые, турмалин-, гранат- и кордиеритсодержащие 
граниты и гранодиориты (Рудник, 1961, 1967); известны 
также интрузивно-анатектические п . среднего состава, 
в частности диориты (Menert a. Busch, 1966). Г. и.-а. 
свойственны минер, парагенезисы умеренной и низкой 
щелочности, сформировавшиеся гл. обр. в режиме темпе
ратур 640—720 °С и зависимые от глубинности процесса 
палингенно-метасоматического гранитообразования. В про
цессе формирования Г. и.-а. происходит гранитизация 
расплава (инфильтрационно-анатектическая гранитизация) 
и реликтов г. п., заключенных в нем (палингенно-метасо-
матическая гранитизация). 

В архее и раннем протерозое Г. и.-а. широко распростра
нены среди вмещающих комплексов гранулитовой и амфи
болитовой фаций в участках их интенсивной тект. проработ
ки, а в более позднее время на уровне п. амфиболитовой 
и зеленосланцевой фаций. Интрудирующий расплав Г. и.-
а. по мере перемещения его в более высокие структурные 
этажи испытывает кинетическую дифференциацию и про
должающуюся гранитизацию, в результате чего все более 
и более гомогенизируется. На уровне п. эпидот-амфиболи-
товой и зеленосланцевой фаций Г. и.-а. сами оказывают 
воздействие на вмещающие п., которое выражается как 
в их термальном прогрессивном метаморфизме (полифа-
циальном, по Хоревой, 1968), так и в их кремнещелочном 
метасоматическом, а затем магм, замещении под воздейст
вием растворов, связанных с трансмагм, растворами, ин
фильтрирующими через магм, расплав. В глубинных зонах 
земной коры Г. и.-а. имеют все взаимопереходы, с одной 
стороны, к гранитоидам, сформированным в процессе рео-
морфизма (см. Реоморфизм, Гранитоиды интрузивно-
реоморфические), с другой,— к палингенно-метасоматиче-
ским гранитоидам (см. Грапитообразование палишенно-
метасоматическое). Если критерии разделения указанных 
генетических типов гранитоидов отсутствуют, рекоменду
ется использовать понятие «ультраметаморфогенные грани
тоиды». Понятие Г. и.-а. близко к таким понятиям, как 
«мигма-плутон», «параавтохтонные граниты». См. Грапи
тообразование, Ультраметаморфизм. В. А. Рудник. 
Г Р А Н И Т О И 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 , 
Беляев, 1969,— сформировавшиеся путем интрузии минер, 
массы, перешедшей в пластичное, подвижное состояние, 
либо в условиях проявления мощного тангенциального сжа
тия, превышающего предел упругости г. п., либо в резуль
тате гравитационной неустойчивости в связи с появлением 
мобильной фазы (расплава или раствора). Г. и.-р. участ
вуют в составе мигма-плутонов, гранито-гнейсовых куполов, 
интербудинажструктур. Для Г. и.-р. характерны флюи-
дальная текстура, катакластическая структура, невыдер
жанность структурно-оптических свойств породообразую
щих м-лов (даже в пределах одного штуфа), широкое раз-
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температур (порядка 350—500 °С), устанавливаемых по 
минер, геотермометрам. По режиму физико-хим. обстанов
ки формирования Г. и.-р. отвечают условиям эпидот-амфи-
болитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма. См. 
Реоморфизм. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы М Е Т А М О Р Ф О Г Е Н Н Ы Е — сформиро
вавшиеся в результате метаморфогенного преобразования 
исходных п. в целом в условиях постоянства их вещест
венного состава при наличии лишь явлений внутреннего 
перераспределения вещества в пределах мобилизованных 
комплексов п. Г. м. образуются в процессе регионального 
метаморфизма и ультраметаморфизма погружения в усло
виях эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой и гранулито
вой фаций. См. Грапитообразование метаморфогенное. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К И Е —сформирова
вшиеся в результате процессов метасоматического замеще
ния (без плавления) исходных г. п. любого хим. и минер, 
сост., сопровождавшихся привносом одних и (или) выно
сом других хим. компонентов. Обычно Г. м. являются 
продуктами гранитизации метасоматической, реже (в ус
ловиях гранулитовой фации)- они могут формироваться 
в процессе дегранитизации (напр., некоторые генетические 
типы чарнокитов и эндербитов и др.). См. Грапитообразо
вание метасоматическое. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы П А Л И Н Г Е Н Н О - А Н А Т Е К Т И Ч Е С К И Е — 
сформировавшиеся в результате гранитообразования па-
лингенно-анатектического. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы 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 Е , Рудник, 1961,— ультраметаморфогенные гранитои
ды, сформировавшиеся in situ в результате одновременно 
действующих процессов высокотемпературного замещения 
и плавления, как правило, с предшествовавшими им в прост
ранстве и во времени явлениями метасоматической грани
тизации. См. Грапитообразование палингенно-метасома-
тическое. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы ( П О Р О Д Ы ) Р Е О М О Р Ф И Ч Е С К И Е — 
сформировавшиеся в процессе реоморфизма. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы ( П О Р О Д Ы ) Р Е О М О Р Ф И З О В А Н Н Ы Е — 
гранитоиды, в процессе формирования или последующего 
преобразования которых их минерал, составляющие приоб
ретали высокую механическую подвижность, выражав
шуюся в пластическом течении и выжимании вещества 
в условиях отсутствия или частичного участия жидкой 
фазы (раствора или расплава). См. Реоморфизм. 
Г Р А Н И Т О И Д Ы У Л Ь Т Р А М Е Т А М О Р Ф О Г Е Н Н Ы Е — с ф о р 
мировавшиеся в процессе ультраметаморфизма. Г. у., 
сформировавшиеся в условиях ультраметаморфизма погру
жения, представлены гл. обр. существенно палингенно-
анатектическими и метаморфогенными генетическими раз-
нов. Г. у., сформировавшиеся в условиях ультраметамор
физма воздымания, представлены гл. обр. палингенно-
метасоматическими, метасоматическими, реоморфическими, 
интрузивно-анатектическими и интрузивно-реоморфически-
ми генетическими разнов. По составу Г. у. варьируют 
от щелочных аляскитовых гранитов и пегматитов (ортотек-
титов) до кварцевых диоритов. См. Гранитообразование 
ультраметаморфогенное. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е — это геол. явление, опреде
ляющее формирование гранитного слоя литосферы и вы
ражающееся в образовании гранитоидов, состав и распрост
раненность которых определяются совокупностью геол., 
геохим. и физико-хим. факторов, позволяющих подразде
лить Г. в целом на Г. сиалического и симатического рядов 
литогенеза. 

1. Г. сиалического ряда литогенеза (коровое) определя
ется развитием процессов метаморфизма, метасоматизма 
и ультраметаморфизма в пределах гранитного слоя зем
ной коры. Оно приводит к формированию главной массы 
гранитоидов литосферы, в том числе и гранитоидов бато-
литовых форм. Г. может быть подразделено: 1) по харак
теру ведущего процесса на 3 генетических типа — Г. мета
соматическое, метаморфогенное и ультраметаморфогенное; 
2) по направленности процесса — на Г. в процессе грани
тизации (см. Гранитообразование метасоматическое, па-
лингенно-метасоматическое), Г. в процессе дегранитизации 
(см. Гранитообразование метасоматическое, Гранитооб
разование палингенно-метасоматическое, Дегранитиза-
ция), Г. в процессе метаморфогенного преобразования г. п. 
(см. Гранитообразование метаморфогенное, трептомор-
фогенное) и переплавления п. (см. Гранитообразование 
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анатектическое, палингенное, палингенно-анатектиче-
ское); 3) по характеру распределения продуктов Г. в прост
ранстве — на Г. регионально-площадное, зон региональных 
разломов и экзоконтактовое. 

Продукты каждого из генетических типов Г. соответствуют 
определенному формационно-генетическому ряду. При 
этом Г. ультраметаморфогенное в свою очередь подразде
ляется на Г. ультраметаморфизма погружения и Г. ультра
метаморфизма воздымания, в пределах которых в зависи
мости от доминирующего процесса выделяются: Г. анатекти
ческое, Г. палингенное, Г. палингенно-анатектическое, Г. 
палингенно-метасоматическое, Г. реоморфическое. Г. ульт
раметаморфизма воздымания сопровождается формиро
ванием гранитоидов интрузивно-реоморфического, интру-
зивно-анатектического и интрузивно-магматического типов, 
образующихся в результате интрузии возникшего в про
цессе Г. расплава и его последующей гравитационной, гра
витационно-кинетической и др. видов дифференциации. 

В пределах каждого генетического типа и отвечающего 
ему формационно-генетического ряда Г. может быть под
разделено на подтипы, отражающие изменения температур
ных условий и давления (повышение интенсивности про
цесса) и реализующиеся в виде определенных форм.: 1) Г. 
метасоматическое — форм, кварц-микроклиновых метасо-
матитов, и форм, кварц-ортоклазовых метасоматитов (см. 
Метасоматоз кремнещелочной); 2) Г. метаморфогенное 
и ультраметаморфогенное — формации трептоморфогенных 
гранитоидов, мигматит-гранитов, чарнокитов, эндербитов, 
глиноземистых эндербитов. 

2. Г. симатического (базальтоидното) ряда литогенеза 
определяется развитием следующих процессов: а) фрак
ционной дифференциации первичной базальтоидной магмы 
(очевидно, толеитового ряда магм, по Шейнманну, 1970), 
являющейся прямой выплавкой из вещества верхней ман
тии, в соответствии с классической моделью Боуэна (Taylor, 
Wyhte, 1965) или предложенной позже моделью Осборна 
(1959, 1968), рассматривающей дифференциацию базальто
вой магмы в условиях высокого давления кислорода или 
паров воды; б) ассимиляции базальтовой магмой на глубине 
древних г. п. гранитоидного состава (Holmss, 1926) или 
др. кислых п. (Vogt, 1935); в) фракционного плавления 
вещества верхней мантии в присутствии воды (Hamilton, 
1964; О'Нага, 1965); г) фракционного плавления эклоги-
тов, погрузившихся в мантию, в результате которого воз
никают андезинитовые и более кислые расплавы известково-
щелочного ряда (Грин, Рингвуд, 1968). В. А. Рудник. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е А Н А Т Е К Т И Ч Е С К О Е — про
цесс формирования гранитоидов в результате переплавления 
г. п., до этого не находившихся в состоянии расплава (на
пример, аркозовых и полимиктовых песчаников, метапели-
тов, парагнейсов и др.), в целом в условиях постоянства их 
вещественного состава и при наличии лишь явлений внут
реннего перераспределения вещества ч в пределах мобили
зованных комплексов п. гл. обр. диффузионным путем. 
Состав анатектических гранитоидов обусловлен составом 
исходных г. п. и максимальной температурой процесса 
плавления. В зависимости от исходного состава п. Г. а. мо
жет начаться с формирования: либо расплава гранитового 
состава с переходом по мере повышения температуры 
к гранодиоритовому; либо расплава гранодиоритового 
состава с переходом по мере повышения температуры 
к гранитовому или плагиогранитовому. Г. а. приводит 
к формированию анатектических гранитов, гранодиоритов, 
плагиогранитов и кварцевых диоритов, в соответствии 
с чем может быть выделено анатектическое гранито-, гра-
нодиорито-, плагиогранито- и диоритообразование. Г. а. 
может быть разделено на контактово-анатектическое и 
ультраметаморфогенное. См. Анатексис, Палингенез, 
Ультраметаморфизм, Гранитообразование ультрамета-
морфогенно-анатектическое и метаморфогенное. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е А Н А Т Е К Т И Ч Е С К О Е У Л Ь Т 
Р А М Е Т А М О Р Ф О Г Е Н Н О Е — см. Гранитообразование 
ультраметаморфогенно-анатектическое. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е К О Н Т А К Т О В О - А Н А Т Е К Т И 
Ч Е С К О Е — процесс образования гранитоидов в резуль
тате плавления гнейсов, аркозовых песчаников, граувакков 
и др. экзоконтактовых п., до этого не проходивших стадии 
плавления, под термическим воздействием интрузий основ
ного и ультраосновного состава (Полканов, 1913; Дагелай-
ский, 1960; Елисеев и др., 1961; Лутц, 19б4 и др.), в усло

виях высоких температур порядка 900—1100 °С (Wyllie, 
1961; Краковский, 1967), низкого Рн 2 о — около 400— 
500 атм (Wyllie, 1961; Butler, 1961), низкого литостатиче-
ского давления, отвечающего глубине порядка 1—4 км 
(Brown, Phil, 1963), высокой подвижности калия при его 
низком хим. потенциале в формирующемся анатектическом 
расплаве. Общей особенностью Г. к.-а. является слабая 
раскристаллизованность его продуктов, характеризующихся 
высокотемпературными минер, асе. и существенно кварц-
альбитовым составом, даже в случаях, когда исходные п. 
были богаты К. См. Гранитообразование анатектическое. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е М Е Т А М О Р Ф О Г Е Н Н О Е — 
процесс формирования гранитоидов в результате метамор-
фогенного преобразования исходных г. п. при отсутствии 
явлений плавления. Происходит в целом в условиях по
стоянства их вещественного состава (кроме НгО, СОг, 
частично Na и К) при наличии лишь явлений внутреннего 
перераспределения вещества в пределах мобилизованных 
комплексов гл. обр. путем диффузии, приводящей к метасо-
матическим преобразованиям минер, составляющих. Хим. 
сост. формирующихся метаморфогенных гранитоидов опре
деляется исходным составом перерабатываемых п. и в ка
кой-то степени на высоких ступенях метаморфизма составом 
захороненных в морских осадках растворов, обогащенных 
Na и С1 (Барт, 1955). Минер, парагенезис формирующихся 
гранитоидов определяется как исходным составом п., так 
и степенью метаморфизма в условиях вполне подвижного 
поведения воды и углекислоты при инертном поведении 
др. петрогенных хим. компонентов и в целом закономерного 
понижения парциального давления воды (Рн 2о), воз
растания парциального давления углекислоты (Рсо 2 ) и 
убывания содер. Na от низкотемпературных фаций к вы
сокотемпературным, где Рн 2о опускается до 0,2 — 0,3 Робщ 
(Добрецов, Соболев, 1970). Текстурно-структурные особен
ности формирующихся гранитоидов в условиях низкотем
пературных фаций в значительной степени определяются 
текстурно-структурными особенностями исходных г. п.; 
форма тел, их размеры и строение унаследуются также 
от исходных п., измененных в процессе дифференциации 
метаморфической. Наиболее характерны пластообразные 
и линзообразные тела гранитоидов с полосчатой текстурой 
и скиалитами линзообразной и пластообразной формы, за
ключенными внутри этих тел гранитоидов и залегающими 
согласно с простиранием последних; структуры — грано-
бластовые. В зависимости от степени метаморфизма выде
ляется 3 типа Г. м.: 

1. Г. м. эпидот-амфиболитовой фации происходит в пре
делах зоны земной коры мощн. не менее 3—5 км в обл. 
температур (Т) от 500—550 до 600—650 "С и литостатиче-
ского давления (Р л ) от 2—3 до 6—7 кбар, которые увеличи
ваются с глубиной в условиях синхронного изменения среды 
минералообразования от слабощелочной до щелочной и 
уменьшения общего содер. воды в г. п. до 3—5%. Минер, 
парагенезис представлен кварцем, олигоклазом, содер. 
анортитовой составляющей в котором повышается с глуби
ной от 10 до 20%, калиевым полевым шпатом, содер. аль-
битовой составляющей в котором увеличивается с глубиной 
от 10 до 25%; цветные м-лы —мусковит, актинолит, эпидот, 
биотит, иногда встречаются альмандин, андалузит, силли
манит и амфибол ряда куммингтонит — грюнерит. 

2. Г. м. амфиболитовой фации развивается ниже пре
дыдущей зоны, имея мощн. собственной зоны не менее 4—• 
5 км, в обл. Т от 600—650 до 750—800 °С и литостатиче-
ского давления Рл от 5 до 7 кбар, которое может варьиро
вать от 2 до 10 кбар. Г. м. протекает в условиях общего 
понижения щелочности среды с глубиной — от щелочной 
до слабощелочной и нейтральной, а также уменьшения 
общего содер. воды в п. до 1,5—3 вес. % при достижении 
максимума ее парциального давления при региональном 
метаморфизме и некоторого повышения активности на уров
не глубин наиболее высокотемпературных субфаций при 
Рл 5—5,5 кбар (Беляев, 1969) с последующим снижением 
ее активности и Рл с глубиной (Маракушев, 1968). Основ
ность плагиоклаза при этом повышается от № 20 до № 30, 
содер. альбитовой составляющей в калиевом полевом шпа
те — от 25 до 35%. Минер, парагенезис: кварц, олигоклаз-
андезин, калиевый полевой шпат; цветные м-лы — биотит, 
обыкновенная роговая обманка, пироксен моноклинный, 
иногда альмандин, кордиерит, силлиманит. 
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3. Г. м. гранулитовой фации, сменяющее с глубиной пре
дыдущую зону, развивается в обл. Г от 750—800 до 950— 
1000 "С и Р л от 7 до 12 кбар, которое в зависимости от ве
личины геотермического градиента может испытывать зна
чительные вариации, опускаясь до 4—5 и поднимаясь 
до 13—15 кбар. Г. м. развивается в условиях низкого Рн 2 о 
(от 2 до 0,5 кбар) и общего сОдер. в г. п. воды (от 1,5 
до 0,5 вес. % и меньше), повышения Рсо 2 и изменения 
режима минералообразования от слабощелочного — нейт
рального до слабокислотного по мере увеличения глубин
ности процесса. Минер, парагенезис: кварц, олигоклаз-
андезин, средний ортоклаз; цветные м-лы — биотит, рого
вая обманка, моноклинный пироксен, гиперстен, иногда 
кордиерит, силлиманит, пиральспитовый гранат. С увели
чением глубины и температуры Г. м. гидроксилсодер. м-лы 
исчезают, возрастает содер. альбитовой составляющей в ка
лиевом полевом шпате от 25 до 35—40% и анортитовой — 
в плагиоклазе от 30 до 50%, а затем и их глиноземистость. 

Г. м., по-видимому, является главнейшим видом грани
тообразования фанерозойских и позднепротерозойских гео
синклинально-складчатых обл. на стадии развития регио
нального прогрессивного метаморфизма, так как палин-
генно-анатектическое гранитообразование для этих обл. 
в общем случае не характерно вследствие низкого геотерми
ческого градиента, не способного из-за высокого Рл и низ
кого Рн 2 о создать достаточно высокие температуры, 
необходимые для плавления на уровнях возможного его 
проявления (см. Гранитообразование анатектическое). 
Мигматитовые доскладчатые гранитоиды архея и раннего 
протерозоя как амфиболитовой, так и гранулитовой фаций 
метаморфизма в большинстве своем, по-видимому, следует 
относить к палингенно-анатектическим, исключая грани
тоиды диоритового и кварц-диоритового состава, которые 
могут быть метаморфогенными. Однако и они, в том числе 
и антипертитовые чарнокиты и эндербиты, могут рассмат
риваться как дегранитизированные п. (см. Дегранитиза-
ция), в той или иной степени прошедшие стадию плавления. 
См. Гранитообразование ультраметаморфогенно-анатек-
тическое, Ультраметаморфизм. В. А. Рудник. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е — 
формирование гранитоидов в процессе кремнещелочного 
метасоматоза и метасоматической гранитизации, реже и 
в меньших масштабах в результате метасоматической дег
ранитизации. Для Г. м. характерно: значительное изме
нение вещественного состава перерабатываемых г. п., со
провождавшееся привносом одних и выносом др. хим. 
компонентов без плавления формирующихся г. п. и их ми
нер, составляющих; высокая активность щелочей при вполне 
подвижном поведении воды и углекислоты, при дифферен
циальной подвижности петрогённых хим. компонентов 
и разл. активности К и Na в зависимости от состава пере
рабатываемых г. п., но в условиях общего понижения 
активности К и возрастающей относительной активности 
Na по мере понижения температуры и давления на уровне 
зоны гранитизации и обратных соотношениях их активности 
ниже этого уровня (в пределах зоны дегранитизации). 
Выделяется три типа Г. м. 

1. Г. м. ультраметаморфизма воздымания и зон регио
нальных разломов, имеющее наибольшее значение в фор
мировании метасоматических гранитоидов, развивается 
в инверсионно-складчатый этап эволюции подвижных зон 
земной коры, а также в зонах активизации в пределах тек
тонически наиболее проработанных участков земной коры 
под воздействием пневматолито-гидротерм. растворов; имеет 
существенно инфильтрационно-метасоматическую природу 
и, как правило, во времени и в пространстве предшествует 
гранитообразованию палингенно-метасоматическому, бу
дучи генетически с ним связанным и развиваясь как в зоне 
гранитизации, так и в зоне дегранитизации. Г. м. зоны гра
нитизации развивается как на уровне гранитообразования 
палингенно-метасоматического, так и выше этого уровня 
вне видимой связи с магм, процессами и приводит к фор
мированию гранитоидов форм, кварц-ортоклазовых мета-
соматитов, по физ. условиям образования отвечающей 
режиму высоких ступеней амфиболитовой фации, и форм, 
кварц-микроклиновых метасоматитов, соответствующей 
амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фациям (см. 
Метасоматоз кремнещелочной). Конечным продуктом 
Г. м. в этих условиях являются г. п., отвечающие по составу 
гранитам, граносиенитам и сиенитам; широко распростра

ненные в пределах зон Г. м. кварцевые диориты, плагиогра-
ниты и гранодиориты являются промежуточными продук
тами гранитизации. Г. м. зоны дегранитизации развивается 
в условиях гранулитовой фации при таких соотношениях 
между Т, общим давлением (литостатическим и направлен
ным) и Рн 2о, при которых, несмотря на высокие Т (выше 
800 °С), плавления г. п. и их минер, составляющих не про
исходит (см. Гранитообразование анатектическое). По
вышение Рн 2 о до величины, необходимой для плавления 
г. п., по-видимому, приводит к переходу Г. м. как во вре
мени, так и в пространстве в гранитообразование палин-
генно-метасоматическое. Конечным продуктом Г. м., как 
и палингенно-метасоматического гранитообразования зоны 
дегранитизации, являются чарнокитовые плагиограниты 
(эндербиты) и глиноземистые чарнокитовые плагиограниты— 
диориты (глиноземистые эндербиты), характерные для раз
личных уровней температур и глубинности. 

2. Г. м. регионально-площадного распространения раз
вивается в процессе регионального прогрессивного метамор
физма и ультраметаморфизма погружения, имеет, как 
правило, диффузионно-метасоматическую природу и обус
ловлено перераспределением вещества в пределах мобили
зованных комплексов как путем диффузии через кристал
лическую решетку минер, составляющих г. п., так и гл. 
обр. посредством поровых метаморфогенных растворов. 
Г. м. как самостоятельный породообразующий процесс 
может рассматриваться лишь для зоны условий, переход
ных от амфиболитовой фации к эпидот-амфиболитовой, 
в пределах которой перераспределение щелочей посредством 
поровых растворов осуществляется на значительных рас
стояниях и приводит к формированию г. п. форм, кварц-
ортоклазовых и кварц-микроклиновых метасоматитов, част
ным случаем проявления которых являются метасомати-
ческие граниты соответствующего состава (см. Метасома
тоз кремнещелочной). В остальных случаях формирования 
гранитоидов процессы кремнещелочного метасоматического 
замещения являются составной частью процессов гранито
образования метаморфогенного, дегранитизации, диф
ференциации метаморфической. 

3. Г. м. экзоконтактовое развито в контактах с интрузив-
но-анатектическими и интрузивно-реоморфическими грани-
тоидами в условиях больших и средних глубин, а также 
с интрузивно-магм. гранитоидами в условиях средних и 
малых глубин. Г. м. происходит в результате метасомати
ческой гранитизации вмещающих г. п. под воздействием 
как растворов, связанных с трансмагм, потоками, так и 
под воздействием постмагм, растворов; имеет смешанную 
инфильтрационно-диффузионную природу и приводит к 
формированию метасоматических гранитоидов форм, кварц-
ортоклазовых и кварц-микроклиновых метасоматитов (см. 
Метасоматоз кремнещелочной). См. Гранитизация, Гра
нитообразование. В. А. Рудник. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е П А Л И Н Г Е Н Н О - А Н А Т Е К -
Т И Ч Е С К О Е — процесс формирования гранитоидов в ре
зультате полного или частичного переплавления субстрата 
гранитоидного состава в целом в условиях постоянства со
дер. главнейших петрогённых хим. компонентов при нали
чии лишь явлений внутреннего перераспределения вещества 
в пределах мобилизованных комплексов г. п. гл. обр. путем 
диффузии. Понятие Г. п.-а. рекомендуется использовать: 
а) при невозможности установить первичную природу 
г. п., подвергшихся плавлению, т. е. когда отсутствуют 
критерии для разделения анатектического и палингенного 
способов образования п.; б) для комплексов г. п., в состав 
которых входят как п., прошедшие до Г. п.-а. стадию 
плавления, так и не находившиеся до этого в состоянии 
расплава. Главнейшие закономерности Г. п.-а. аналогичны 
рассмотренным в гранитообразовании анатектическом. 
См. Анатексис, Гранитообразование, Дегранитизации, 
Палингенез, Ультраметаморфизм. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е П А Л И Н Г Е Н Н О Е — процесс 
формирования гранитоидов в результате переплавления 
первично-магм. г. п. (напр., липаритов, дацитов, гранитов 
и др.) или г. п., прошедших стадию плавления (анатекти-
ческих, палингенно-анатектических, палингенно-метасома-
тических и др.) в целом в условиях постоянства их вещест
венного состава, при наличии лишь внутреннего перерас
пределения вещества в пределах мобилизованных комп
лексов п. Закономерности Г. п. этих типов подобны рас
смотренным для понятия гранитообразование анатекти-
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ческое. См. Гранитообразование, Дегранитизация, Палин
генез, Ультраметаморфизм. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е П А Л И Н Г Е Н Н О - М Е Т А С О -
М А Т И Ч Е С К О Е — процесс формирования гранитоидов и 
кварц-полевошпатовых г. п. in situ в результате одновре
менно действующих процессов высокотемпературного заме
щения и плавления (магматическое замещение, по Коржин-
скому), как правило, с предшествовавшими им в пространст
ве и во времени метасоматической гранитизацией и (или) 
кремнещелочным метасоматозом. Для Г. п.-м. характерно 
значительное изменение вещественного состава в процессе 
привноса одних и выноса др. хим. компонентов в условиях 
плавления формирующихся г. п., широкое развитие одно
временно проявляющихся процессов метасоматической гра
нитизации субстрата и инфильтрационно-анатектической 
гранитизации или дегранитизации расплава в услових 
высокой активности щелочей и вполне подвижного поведе
ния воды при дифференциальной подвижности петрогенных 
элементов и разл. активности К и Na в зависимости от Т, 
глубинности процесса и состава перерабатываемых пород. 
Выделяют три типа Г. п.-м. 

I. Г. п.-м ультраметаморфизма воздымания, имеющее 
наибольшее значение в формировании гранитоидов, разви
вается в инверсионно-складчатый этап эволюции подвижных 
зон земной коры в пределах тектонически наиболее прора
ботанных участков под воздействием тепловых потоков 
(Ферхуген, 1951) и растворов. Последние могут быть как 
трансмагм. (Коржинский, 1955, 1968) и генетически с ними 
связанными высокотемпературными — надкритическими, 
так и растворами, высвобождающимися в процессе дегра
нитизации и дегидратации г. п. и гранитоидного расплава 
в зоне гранулитовой фации регионального метаморфизма 
(Судовиков, 1964). Каждой складчатой обл. в зависимости 
от величины общего регионального геотермического гради
ента и величины теплового потока присущ свой определен
ный уровень глубинности, выше которого Г. п.-м. в целом 
развивается в условиях гранитизации г. п., а ниже кото
рого — в условиях дегранитизации. В связи с этим Г. п.-м. 
подразделяется на две зоны: 1. Г. п.-м. зоны гранитизации 
развивается в целом при весьма высокой активности ще
лочей в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой 
фаций, возрастающих Т — от 550 до 800 "С и понижаю
щегося Рн 2о от 5 до 2 кбар по мере увеличения глубин
ности процесса. Р л варьирует в пределах от 2 до 7 кбар. 
Имеющая место общая закономерность увеличения отно
сительной активности Na при изменении среды гранито
образования от щелочной до слабощелочной по мере уве
личения Т и глубинности процесса приводит к смене ще
лочных аляскитовых гранитов и граносиенитов щелочно
земельными гранитами. В обл. граничных условий Г. п.-м. 
между эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фациями 
палингенно-метасоматические гранитоиды представлены 
г. п. типа гельсинкитов, двуслюдяных гранитов, содер. 
такие минералы, как эпидот, мусковит, биотит, альмандин, 
кордиерит, турмалин и андалузит. В условиях амфиболи
товой фации в результате Г. п.-м. формируются гранитои
ды, содер. биотит, альмандин, кордиерит, роговую обманку 
и моноклинный пироксен. В участках наиболее интенсив
ного проявления Г. п.-м. в условиях прогрессивного нараста
ния щелочности среды в результате повышения гл. обр. 
потенциала калия формируются мигматит-плутоны, а за
тем и мигма-плутоны. В тектонически активных участках 
Г. п.-м. сопровождается интрузией возникающего расплава 
и явлениями реоморфизма. В архейских и частично ранне-
протерозойских складчатых сооружениях Г. п.-м. по отно
шению к вмещающим г. п. развивалось в регрессивных 
условиях и сопровождалось высокотемпературным диафто-
резом субстрата, а в более поздних образованиях — в про
грессивных условиях метаморфизма, приводя к формиро
ванию прогрессивной метаморфической зональности (поли-
фациальной, по Хоревой, 1968). 2. Г. п.-м. зоны деграни
тизации развивалось в условиях гранулитовой фации при 
возрастающей Т от 800 до 950 "С по мере увеличения глу
бинности процесса, Р л для которого находилось в интер
вале 7—11 кбар. Для Г. п.-м. этого уровня (зоны) харак
терно увеличение с глубиной активности Na, а затем Si 
и А1 при весьма высокой активности первых двух и при 
общем выносе К в условиях перехода от слабощелочной 
среды Г. п.-м. к очень слабощелочной или близкой к нейт
ральной. Указанные изменения Г, Р и характера растворов 
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приводят к смене с глубиной форм, чарнокитов формацией 
эндербитов и затем форм, глиноземистых эндербитов. 
Палингенно-метасоматические гранитоиды форм, чарно
китов формируются в условиях граничных между амфи
болитовой и гранулитовой формациями и представлены 
существенно кварц-ортоклазовыми гиперстен-биотитовыми 
п. (чарнокитами) и изофациальными с ними, но отличными 
по режиму щелочности процесса калиевыми гранитоидами 
с гранатом пироп-альмандинового ряда и кордиеритом, 
а также некоторыми известково-щелочными существенно 
плагиоклазовыми гранитами с клинопироксеном и роговой 
обманкой. Гранитоиды рассматриваемого уровня отли
чаются однообразием минер, парагенезисов и обогащен-
ностью калиевого полевого шпата (промежуточного или вы
сокого ортоклаза) натрием. В процессах более глубинного 
Г. п.-м. все большее значение приобретают дегранитизация 
и базификация остаточного типа, а процессы инфильтрации 
трансмагм, растворов все больше уступают место диффузии 
в связи с возрастающей ролью электролитической диссоциа
ции воды в расплаве (Кадик, 1969). На уровне формиро
вания г. п. форм, эндербитов наиболее типичными продук
тами Г. п.-м. являются натровые глиноземистые чарнокиты 
и эндербиты с гиперстеном, гранатом и клинопироксеном; 
эти г. п. имеют полиминеральный состав, реакционные 
отношения водных м-лов с безводными, относительную 
обогащенность Na, Са, Fe и Mg. На еще более глубинном 
уровне развиты г. п. форм, глиноземистых эндербитов, 
находящиеся в тесной пространственной связи с телами 
анортозитового и лейконоритового состава. В более глубин
ных условиях Г. п.-м. этого уровня, по-видимому, перехо
дит в зону палингенно-метасоматического анартозитообра-
зования, определяющегося Т более 875 "С при парциальном 
давлении воды 750 бар. Эта зона рассматривается как пере
ходная к зоне остаточно-замыкающей базификации. 

II. Г. п.-м ультраметаморфизма погружения, сопро
вождающее процессы существенно анатектического и па-
лингенного гранитообразования, проявляется ограниченно. 
Оно развито, как правило, ниже геотермического уровня 
плавления гранитов в пределах мобилизованных комплек
сов, осуществляется гл. обр. путем диффузии, приводя 
к диффузным соотношениям в целом палингенно-анатек-
тических гранитоидов с вмещающими их кристаллическими . 
сланцами и заключенными внутри них скиалитами субстра
та (см. Анатексис, Палингенез). Но роль Г. п.-м. возрастает 
в пределах зон «сухих» гранитоидов гранулитовой фации, 
представленных послойными телами г. п. форм, чарноки
тов, эндербитов и глиноземистых эндербитов, формирова
ние которых, по-видимому, осуществлялось гл. обр. в ре
зультате дегранитизации палингенно-анатектических рас
плавов в условиях перехода от тект. режима погружения 
к инверсионно-складчатому (см. Гранитообразование 
улътраметаморфогенно-анатектическое). В этих условиях 
Г. п.-м. связано не с привносом щелочей, а с их выносом 
вместе с водой путем диффузии в зоны повышенной тре-
щиноватости и инфильтрации растворов. 

III. Г. п.-м. экзоконтактовое, развитое в контактах гра-
нитоидных интрузий, приводит к гранитизации вмещающих 
их г.п. в результате магм, замещения, как правило, с пред
шествующим метасоматическим замещением. Этот тип 
Г. п.-м. развит гл. обр. на больших и средних глубинах 
в процессе ультраметаморфизма воздымания в контакте 
с интрузивно-анатектическими и интрузивно-реоморфиче-
скими гранитоидами, реже и в меньших масштабах с интру-
зивно-магм. гранитоидами. См. Гранитизация, Гранитооб
разование, Ультраметаморфизм. В. А. Рудник. 
Г Р А Н И Т О О Б Р А З О В А Н И Е Р Е О М О Р Ф И Ч Е С К О Е — 
процесс формирования гранитоидов в результате пластиче
ского течения, выжимания и интрузии материала ранее 
существовавших или вновь формирующихся гранитоидных 
г. п. в условиях высокой механической подвижности их 
минер, вещества, при отсутствии или ограниченном участии 
жидкой фазы (расплава или раствора). Реоморфические 
гранитоиды формируются гл. обр. в условиях мезозоны 
в процессе ультраметаморфизма воздымания параллельно 
и- иногда одновременно с метасоматическими, палингенно-
метасоматическими и интрузивно-анатектическими грани
тоидами. В зависимости от ведущего процесса Г. р. разде
ляется на: 1) Г. р. плавления, для которого необходимо 
наличие палингенно-анатектического или флюидизирован-
ного палингенно-метасоматического расплава, обусловли- 193 
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вающего текучесть г. п.; 2) Г. р. течения, когда текучесть 
г. п. приобретается без прохождения стадии плавления, 
а лишь в результате пластических деформаций. Наивыс
шую форму проявления Г. р. представляют интрузивно-
реоморфические гранитоиды. См. Реоморфизм. 
ГРАН ИТОО Б РАЗО ВАН И Е У Л ЬТ РАМ ЕТАМО Р Ф О -
ГЕННО-АНАТЕКТИЧЕСКОЕ — процесс образования гра
нитоидов в результате анатексиса в условиях ультра
метаморфизма. Т начала анатексиса г. п., состоящих 
из кварца, плагиоклаза, калиевого м-ла (калиевого поле
вого шпата, биотита, мусковита), довольно постоянна даже 
при значительных вариациях минер, сост. и равна 700± 
± 40 °С при Рн 2о, равном 2 кбар (Платен, 1967; Винк-
лер, 1968). Полное переплавление г. п., отвечающих по со
ставу граниту, происходит в интервале 640—750 °С при 
избытке воды и Рн 2о, равном 5 кбар. Понижению тем
пературы плавления (Гплавл.)гранитов помимо Н 2 0 способст
вует повышение потенциалов HF, P 2 Os, S 0 3 , в то время как 
повышение парциального давления С 0 2 , НС1 и N H 3 уве
личивает Гплавл. (Wylle, Tuttle, 1959, 1963; Винклер, 1969). 
Так как природные поровые флюиды высокотемператур
ных метам, п. содер. в своем составе большое количество 
С 0 2 и НС1 (Соболев и др., 1966), начало Г. у.-а. в реальных 
условиях принимается при более высоких Т, равных 700— 
800 "С (Менерт, 1963; Соболев, Хлестов, 1970), т. е. лишь 
на уровне гранулитовой фации (Судовиков, 1964; Мара-
кушев, 1966; Добрецов, Соболев, 1970), рассматриваемом 
как уровень минералообразования в сухих условиях. Од
нако помимо нарастания Г с глубиной увеличивается и 
литостатическое давление (Рл), способствующее повышению 
Тплавл. силикатов в сухих условиях и резкому возрастанию 
вязкости вещества (Бриджман, 1955). Исследования взаи
мосвязи предела текучести и Тплавл. гранитов при разл. 
соотношениях Р л и Рн 2 о и абсолютного значения Рн ао 
в координатах Т — Р л (Беляев, 1969) позволяют выделить 
обл. устойчивости ультраметаморфогенных анатектических 
расплавов, характеризующихся значениями Рн 2 о от 2,5 
до 5 кбар при Рн 2о = (0,5 -н 1,0)- Р л . Появление зна
чительных масс анатектических расплавов возможно либо 
в случае резкого повышения Рн 2о при постоянстве геотер
мического градиента, либо в результате возрастания пос
леднего при неизменном Рн 2 о. В первом случае для 
начала плавления необходимы определенные минимальные 
значения Рн 2о при вариациях Р л и Г, соответствую
щих значению нормального геотермического градиента 
(33 °С/км). Во втором случае при значениях Рн 2 о, отве
чающих региональному метаморфизму, условия, необхо
димые для начала плавления, будут созданы лишь при 
повышении геотермического градиента по сравнению с его 
нормальным значением более чем в 3 раза, т. е. при его 
значениях порядка 96 °С/км. В соответствии с этими дан
ными выделяются два генетических типа Г. у.-а. 

I. Гранитообразование анатектическое ультраметамор
физма погружения, в процессе которого сформировалась 
основная часть палингенно-анатектических гранитоидов 
архейских и раннепротерозойских обл. амфиболитовой 
и гранулитовой фаций. Вследствие высокого геотермическо
го градиента в ранние эпохи развития Земли (Войткевич, 
1956) гранитообразование рассматриваемого типа происхо
дило, по-видимому, в общем случае с глубины 5—9 км, 
соответствовавшей условиям эпидот-амфиболитовой (ни
зам) и амфиболитовой фаций, до 15—18 км в условиях 
относительно низкого Р л (от 2 до 5 кбар) и высокого Рн 2о 
(до 5 кбар) и содер. в г. п. воды при Т от 650 до 800 "С. 
Низкое Р л и высокое содер. в п. воды способствовало обра
зованию значительных масс анатектических расплавов при 
относительно низких Г (при наличии в п. 3% воды в рас
плав при 700—800 °С может превратиться до 33% гнейсо
вого комплекса; Винклер, 1969). Повышение растворимости 
воды в кислом силикатном расплаве, обусловленное уве
личением Р л в условиях средних и больших глубин (до 
10 вес. %; Кадик, 1965), при одновременном увеличении 
по мере повышения Г количества этого расплава, должно 
приводить к обеднению вмещающих г. п. водой — к их 
«высушиванию». Обеднение водой связано с разложением 
таких м-лов, субстрата, как эпидот, мусковит, биотит, 
актинолит, и с переходом воды из них и из порового флюида 
в анатектический расплав. Однако роговая обманка сохра

няет устойчивость, не переходя в ромбический пироксен 
до очень высоких Г даже при низких Рц2о (до 900 "С 
при Р л порядка 6 кбар и Pfj 2 o о к о л о 1 кбар; Винклер, 
1969). Появление палингенно-анатектических гранитоид-
ных расплавов обусловливало гравитационную неустойчи
вость вмещающих комплексов п. и их «всплывание» в виде 
гранито-гнейсовых куполов (мигматит-плутонов). Этот про
цесс наряду с термическим расширением п. являлся одним 
из факторов перехода архейских и раннепротерозойских 
геосинклинально-складчатых систем от стадии ультрамета
морфизма погружения к стадии ультраметаморфизма воз
дымания. Дальнейшая эволюция возникавшего таким обра
зом расплава связана с развитием прединверсионных на
рушений и зон разломов и с последующим инверсионно-
складчатым этапом. В результате происходит удаление 
воды из системы анатектического (палингенно-анатектиче-
ского) гранитообразования в зоны повышенной проницае
мости (разломов), где развивается палингенно-метасомати-
ческое гранитообразование. С этим процессом, по-види
мому, связаны частичная кристаллизация анатектического 
(палингенно-анатектического) расплава и удаление из него 
при Р л около 3—5 кбар вместе с водой и летучими опре
деленного количества Na, а при больших давлениях пре
имущественно К и затем в наиболее глубинных условиях 
К и Na. Этим обусловливается зональность в распределении 
продуктов гранитообразования на глубину: щелочноземель
ные мигматит-граниты сменяются чарнокитовыми мигма
тит-гранитами, затем эндербитами и глиноземистыми эндер-
битами. Таким образом, в результате указанных процессов 
к моменту консолидации расплава в определенных усло
виях Г и Р были обеднены водой, т. е. находились в сухих 
условиях, не только вмещавшие его г. п., но и формировав
шиеся гранитоиды. Для фанерозойских и позднепротеро-
зойских геосинклинально-скпадчатых систем анатектиче
ское (палингенно-анатектическое) гранитообразование в це
лом не характерно из-за низкого геотермического градиента 
и незначительного Pfj 2 o П Р И высоком Р л на уровне воз
можного его "появления. 

I I . Гранитообразование анатектическое ультраметамор
физма воздымания проявляется в зонах воздействия теп
ловых потоков, создающих повышение геотермического 
градиента по сравнению с нормальным в несколько раз. 
Оно может приводить к созданию значительных масс ана
тектических (палингенно-анатектических) гранитоидов. Од
нако в целом этот тип гранитообразования не характерен 
для ультраметаморфизма воздымания, главнейшими про
цессами которого являются процессы метасоматические и 
палингенно-метасоматические в условиях значительного 
переноса не только тепла и водных растворов, но и большей 
части петрогённых элементов, а также явления интрузии 
и реоморфизма. См. Гранитообразование анатектическое. 
В. А. Рудник. 
ГРАНИТООБРАЗОВАНИЕ УЛЬТРАМЕТАМОРФОГЕН
НОЕ — обобщенное понятие процесса формирования гра
нитоидов в результате проявления совокупности наиболее 
интенсивно развивающихся процессов метаморфизма, имею
щих региональный характер и приводящих к переходу 
исходных г. п. (субстрата) в состояние расплава как в усло
виях привноса и (или) выноса необходимых хим. компо
нентов, так и без него, благодаря лишь нарастанию Т ре
гионального метаморфизма. В зависимости от преобладаю
щего процесса Г. у. следует разделять на гранитообразо
вание ультраметаморфизма погружения и гранитообразо
вание ультраметаморфизма воздымания. 

I. Гранитообразование ультраметаморфизма погружения 
(Г. у. п.) является результатом повышения геотермического 
градиента в процессе погружения вулканогенно-осад. комп
лексов и, как следствие, нарастания регионального прогрес
сивного метаморфизма, приводящего к плавлению п. без 
сколько-нибудь значительного привноса вещества извне, 
при наличии лишь гл. обр. явлений внутреннего перерас
пределения хим. компонентов в пределах мобилизованных 
комплексов. Г. у. п. характерно для архейского и частично 
раннепротерозойского этапов развития земной коры, когда 
региональный тепловой поток был значительно больше со
временного, в связи с чем геотермический уровень плав
ления гранитов в условиях амфиболитовой и гранулитовой 
фаций, по-видимому, находился глубже 10—12 км. Глав
нейшими составными частями Г. у. п. являлись анатексис, 
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палингенез, метаморфическая дифференциация, метамор
фогенное преобразование г. п., в условиях которых осу
ществлялись процессы перераспределения вещества в пре
делах мобилизованных комплексов г. п. гл. обр. путем 
диффузии. Г. у. п. выразилось в формировании послойных 
(доскладчатых) тел гранитоидов, в том числе чарнокитов, 
состав которых обусловлен составом исходных вулкано
генно-осад. п., а на уровне глубинности, соответствующем 
гранулитовой фации, также характером и интенсивностью 
процессов дегранитизации палингенно-анатектического рас
плава, которые, по-видимому, проявлялись при смене этапа 
погружения инверсионно-складчатым этапом развития. 
Именно процессами дегранитизации обусловлена смена 
на глубину состава мигматитовых гранитоидов (См. Грани
тообразование ультраметаморфогенно-анатектическое). 
Реоморфизм, инъекция расплава и инфильтрация раство
ров в целом не характерны. 

II. Гранитообразование ультраметаморфизма воздыма
ния (Г. у. в.) — процесс формирования гранитоидов в ре
зультате совокупности сложного комплекса явлений, раз
вивающихся в инверсионно-складчатый этап эволюции под
вижных обл. земной коры в условиях значительного прив
носа и выноса вещества и привноса тепловой энергии 
в зоны интенсивной тект. проработки субстрата. В резуль
тате Г, у. в. формируются разл. генетические типы грани
тоидов и, в конечном итоге, гранитоидный расплав, спо
собный интрудировать в вышележащие комплексы п. Г. у. в. 
по глубине процесса и характеру его конечных продуктов 
может быть подразделено на два типа (зоны). 1. Г. у. в. 
зоны гранитизации — выражается в развитии процессов 
метасоматического кремнещелочного высокотемпературного 
замещения, перерастающего во времени и в пространстве 
в магм, под воздействием как трансмагм, растворов, так 
и высокотемпературных надкритических гидротермальных 
растворов в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболи
товой фаций метаморфизма. В результате этих процессов 
формируются обширные тела гранитоидов палингенно-
метасоматических (мигматит-плутонов), которые в текто
нически наиболее активных участках переходили в грани
тоиды интрузивно-анатектические и гранитоиды интру
зивно-реоморфические (гранито-гнейсовые купола, мигма-
плутоны, диапир-плутоны). Процессы палингенеза и ана
тексиса в чистом виде не характерны. В архейских' и частич
но раннепротерозойских складчатых сооружениях Г. у. в. 
по отношению к вмещающим г. п. является регрессивным 
и приводит к их высокотемпературному диафторезу. Во вре
мени Г. у. в. или следует непосредственно за процессами 
Г. у. п., или отделено от него этапом консолидации. В позд-
непротерозойских и фанерозойских складчатых сооруже
ниях, а частично и в раннепротерозойских Г. у. в., как 
правило, является прогрессивным процессом по отношению 
к продуктам предшествующего регионального метаморфиз
ма. 2. Г. у. в. зоны дегранитизации выражается в развитии 
палингенно-метасоматических гранитоидов в условиях гра
нулитовой фации. В гранитообразовании этой зоны наблю
дается определенная закономерность эволюции состава 
формирующихся г. п. по мере увеличения глубинности про
цесса: в условиях, переходных от амфиболитовой к грану
литовой фации, формируются гранитоиды форм, чарно
китов, сменяющиеся на глубину гранитоидами форм, 
эндербитов и затем форм, глиноземистых эндербитов. 
(См. Гранитообразование палингенно-метасоматическое, 
Дегранитизация). В зависимости от интенсивности теп
лового потока и режима щелочности инфильтрирующихся 
растворов процессы, характерные для Г. у. в. зоны дегра
нитизации, могут смещаться в обл. условий амфиболитовой 
фации, в которых развиты палингенно-метасоматические 
плагиограниты — кварцевые диориты и связанный с ними 
плагиоклазовый порфиробластез. В этом случае форм, 
чарнокитов может выпадать из указанной зональности 
Г. у. в. См. Гранитизация, Гранитообразование, Ультра
метаморфизм. В. А. Рудник. 
Г Р А Н И Т О Ф И Л Ь Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы — см. Элементы гра-
нитофильные. 
Г Р А Н И Т О Ф О Б Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы — см. Элементы гра-
нитофобные. 
Г Р А Н И Ф О Р М А М Е Т Р , Krygowcki, Grzegorczyk, 1966,— 
прибор для разделения зерен обломочного материала кла-
стических п. по степени их окатанности. Основная часть 
прибора — стеклянная матовая наклонная плоскость, на 

которую помещается проба в количестве 100—200 зерен. 
Угол наклона плоскости изменяется через 2° и после каж
дого изменения определяется количество скатившихся 
зерен. Это дает возможность подсчитать объективный пока
затель степени окатанности зерен данной п. по предложен
ной авторами формуле. 
Г Р А Н И Ц А Г О Л И Ц Ы Н А — см. Голицына граница. 
Г Р А Н И Ц А Д И А Х Р О Н Н А Я , Shaw, 1964,—скользящая 
во времени (это выявляется при высокой точности наблю
дений); быстрее в случае терригенных п., медленнее в слу
чае хемогенных образований. 
Г Р А Н И Ц А К И С Л О Р О Д Н А Я — между подземными во
дами, содер. в растворе свободный кислород, и водами, 
в которых свободный кислород отсутствует. Кислородные 
воды характерны только для самой верхней зоны земной 
коры мощн. до нескольких сотен м, в редких случаях до 
тысячи м (в хорошо водопроницаемых зонах тект. дроб
ления п.). 
Г Р А Н И Ц А К О Н Р А Д А — см. Конрада граница (поверх
ность ) . 
Г Р А Н И Ц А М О Х О Р О В И Ч И Ч А — см. Мохоровичича гра
ница (поверхность). 
Г Р А Н И Ц А О Т Р А Ж А Ю Щ А Я — между средами с разл. 
волновым сопротивлением, равным произведению плот
ности среды на скорость распространения волны в ней. 
Г Р А Н И Ц А П О Д З Е М Н О Г О В О Д О С Б О Р А — контур 
площади распространения г. п., в пределах которой про
исходит подземный водосбор. См. Бассейн водосборный. 
Г Р А Н И Ц А С Е Й С М И Ч Е С К А Я — поверхность раздела 
двух сред, на которой упругие свойства изменяются скач
ком, вследствие чего возникают сейсмические волны. В сей
сморазведке важную роль играет качество Г. е., которое 
оценивается по степени дифференциации упругих свойств, 
резкости и форме границы и выдержанности ее по прости
ранию. Степень дифференциации упругих свойств обуслов
ливается различием волновых сопротивлений (см. Сопро
тивление волновое) и скоростей п. Различают Г. с. сильные 
и слабые, резкие, гладкие и шероховатые, устойчивые, 
выдержанные и опорные. Г. с. считается сильной, когда 
соотношение скоростей в покрывающем (V,) и подстилаю
щем (v%) слоях — < 0,75, а коэф. отражения А > 0,2. 

Примером сильных Г. с. могут служить: кристаллический 
фундамент под толщей песчано-глинистых п., пласты извест
няков, песчаников, гидрохим. осадков, эффузивов в пес-
чано-глинистой толще, ложа ледников, морское, океанское 
дно, поверхность земля — воздух, подошва ЗМС (см. Зона 
малых скоростей). К слабым Г. с. относят границы, для 
которых — ^ 0,75, а коэф. отражения А < 0,2. Такими 
границами можно считать толщи однородных песчано-
глинистых отл., карбонатные п. и метам, толщи. Резкой 
называют границу, на которой скорость или волновое со
противление изменяются скачком, что ведет к образованию 
интенсивных сейсмических волн. К резким границам отно
сятся границы размыва, на которых соприкасаются п. разл. 
литологического состава, напр. поверхность зеркала грун
товых вод, льда, скалистое морское дно, поверхность 
интрузивных тел и т. п. Часто в геол. разрезе наблюдается 
плавное изменение упругих свойств при переходе от одного 
слоя к другому. Г. с. в таком случае является нерезкой 
(кора выветривания и др.). Г. с. считается гладкой, если 
радиусы кривизны ее неровностей значительно превышают 
длину волны (платформенные и пологие геосинклинальные 
структуры в условиях непрерывности отл.). Когда радиус 
кривизны неровностей того же порядка, что и длина волны, 
то граница является шероховатой (рассеивающей). На таких 
границах сейсмические волны рассеиваются в разл. направ
лениях (рифовые массивы, соляные купола, штоки и т. п.). 
Мало изменчивые по простиранию в пределах изучаемой 
геол. структуры Г. с. считаются устойчивыми; устойчивые 
в пределах геол. региона Г. с. называются выдержанными. 
Если Г. с. совпадает со стратиграфическим горизонтом 
и возникающие на ней сейсмические волны отличаются 
характерной формой записи, то такая граница является 
опорной. К. А. Некрасова. 
Г Р А Н И Ц А С Л О Е В Ы Х Е Д И Н И Ц — плоскость, разделяю
щая слоевые единицы. Могут быть: горизонтальными, на
клонными, косыми, волнистыми; плоскими или изогну
тыми; правильными или неправильными; по четкости 195 
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проявления — резкими, отчетливыми, неотчетливыми и 
скрытыми; по степени выдержанности — непрерывными 
(выдержанными), прерывистыми и невыдержанными. Мо
гут подчеркиваться первичной примесью (растительным 
детритом, скоплением каких-либо м-лов и др.) или при
месью, образовавшейся в результате последующих процес
сов (скоплением конкреций, ожелезнением, плоскостями 
отдельности и др.). 
Г Р А Н И Ц А ( Л И Н И Я ) С Н Е Г О В А Я — поверхность, лежа
щая на определенной для каждой точки земного шара 
высоте, на уровне которой существует равенство между 
количеством выпадающих и стаивающих твердых осадков 
в течение года. Существует две Г. с : нижняя, определяемая 
появлением снежников и расположенная выше совр. гор, 
и верхняя (точнее, верхняя граница хионосферы)', опреде
ляемая исчезнованием льда и снега вследствие уменьшения 
с высотой количества осадков. Между верхней и нижней 
Г. с. располагается хионосфера, в пределах которой (если 
она касается поверхности земли), происходит накопление 
снега, образование фирна и ледников. Различают Г. с. 
климатическую, или теоретическую, на которой нулевой 
баланс твердых атмосферных осадков определяется сред
ним состоянием метеорологических условий за много лет 
на горизонтальной и незатененной поверхности (на которой 
количество выпадающих твердых осадков едва стаивает 
за лето и выше которой они уже накапливаются), и орогра
фическую, истинную иди местную, зависящую от пересе
ченности местности, экспозиции (освещенности или зате
нения), от местных метеорологических условий данного 
года. Разнов. Г. с. является фирновая линия, которая 
делит летом ледник на две части: верхнюю, постоянно 
покрытую снегом, и нижнюю, где обнажается лед, лишен
ный снежного покрова. Положение Г. с. во времени не по
стоянно. См. Депрессия снеговой линии. 
Г Р А Н И Ц А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — относительно 
изохронная поверхность, разделяющая два смежных со
гласно залегающих в стратиграфическом разрезе слоя, 
независимо от отсутствия или наличия между ними стра
тиграфического перерыва. Каждая Г. с. является одно
временно кровлей более древнего слоя и подошвой более 
молодого. 
Г Р А Н И Ц А Э Р О З И О Н Н А Я — син. термина поверхность 
размыва. 
Г Р А Н О Д И О Р И Т — п. промежуточного состава между гра
нитом и кварцевым диоритом; состоит из полевых шпатов 
(с преобладанием плагиоклаза над калиевым полевым шпа
том), кварца (около 15—20% ) и подчиненной роговой обман
ки и (или) биотита. Из акцессорных м-лов чаще всего при
сутствуют сфен, апатит, магнетит. Г. является интрузивным 
аналогом дацита. 
Г Р А Н О С И Е Н И Т — п. промежуточного состава между гра
нитом и сиенитом; состоит из калиевого полевого шпата 
(преобладает), кислого плагиоклаза (иногда отсутствует), 
небольшого количества кварца (15—20% ) и цветных м-лов 
(биотит, роговая обманка и др.). Из акцессорных м-лов 
чаще всего присутствуют сфен, циркон, апатит, магнетит. 
Нередко вместо термина Г. неправильно употребляют тер
мин «кварцевый сиенит», в котором содер. кварца не пре
вышает 15—10%. 
Г Р А Н О С Ф Е Р И Т — сферический (сферолитоподобный ) 
агр., образованный радиально или концентрически располо
женными зернами или к-лами. 
Г Р А Н О Ф И Р — о б щ и й термин для обозначения разл. эф
фузивных или мелкокристаллических жильных п., имею
щих гранофировую структуру, напр. липаритовые порфиры 
и диабазы с микрографической (гранофировой) основной 
массой; структурная разнов. пегматита, характеризующаяся 
гранофировой структурой и др. Термин имеет много зна
чений и поэтому не рекомендуется к употреблению. 
Г Р А Н Т С И Т [по месту находки Гранте, Колорадо] — м-л, 
(NaCa^VeOie • 4 Н 2 0 . Мон. Агр. волокн. и чешуйчатые. 
Оливково-зеленый до зеленовато-черного. Бл. шелковистый 
до полуалмазного. Мягок. Уд. в. 2,94. В песчаниках и из
вестняках U - V , м-ний. 
Г Р А Н У Л А — см. Мицеллы. 
Г Р А Н У Л И Т , Weiss, 1803,— термин обозначает очень раз
нообразные г. п.; впервые описан в Саксонии, где к Г. 
были отнесены оригинальные по составу и структуре свет
лоокрашенные мелкозернистые г. п. с зернистой структурой 
и сланцеватой текстурой, состоящие преимущественно из 

аллотриоморфнозернистой массы ортоклаза и кварца с рас
сеянными в ней зернами или к-лами светлоокрашенного 
граната и иногда с небольшим количеством силлиманита, 
кианита, герцинита, авгита. Тиррель (Tyrrell, 1926) указы
вает, что хим. сост. Г. одинаков с составом гранита или 
полевошпатового песчаника; частичный избыток глинозема 
над щелочами и известью в Г. обусловливает формирование 
кианита, силлиманита, альмандина, герцинита. По Ми-
шель-Леви и вообще во французской лит., под Г. понимают 
мелкозернистые гранитовые п. с идиоморфным кварцем. 
Английские исследователи называют Г. мелкозернистые 
белые микрограниты, состоящие из кварца, полевого шпата, 
мусковита и граната (Левинсон-Лессинг, Струве, 1937). 
Розенбуш (1934) к Г. в типичном их проявлении относит 
лишенную слюды гранатсодер. светлую тонкозернистую 
г. п., состоящую из кварца и калиевого полевого шпата 
с редкой примесью биотита, турмалина, силлиманита, киа
нита, герцинита, с текстурой от явно сланцеватой до тон
косланцеватой. Харкер (1937) Г. называет г. п., состоящую 
из кварца и калиевого полевого шпата с примесью слюды, 
которая при высокой степени метаморфизма переходит 
в калиевый полевой шпат с выделением глинозема в виде 
кианита, андалузита, герцинита, корунда; по генезису 
выделяет Г., образовавшиеся из полевошпатовых песчани
ков и из изв. п. подходящего состава. Розенбуш (1934) все 
типы Г. относит к метам, п., а Лучицкий (1949) подчеркива
ет как характерную особенность их строения гнейсовое 
и полосчатое сложение. Коржинский (1936) рассматривает 
Г. как особую фацию метам, п., образовавшихся, как и 
весь комплекс гнейсов Алдана, за счет осадков. Левинсон-
Лессинг (1915, 1940) признает за Г. лишь изв. происхож
дение, относя к ним г. п., аналогичные мелкозернистым лей-
кократовым гранитам Саксонии и содер. гранат; г. п., 
похожие на Г. по составу, но метам, генезиса, он предлагает 
называть гранулитовыми или гранулитоподобными гней
сами. Всеканадской комиссией по номенклатуре метам, п. 
(Shaw Denis, 1957) Г. определены как средне- или крупно
зернистые метам, п. без признаков ориентированности 
текстур, без определенного генетического содер. термина. 
Многие исследователи Г. разделяют по составу на два типа 
(Розенбуш, 1934; Елисеев, 1961 и др.): кварц-полевошпато
вые, или белые, Г. (Weissstein, по Вернеру) и пироксеновые, 
или черные, Г., по составу сходные с габбро и норитами. 
Такое разделение Г. нельзя признать правильным. За тер
мином Г. следует сохранить понятие, близкое к первона
чальному, введенному для гранулитового р-на Саксонии 
(Lehmann, 1884), наиболее полно сформулированное Воло
диным (1953): Г.— это метам, п. с тонкозернистой структу
рой и гнейсовидной текстурой, кислая по хим. и лейкокра-
товая по минер, сост., представленному кварцем, плагио
клазом, калиевым полевым шпатом, гранатом и иногда 
с небольшим количеством силлиманита, кианита и герци
нита; гранат при этом должен быть богат пироповой состав
ляющей, что является отличительным признаком Г., фор
мирующихся в условиях гранулитовой фации метаморфиз
ма, в отличие от лейкократовых разновидностей гнейсов 
(гранат представлен альмандином), образующихся в др. 
условиях метаморфизма. Основные г. п., тесно связанные 
с кислыми Г., следует называть иначе, в частности плагио-
клазовыми кристаллическими сланцами, амфиболитами, 
пироксенолитами, основными чарнокитами и т. п. Некото
рые исследователи одним из характерных признаков Г. 
считают гранулитовую структуру, что нельзя признать 
правильным, учитывая рекомендации Бертельсена (Bert-
helsen, 1960) и Половинкиной (1966) об изъятии понятия 
«гранулитовая структура» из употребления в связи с его 
двойственным изначальным значением и последующим 
неоднократным изменением. В. А. Рудник. 
Г Р А Н У Л И Т А В Г И Т О В Ы Й , Credner, 1884,—темная мел
козернистая или плотная метам, п., содер. авгит (и ромби
ческий пироксен), плагиоклаз, биотит, кварц и др. менее 
существенные м-лы. Уст. термин. См. Гранулит. 
Г Р А Н У Л И Т Б И О Т И Т О В Ы И — разнов. гранулита с боль
шим количеством биотита и незначительным содер. граната, 
переходная к гнейсу. 
Г Р А Н У Л И Т Г Р А Н А Т О В Ы Й — син. термина гранулит. 
Г Р А Н У Л И Т Г Р А Н И Т И Т О В Ы Й , Cotta, 1862,—кристал
лически-зернистый гранулит. Изл. термин. 
Г Р А Н У Л И Т Д И А Л Л А Г О В Ы Й — трапповый гранулит, 
в котором пироксен представлен диаллагом. Изл. термин. 
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Г Р А Н У Л И Т К В А Р Ц - П О Л Е В О Ш П А Т О В Ы Й , Turner, 
1957,— изл. син. термина гранулит. 
Г Р А Н У Л И Т К И А Н И Т О В Ы Й , Kalkowsky, 1889,— разнов. 
гранулита, богатая кианитом и бедная гранатом. 
Г Р А Н У Л И Т К О Р У Н Д О В Ы Й , Kalkowsky, 1886,— содер. 
большое количество корунда, циркона, рутила и с при
месью дистена, силлиманита, андалузита. Имеются раз-
нов., содер. кварц и бескварцевые. 
Г Р А Н У Л И Т О Л И Г О К Л А З - Г Р А Н А Т О В Ы Й , Kalkowsky, 
1886,— гранулит, в котором олигоклаз преобладает над 
ортоклазом. 
Г Р А Н У Л И Т О Ч К О В Ы Й , Rosenbusch, 1923,— с округлыми 
включениями микропертита, окруженного оболочкой из из
весткового полевого шпата. По-видимому, это микроклини-
зированные разности гранулитов. 
Г Р А Н У Л И Т П И Р О К С Е Н О В Ы Й — уст. термин, являю
щийся, по существу, син. терминов пироксеновый гнейс 
и пироксен-плагиоклазовый кристаллический сланец. Пи
роксен представлен авгитом и гиперстеном. Могут иногда 
встречаться щелочные полевые шпаты, часто гранат. Име
ются разнов. бескварцевые, бедные кварцем и богатые 
кварцем. 
Г Р А Н У Л И Т П Л А Г И О К Л А З О В Ы Й — уст. син. термина 
гранулит пироксеновый. 
Г Р А Н У Л И Т П Я Т Н И С Т Ы Й — изл. син. термина лептинит 
с пятнами, образовавшимися от разл. группировки амфи-
боловых кристаллов. 
Г Р А Н У Л И Т Р О Г О В О О Б М А Н К О В Ы Й — содержащий 
в качестве примеси роговую обманку с подчиненными ей 
по количеству биотитом, сфеном, рутилом и др. 
Г Р А Н У Л И Т С И Е Н И Т О В Ы Й , Svenonius, 1883,—метам, 
п., которая еще близка к своему первичному (сиенитовому) 
составу. Свенониус устанавливает ее принадлежность 
к одной гр. вместе с псевдогранулитами, туфоидами и др. 
г. п. явно туфового характера. Уст. термин. 
Г Р А Н У Л И Т С Л Ю Д Я Н О Й , Kalkowsky, 1886,—гранулит, 
в котором слюда почти полностью вытесняет гранат; пере
ходная г. п. к слюдяному гнейсу. Во Франции Г. с. назы
вается слюдяным лептитом. 
Г Р А Н У Л И Т Т Р А П П О В Ы Й , Stelzner, 1871,—уст. термин, 
син. плагиоклазового кристаллического сланца 
с небольшим количеством граната и пироксена или амфи
бола. 
Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Я ( Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К И Й С О 
С Т А В ) О С А Д О Ч Н Ы Х Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — содер. в п. 
частиц разл. размера (размерных фракций); для обломоч
ных п. гранулометрический состав является классифика
ционным признаком. По размеру частиц они подразделя
ются на ряд типов: псефиты, псаммиты, алевриты, пелиты. 
Гранулометрический состав определяется условиями обра
зования — динамикой среды и зависит от рельефа и харак
тера первичного материала. Г. о. г. п. используется при 
реконструкции фаций, палеогеографической Обстановки 
геол. прошлого, а также при определении технических 
свойств п. (балласт, формовочные стекольные пески и др.). 
Г Р А Н У Л Я Ц И Я (granula — зернышко) — 1. Замещение 
в процессе метаморфизма крупных зерен м-лов п. агрегатом 
более мелких зерен того же или близкого состава. Напр., 
грануляция основного плагиоклаза в амфиболитах с обра
зованием агр. более мелких и более богатых альбитом 
обычно изометричных зерен плагиоклаза; грануляция 
индивидов кварца в п. с бластокатакластической структу
рой и т. д. 2. Преобразование карбонатной п. путем заме
щения кальцита, слагающего оолиты, скелетные остатки 
водорослей и раковины животных организмов, агрегатом 
мельчайших зернышек СаСОз. В процессе грануляции 
исчезает первичная структура. 
Г Р А Н Ь Е Д И Н И Ч Н А Я — пересекающая все координатные 
кристаллографические оси с параметрами (отрезками), 
принимаемыми за единицы измерения по соответствующим 
осям. Символ Г. е. (111) во всех синг., за исключением 
триг. и гекс, где в связи с четырехосевой установкой (уста
новка Бравэ) символ Г. е. {1121}. 
Г Р А П Т О Л И Т Ы (Craptolithida) — обширный специализи
рованный подтип вымерших морских колониальных орга
низмов,, свободно плавающих или прикрепленных. Коло
нии, или рабдосомы, Г. из хитиноподобного вещества состоя
ли из отдельных ветвей, на которых помещались ячейки, 
или теки, с отдельными зооидами внутри них. Делятся 

на два класса: стереостоланты (Stereostolanta) и граптолои-
деи (Graptoloidea). Ср. кембрий — ранний карбон. 
Г Р А У В А К К А — см. Вакка. 
Г Р А У Л И Т — м-л, идентичный ферриалуногену. 
Г Р А У Т И Т — м-л, сс-МпООН. Мп частично замещается 
F e 3 + . Ромб. К-лы линзовидные. Сп. сов. по {010}, ср. по 
{100}. Агр. зернистые. Черный. Черта темно-бурая. Бл. 
полуметал. Тв. 4. Уд. в. 4,14. В пустотах среди руд Fe 
с манганитом и др. Редок. 
Г Р А Ф И К И Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х П А Р А М Е Т Р О В — пока
зывающие изменение значений параметра, характеризую
щего изучаемое физ. поле, по некоторому направлению 
на поверхности Земли или в пространстве. Наиболее рас
пространены графики по профилям расположения пунктов 
геофиз. наблюдений на поверхности Земли и графики по 
маршрутам аэрогеофиз. съемок. Могут рассматриваться 
как аналоги геол. маршрутов. 
Г Р А Ф И К И Х И М И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А П О Д З Е М Н Ы Х 
В О Д — методы систематизации хим. анализов вод. Спо
собов графического изображения хим. сост. подземных вод, 
выраженного в %-экв., очень много и число их растет с каж
дым годом, так как нет еще удобного универсального ме
тода. Впервые в СССР Г. х. с. п. в. были применены Сла-
вяновым (1922), но наиболее широко распространились 
графики-квадраты Толстихина (1937), Бродского (1953), 
Сулина (1948), треугольники катионного и анионного со
става (треугольники Ферре), сдвоенная треугольная диа
грамма Дурова (1959), колонки-диаграммы, гидрохим. про
филь, предложенный Бродским (1954), и др. На графике-
квадрате Толстихина по горизонтали откладывают в % -экв. 
содер. катионов, а по вертикали — содер. анионов. Коли
чество С а 2 + и M g 2 + увеличивается слева направо, причем 
одновременно уменьшается количество N a + и К + . Содер. 
НСО увеличивается снизу вверх с одновременным умень-
шением количеств С1~ + S 0 4 . Хим. сост. воды изоб
ражается точкой. На графике-квадрате Бродского по оси 
абсцисс откладываются содер. первых и вторых по преобла
данию анионов, а по оси ординат — содер. первых и вторых 
по преобладанию катионов. Результаты каждого анализа 
воды отражаются в одном из 36 квадратов графика. Сдво
енная треугольная диаграмма Дурова сочетает в себе гра
фик-квадрат Толстихина и треугольники катионного и ани
онного состава, которые примыкают к осям абсцисс и орди
нат. На колонках-диаграммах состав катионов (левая 
часть колонки) и анионов (правая часть колсл.ки) вычерчи
вается в виде отдельных участков, пропорциональных 
по длине содер. соответствующих ионов в %-экв. Катионы 
и анионы располагаются в порядке относительной реактив
ной силы: катионы N H 4

+ , К + , N a + , M g 2 + , Са 2+, Z n 2 + , 
F e 2 + , M n 2 + , H + ; анионы H N O - 3 , С1-, Br' , 1"-, S 0 2 ~ 4 , 
HCO~, CO", OH~. На гидрохим. профиле Бродского 
по оси абсцисс откладываются в определенном масштабе 
расстояния между точками взятия проб воды, по оси орди
нат — содер. ионов, в мг-экв; Точки соединяются кривой. 
Площадь, образованная этой кривой и осью абсцисс, штри
хуется согласно условным обозначениям. График природ
ных вод, по Сулину, учитывает в основном характерные 

, г Na г Na — г CI г С1 — г Na 
соотношения коэф. JT-Q[; ^г§о1— и TMg • В ы д е " 
ляются 4 типа вод: сульфатный натриевый, гидрокарбо
натный натриевый, хлоридный магниевый и хлоридный 
кальциевый, занимающие определенные части квадратов. 
Интересны и некоторые формы графического изображения 
хим. сост. подземных вод, применяемые за рубежом. Среди 
них наиболее оригинально и наглядно графическое изобра
жение анализа в продольных и радиальных координатах, 
а также полулогарифмический график (Шеллер и др.), 
на котором отражается содер. ионов как в мг/л, так и 
в мг-экв. Особой формой графического изображения состава 
подземных вод служат гидрохим. карты. Графики позво
ляют сопоставлять анионный и катионный состав и вели
чины минерализации подземных вод, а также определять 
зависимость хим. сост. вод от их приуроченности к разл. 
генетическим типам и от др. факторов. Л. Е. Михайлов. 
Г Р А Ф И Т [урскрсо (графо) — пишу] — м-л, а-С. Гекс. мо
диф. углерода со структурой слоистого типа. К-л. — шести
угольные таблички со штриховкой. Дв. скольжения. Сп. в. 
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сов. по {0001}. Агр.: чешуйчатые, радиальнолучистые, земл., 
конкреции. Темно-серый, железно-черный. Бл. метал., 
матовый Тв. 1, хотя на пл. {0001} — 5,5. Уд. в. 2,26. Хоро
ший проводник электричества. Коэф. трения очень низкий. 
Распространенный м-л, образующий местами крупные 
скопления. Возникает при высоких температурах в вулк. 
и плутонических'г. п., в пегматитах, скарнах. Встречается 
в кварцевых жилах с вольфрамитом, Au; в среднетемпера-
турных свинцово-цинковых м-ниях и др. Широко развит 
в метам, г. п.— от рассеянных чешуек до пластообразных 
залежей; в виде жил залегает в гнейсах. Содер. в сублима
тах вулканов и в каменных и железных метеоритах. Г. при
меняется в огнеупорных материалах, в литейном деле, 
в карандашном производстве, для изготовления типограф
ской краски и китайской туши, в качестве смазочных ма
териалов и антифрикционных изделий; из него изготовля
ются блоки и детали атомных реакторов. 

Графитовые руды подразделяются в зависимости от ве
личины зерна на: 1) руды чешуйчатых графитов, встре
чающихся в м-ниях метам, и контактово-метасоматического 
происхождения, реже в пегматитах и связанных с ними 
силекситах; 2) плотнокристаллические Г. в м-ниях магм, 
и пневматолитового происхождения; 3) скрытокристалли-
ческие или «аморфные» Г.— в метаморфизованных углях. 
Наиболее ценные графитовые руды представлены первыми 
двумя типами. Они иногда разрабатываются даже при 
содер. 2—3% графита, если легко обогащаются флотацией. 
Основными показателями качества графитовых концентра
тов служат их зональность, гранулометрический состав, 
разл. примеси. Наиболее часто м-ния Г. встречаются в глу-
бокометаморфизованных графитсодержащих гнейсах и 
сланцах (м-ния Украины, Урала и др. р-нов), в контактово-
метасоматических образованиях (графитоносные скарны, 
кристаллические известняки). Наиболее крупные м-ния Г. 
образуются при перекристаллизации ископаемых углей 
под действием термального и в меньшей степени контактово
го метаморфизма (Красноярский край). Меньшее распрост
ранение имеют магм., пневматолитовые и пегматитовые 
м-ния (см. Графитизация углей). 
Г Р А Ф И Т И З А Ц И Я У Г Л Е Й — процесс изменения тонкой 
структуры углей, заключающийся в постепенном упорядо
чении плоских углеродных сеток при переходе к трехмерной 
кристаллической структуре графита. 
Г Р А Ф О Ф И Р — амер. термин для кварцевых порфиров 
с микрографической структурой. 
Г Р А Ф Т О Н И Т [по м-нию Графтон, США] — м-л, (Са, 
F e 2 + , Мп)з[РО<]!. Мон. Габ. короткопризм., пластин
чатый. Сп. сов. по {010}, ср. по {100}. Агр. массивные. 
Розовый до коричневого. Бл. стеклянный. Тв. 5. 
Уд. в. 3,67—3,79. В пегматитах, часто в срастании с три-
филитом. Син.: репоссит. 
Г Р Е Б Е Н Ь — 1. В геоморфологии — совокупность наи
более высоких точек продолговатой или линейно вытянутой 
возвышенности и разделяющих их понижений. Обычно Г. 
является водоразделом горы, холмогорья, гряды. Форма 
его может быть разл. в зависимости от состава п. и осо
бенностей предшествующего развития: острой, округлой, 
платообразной, моноклинальной, зубчатой. 2. В палино
логии Г. (crista) — максимальная толщина щита у пыльце
вых зерен с воздушными мешками, видимая в оптическом 
разрезе при боковом положении зерна. 
Г Р Е Б Е Н Ь С К Л А Д К И — часть антиклинальной складки, 
прилежащая к ее шарниру. Отчетливо выражен в анти
клиналях, имеющих крутопадающие или сжатые крылья. 
Г Р Е Й З Е Н И З А Ц И Я , П Р О Ц Е С С Г Р Е Й З Е Н И З А Ц И И — 
процесс высокотемпературного (500—300 °С) метасоматоза 
с участием при минералообразовании летучих компонентов 
(фтора, бора, хлора и др.), протекающий в широком диапа
зоне давлений и при эволюции постмагм, растворов от кис
лых к щелочным, проявляющийся в связи с гранитными 
интрузиями, преимущественно средних и умеренных глу
бин (Рундквист, Павлова, 1970). Некоторые исследователи 
рассматривают грейзены как продукты приконтактового 
выщелачивания г. п. массивов наиболее кислых гранитов 
в условиях средних глубин (Коржинский, 1953). 
Г Р Е Й З Е Н И З И Р О В А Н Н А Я Г О Р Н А Я П О Р О Д А — мета-
соматическая г. п., по составу промежуточная между грей-
зеном и исходной г. п., подвергшейся замещению; содер. 
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реликтовых породообразующих м-лов материнских г. п. 
и сохраняет их текстурные и структурные особенности. 
Г Р Е Й З Е Н О В А Я Ф О Р М А Ц И Я — см. Формация грей
зенов. 
Г Р Е Й З Е Н Ы (нем. Greisen — расщепление) — продукты 
пневматолито-гидротерм. изменения интрузивных, эффу
зивных осад, и метам, г. п. преобладающе кислого состава, 
представленные гл. обр. кварцем, мусковитом, литиевыми 
слюдами, турмалином, топазом, флюоритом, бериллом, 
рутилом и некоторыми рудными м-лами. Старинный тер
мин саксонских рудокопов (Вернер), употреблявшийся для 
обозначения бесполевошпатовой мелкозернистой г. п., со
дер. оловянный камень. Одни авторы использовали назва
ние Г. только для обозначения пневматолитически изменен
ных г. п., с которыми связаны м-ния олова (Розенбуш), 
другие называли Г. предельные типы дифференциации гра
нитов на меланократовую и лейкократовую ветви — соот
ветственно собственно Г. и полевошпатовые Г. (Харкер, 
Левинсон-Лессинг). Подобное понимание термина Г. уста
рело. Первая сводная работа, обобщающая мировой опыт 
изучения Г., выполнена советскими геологами (Наковник, 
1954), которые рассматривают Г. как комплекс закономерно 
сочетающихся минер, фаций (кварцевой, турмалин-квар
цевой, топаз-кварцевой, флюорит-кварцевой, мусковит-
кварцевой, последняя наиболее удалена от рудных тел), 
сопровождающих руды Sn, W, Be, реже Mo, As, Bi и очень 
редко Си. Некоторые исследователи расширяют понятие 
Г., включая в него бескварцевые разности: по известнякам — 
«апокарбонатные» (Говоров, 1958) и по габбро и амфибо
литам (Шерстюк, 1963). Для отражения генетической взаи
мосвязи разл. продуктов однотипных метасоматических 
процессов введено понятие «формация грейзенов». По Рунд-
квисту и Павловой (1970), к собственно Г. среди метасомати
тов грейзеновой форм, могут быть отнесены только наи
более интенсивно измененные г. п., образующиеся по гра-
нитоидным и близким им по составу г. п. и состоящие 
из характерных для Г. минер, новообразований и устойчи
вых м-лов исходных г. п., равновесных с новообразующими-
ся, или же полностью из вновь образованных м-лов. Харак
терные породообразующие м-лы Г.: кварц, топаз, слюды 
(мусковит, циннвальдит, протолитионит, биотит, сидеро-
филлит), микроклин, альбит, флюорит. Характерные, но 
мало распространенные м-лы Г.: касситерит, берилл, моли
бденит, вольфрамит, висмутин, пирит, гематит. Второсте
пенные м-лы Г.: андалузит, гранат (спессартин-альмандин), 
апатит, графит, гельвин, бертрандит, шеелит. Характерные 
м-лы, сопутствующие Г. и возникающие позднее Г.: гр. 
каолинита, хлорит, гидрослюды, карбонаты и др. См.: 
Фации грейзенов, Грейзенизированные горные породы, 
Формация грейзенов, Грейзенизация, Месторождения 
грейзеновые и грейзеновой формации. Н. И. Наковник, 
В. А. Рудник. 
Г Р Е Й - К И Н Г А М Е Т О Д — см. Метод Грей-Кинга. 
Г Р Е Й Н Е Р И Т — м-л, марганцевый доломит, содер. МпО 
до 8—9%. Изл. термин. 
Г Р Е Й Т О Н И Т [по фам. Грейтон] — м-л, Pb 9 A s 4 S 1 5 . Триг. 
К-лы призм. Агр. зернистые. Темно-свинцово-серый. Черта 
черная. Бл. метал. Тв. 2,5. Уд. в. 6,22. В гидротерм, м-ниях 
с галенитом, иорданитом, энаргитом и др. Редок. 
Г Р Е Н В И Л Л , С Е Р И Я , К О М П Л Е К С ( Г Р Е Н В И Л Ь С К И Й 
« О Т Д Е Л » ) [по сел. Гренвилл, Канада], Logaon, 1863,— 
толща докембрийских сильно метаморфизованных осад, 
и вулканогенных п.,иразвития в провинции Онтарио (Ка
нада) и в шт. Нью-Йорк (США) на востоке С. Америки. 
Состоит гл. обр. из мраморов, гнейсов, кристаллических 
сланцев (в т. ч. графитовых), кварцитов и метавулканитов, 
измененных в амфиболитовой и отчасти в гранулитовой 
фациях метаморфизма. Первоначально толща считалась 
самой древней на Канадском щите, но сделанные впоследст
вии изотопные определения возраста метаморфических 
м-лов (преимущественно К-Ar методом) показали значения 
в интервале 900—1100 млн. лет, что привело к пересмотру 
прежней точки зрения и Г. стали относить к в.докембрию. 
Однако в самое последнее время для гренвильских п. 
Rb-Sr методом получены значения возраста в 1400, 1700 
и 2300 млн. лет, а новые геол. исследования показали, что 
серия Г., по-видимому, не является однородной и сложена 
разновозрастными и полиметаморфическими образования
ми. 
Г Р Е Н Г Е С И Т —• м-л, разнов. брунсвигита, содер. Мп. 
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Г Р Е Н Л А Н Д И Т [по назв. о. Гренландия] — гиперстеновый 
горнблендит; занимает промежуточное положение между 
чистым горнблендитом и роговообманковым гиперстеновым 
пироксенитом. Содер. около 75% роговой обманки, 20% ги
перстена, а также оливин, рудные м-лы и апатит. Изл. тер
мин. 
Г Р И Б Ы —гр. низших растений, одноклеточных или мно
гоклеточных с сапрофитным или паразитическим типом 
питания. Вегетативное тело у большинства представлено 
мицелием, образованным гифами, реже амебридом. Раз
множаются половым и бесполым путем. Делятся на две 
большие гр.— низшие и высшие Г. Среди низших Г. выде
ляются- два класса — архимицеты (Archimycetes) и фико-
мицеты (Phycomycetes). Архимицеты — внутриклеточные 
паразиты, тело их представлено амебоидом иногда с зача
точным мицелием. Фикомицеты имеют б. ч. неклеточный 
мицелий и обладают половым процессом — оогамией или 
зигогамией. Высшие Г. характеризуются многоклеточным 
мицелием. Они делятся на две гр.: Г. совершенные, обла
дающие половым процессом, и Г. несовершенные (Fungi 
imperfecti или Deuteromycetes) преимущественно с кони-
диальным спороношением. К совершенным Г. относятся 
два класса: сумчатые Г. (Ascomycetes) с сумчатым спороно
шением и базидиальные Г. (Basidiomycetes) с базидиальным 
спороношением. В ископаемом состоянии известны остатки 
фикомицетов, аскомитов и базидиомицетов; имеются ука
зания на находки Г. уже в докембрийских отл. 
Г Р И Б Ы М И К Р О С К О П И Ч Е С К И Е — одна из гр. микро
организмов, отличающаяся от бактерий и актиномйцетов 
более сложным строением. Вегетативное тело их обычно 
представлено сложным многоклеточным мицелием с хорошо 
выраженными клеточными ядрами; они размножаются как 
вегетативно, так и спорами. Все Г. м. относятся к гетеро-
трофам и играют огромную роль в разложении отмерших 
орг. веществ. 
Г Р И В Ы — в геоморфологии невысокие узкие линейно 
вытянутые возвышенности разл. происхождения. Могут 
быть единичными, в случае массового скопления обра
зуют гривный рельеф. По генезису различают Г.: аккуму
лятивные (эоловые, аллювиальные и др.), денудационные 
(эрозионные, дефляционные и др.), гравитационные (склад
ки покрова).!'. аккумулятивные вытянуты вдоль направле
ния течения, создающего эту форму. Палеогривы могут 
диагностироваться по типу косой слойчатости, направлению 
наклона косых слойков (перпендикулярно к ориентировке 
грив и течений). В Барабинской степи Г. называют вытя
нутые (до 10 км) в с.-в. направлении возвышенности высо
той 6—12 м, а южнее высотой до 40—60 м. В дельте р. Вол
ги — это плосковершинные возвышенности, с относитель
ным превышением 1,5—2 м, являющиеся останцами мор
ской аккумулятивной террасы, занимающие центр, часть 
некоторых островов дельты или остатки морских островов 
в дельте. На севере европ. части СССР часто Г. называют 
береТовые валы, озы и др. линейные формы рельефа. 
Г Р И К В А И Т — назв. пиропового перидотита, встречающе
гося в виде «родственных» включений в кимберлитах алма
зоносных трубок Ю. Африки. 
Г Р И К В А Л А Н Д И Т — окремненный крокидолит. 
Г Р И М А Л Ь Д И И Т — м-л, СгООН. Изоструктурен с дела-
фосситом. 
Г Р И Н А Л И Т [англ. green — зеленый] — м-л, ~ ( F e 4 , s 2 + 

Fe 3 + i,o [S i 4 Oio] • (OH)s . Мон. Агр. плотные. Часто аморф
ный. Зеленый, желтоватый, черный. В железистых форм. 
Развивается по ранним железистым м-лам скарнов и руд. 
Г Р И Н О К И Т [по фам. Гринок] — м-л, (З-CdS. Гекс. Габ. 
пирамидальный. Сп. ср. по пирамиде, несов. по пинакоиду. 
Агр.: порошки, налеты, корочки. Желтый до оранжевого. 
Бл. алмазный до смолистого. Полупрозрачен, иногда про
зрачен. Тв. 3—3,5. Уд. в. 5,0. В катодных лучах люминес-
цирует. В з. окисл. цинковых сульфидных м-ний, иногда 
вкрапленность в цементе песчаников. Разнов.: ксантохроит. 
Редкий. Син.: обманка кадмиевая, ксантохроит. 
Г Р И Ф И Т — м-л, ~ (Мп, Na, Са)3(А1, Мп) 2 [Р0 3 (ОН, 
F) ] 3 . Куб. Агр. зернистые, почковидные. Сп. отсутствует. 
Тв. 5,5. Уд. в. 3,4. Темно-коричневый. В пегматитах. 
Г Р И Ф О Н — в гидрологии выход подземной воды из водо
носной п. сосредоточенной струей, поднимающейся выше 
поверхности земли или дна водоема. 
Г Р И Ф Ф И Т И Т — м-л, идентичен железистому сапониту. 
Изл. термин. 

Г Р О З А В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — явление, подобное обычной 
грозе, сопровождающее вулк. извержения с выбросами 
большого количества водяного пара и пепла. Г. в. объяс
няют (Пальмиери) взаимодействием (трением) положитель
но заряженных частиц вулк. пара с отрицательно заряжен
ными частичками пепла. 
Г Р О М О В Ы Е С Т Р Е Л Ы — син. термина фульгуриты. 
Г Р О Р У Д И Т [по сел. Гроруд близ Осло, Норвегия] — гра-
нитоидная порфировая жильная п. с полнокристаллической 
основной массой, состоящей из зерен щелочного полевого 
шпата (около 50% ), кварца и эгирина. Порфировые выделе
ния представлены микроклином (изредка анортоклазом) 
и эгирином. 
Г Р О С П И Д И Т Ы [по первым слогам назв. м-лов гроссуляра, 
пироксена, дистена] — необычные по парагенезису м-лов 
метам, п. ксенолитов из кимберлитовых трубок Якутии, 
состоящие из гроссуляра, обогащенного альмандиновым 
и пироповым компонентами, пироксена с высоким содер. 
жадеитового компонента, дистена и обычно небольшого 
количества рутила. Предполагается, что Г. образуются при 
высоких давлениях в условиях эклогитовой фации и свя
заны, с одной стороны, с гранатовыми перидотитами, а 
с другой — с ассоциирующими с последними эклогитами. 
По представлениям ряда исследователей (Соболев, 1964 
и др.), Г. образуются в верхних слоях мантии, неоднород
ных по составу и строению, близ уровня, отвечающего гра
нице существования гранатовых перидотитов и эклогитов. 
Г Р О С С У Л Я Р [grossularia — по цвету крыжовника] — 
м-л, гранат из серии уграндитов и серии Г.— гидрогрос-
суляр; Ca 3 Al 2 [S i04] 3 . Обычна примесь андрадитового ком
понента. Бесцветный, золотисто-желтый. Уд. в. 3*6; а = 1 1 , 
851 А; и = 1,734—1,780. Мелкие зерна изотропны, крупные 
часто анизотропны; обнаруживает секториальные дв. Ха
рактерен для термически и регионально измененных извест-
ковистых п. Продукт кальциевого метасоматоза. Иногда 
в пустотах метаморфизованных базальтов. Разное.: гессо-
нит, ванадиевый Г., содер. до 4,52% V 2 0 3 , жад. 
Г Р О Т [итал. grotto] — 1) неглубокая пещера со сводчатым 
потолком и широким выходом; 2) расширение пещеры, 
которому предшествует более суженная ее часть (напр., 
Г. Кунгурской пещеры); 3) выход горизонтальной карсто
вой полости (галереи) на поверхность, из которой вытекает 
подземная река (воклюз); 4) ниша в конце ледника, откуда 
вытекает поток талых вод, обычно называемая ледниковым 
Г. или ледниковыми воротами. 
Г Р О Т Л Е Д Н И К О В Ы Й ( П Е Щ Е Р А И Л И В О Р О Т А ) — 
в конце ледника, возникший вследствие подтаивания льда 
снизу, на месте выхода талых подледных вод. Через него 
можно проникнуть в ледяной тоннель, по которому течет 
река. 
Г Р О Т А З А К О Н — см. Закон Грота. 
Г Р О У В С И Т — м-л, (Мп, Mg, Al) 6 [(OH) 8 | (Si, А 1 ) 4 О , 0 ] . 
Изоструктурен с амезитом. Коричневые розетки. Уд.в.3,15. 
В марганцевых рудах. 
Г Р О Х А У И Т — м-л, син. шериданита. 
Г Р О Х О Т — аппарат для механического разделения рых
лого материала по крупности частиц. 
Г Р О Х О Ч Е Н И Е — пропускание полезного ископаемого 
через грохоты с целью получения материала с частицами 
определенного максимального размера. Делится на пове
рочное, применяемое для контроля размера кусков, при 
котором сокращается проба, и вспомогательное, применяе
мое при большом весе проб с целью отсева части материала 
с минимальным размером кусков, принятым для данного 
периода дробления. 
Г Р У Н Т — условное прикладное наименование любой г. п., 
рассматриваемой с инженерно-строительной точки зрения. 
Различают грунты: скальные, полускальные, мягкие, связ
ные, рыхлые несвязные, особого состава, состояния и 
свойств. 
Г Р У Н Т В О З Д У Ш Н О - С У Х О Й — полностью лишенный 
гравитационной воды и содер. лишь физически связанную 
воду (гигроскопическую, пленочную). 
Г Р У Н Т О В Е Д Е Н И Е — раздел инженерной геологии, изу
чающий состав, структуру, текстуру и физико-механические 
свойства разл. генетических и петрографических типов 
и разностей г. п. 
Г Р У Н Т О В Е Д Е Н И Е Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е — раздел грунто
ведения, занимающийся изучением инженерно-геол. свойств 
генетических или фациальных комплексов и форм. г. п. 
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Г Р У Н Т О В Е Д Е Н И Е Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е — раздел грунто
ведения, занимающийся изучением и оценкой инженерно-
геол. свойств генетических типов и стратиграфических 
комплексов г. п. отдельных регионов. 
Г Р У Н Т О Н О С — прибор для взятия с забоя скважины, 
из горных выработок или со дна озер образцов рыхлых 
и мягких г. п. с сохранением их природного сложения 
и влажности. Широко применяется в практике литологиче
ских и инженерно-геол. _ исследований. 
Г Р У Н Т О Н О С Б О К О В О Й — инструмент для взятия проб 
п. из стенок буровой скважины; применяется при незначи
тельном выносе керна из некоторых интервалов разреза. 
Широкое применение получили стреляющие грунтоносы. 
Г Р У Н Т О Н О С Н Ы Е Р А Б О Т Ы — см. Отбор грунтов. 
Г Р У Н Т Ы М О Р С К И Е — уст. син. термина осадки морские. 
Термин следует применять только в инженерно-геол. смысле 
при описании осадков как основы гидротехнических соору
жений, как субстрата для якорных стоянок, районов тра
ления и др. При характеристике Г. м. учитываются прежде 
веего их физико-механические свойства (гранулометриче
ский состав, жесткость, липкость, устойчивость и др.). 
Г Р У Н Т Ы Н Е С В Я З Н Ы Е — рыхлые сыпучие (песок, гра
вий, галечник, дресва, щебень). 
Г Р У Н Т Ы П О Л И Г О Н А Л Ь Н Ы Е — см. Почвы, (грунты, 
поверхности) полигональные. 
Г Р У Н Т Ы С Т Р У К Т У Р Н Ы Е — формы микрорельефа в по
лярных и субполярных зонах, возникающие в результате 
сортировки неоднородной грунтовой массы, насыщенной 
водой, при многократном ее замерзании и оттаивании. 
Среди Г. с. различают: каменные полосы, каменные мно
гоугольники, каменные кольца и каменные поля с остро
вами землистого материала. Основным типом Г. с. являют
ся каменные многоугольники, представляющие собой слегка 
выпуклые участки вязкого мелкозема, окруженные валиком 
камней. Если полигональные почвы (поверхности) распо
ложены далеко друг от друга, то они приобретают форму 
колец, медальонов, пятен, ячей и прочих форм тундрового 
микрорельефа. Г. с. образуются в обл. развития вечной 
мерзлоты, препятствующей просачиванию воды вглубь. 
Сортировка материала происходит путем вымораживания 
более крупных обломков и смещения их к краям пятна 
из мелкозема при участии ледяных стебельков. К Г. с. 
можно относить также солифлюкционные площадки на по
верхности нагорных террас, каменные развалы на курумах 
и зонах морозных забоев, а также валы из камней и щебня, 
образующиеся над трещинами морозобойными в р-нах 
развития тетрагональных грунтов. 
Г Р У Н Т Ы Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь Н Ы Е — формы мезорельефа, 
встречающиеся в полярных обл. Развиты на рыхлых грун
тах — речных террасах, поймах, береговых валах. Пред
ставлены валообразными гребнями высотой до 2 м, пере
секающимися под прямым или косым углом и образующими 
в плане сеть, чаще тетрагональную. Площади между ва
лами ровные, достигают 100—200 м в поперечнике. 
Валы возникают над ледяными клиньями, заполняющими 
морозобойные трещины в обл. активной вечной мерзлоты. 
См. Почвы (поверхности) полигональные. 

Г Р У П П А — 1. В геологии наиболее крупная единица 
общей (планетарной) стратиграфической шкалы, объеди
няющая все г. п., образовавшиеся в течение эры. Г. соот
ветствует определенному этапу развития Земли; харак
теризуется своеобразием геол. отл. и особенностью организ
мов, населявших Землю. Каждая Г. делится на три или 
более системы. Общепринятыми являются Г. (снизу вверх): 
палеозойская, мезозойская и кайнозойская. Архей и про
терозой не всеми исследователями признаются равноцен
ными перечисленным группам. В зарубежной лит. Г. иногда 
называют эратемой. 2. В математике совокупность элемен
тов, для которых определено умножение в том смысле, что 
из любых двух элементов совокупности X и У получается 
третий элемент, тоже принадлежащий к этой совокупности, 
называемый произведением и обозначаемый УХ. При этом 
выполняются следующие условия: 1) сочетательный закон, 
т. е. (ZY)X = 2(УХ); 2) в совокупности существует только 
один элемент Е, который при умножении на любой другой 
элемент совокупности справа или слева воспроизводит 
тот же элемент, т. е. ХЕ = EX = X. Е называют единичным 
элементом; 3) для любого элемента нашей совокупности X 
существует в этой же совокупности другой элемент У, 
такой, что УХ = ХУ = Е; если У = Х - 1 , тогда элемент У 

называют обратным X. Если число элементов Г. конечно, 
то она называется конечной Г. Напр., множество целых 
положительных и отрицательных чисел и нуль образуют Г. 
при операции сложения, но не образуют Г. при операции 
обычного умножения. Г. используются в теоретической 
кристаллографии. 
Г Р У П П А А Л Ь Г И Н И Т А — см. Альгинита группа. 
Г Р У П П А В И Т Р И Н И Т А — см. Витринита группа. 
Г Р У П П А Г О Р Н А Я — участок горной системы, обособлен
ный от др. ее частей особенно глубоко врезанными долина
ми, горными проходами, перевалами, седловинами или 
внутригорными впадинами. Г. г. может быть значительно 
расчлененной — распадается на хребты и впадины. 
Г Р У П П А Г У М И Т А — м-лы; см. Гумита группа. 
Г Р У П П А И Н Е Р Т И Н И Т А — см. Инертинита группа. 
Г Р У П П А Л Е Й П Т И Н И Т А — см. Микрокомпоненты липо-
идные. 
Г Р У П П А Л И П О И Д И Н И Т А — см. Микрокомпоненты 
липоидные. 
Г Р У П П А М А Г М А Т И Ч Е С К И Х Ф О Р М А Ц И Й — совокуп
ность магм, (интрузивных и эффузивных) форм, одной 
из стадий тектоно-магм. цикла в пределах складчатой обл. 
или времени формирования одного из структурных ярусов 
платформы. 
Г Р У П П А П О Р О Д П О И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й 
К Л А С С И Ф И К А Ц И И — разл. генетические и петрографи
ческие типы г. п., объединенные сходством по своим физи
ко-механическим свойствам и гл. обр. по прочности, дефор
мируемости, устойчивости и водопроницаемости. 
Г Р У П П А Т И П О В А Я —гр. систематических единиц, вклю
чающая подтип и тип. 
Г Р У П П А Т О Ч Е Ч Н А Я . — син. термина вид симметрии. 
Г Р У П П А У Г Л Е Й , Жемчужников, 1935,— наиболее круп
ная систематическая единица, используемая при класси
фикации ископаемых углей. Выделяют следующие Г. у.: 
гумолиты, сапрогумолиты, сапропелиты; Г. у. делятся 
на классы углей. 
Г Р У П П А У Г Л Е Ф И К А Ц И И , Ергольская, 1939,—совокуп
ность углей, характеризующихся определенными физ. 
и хим. свойствами и петрографическими особенностями, 
обусловленными процессом углефикации. Син.: степень 
углефикации, стадия углефикации, для каменных углей — 
стадия (степень) метаморфизма. 
Г Р У П П А Ф О Р М А Ц И Й — см. Формаций группа. 
Г Р У П П А Ф О С Ф О Р И Т О Н О С Н Ы Х Т Е Р Р И Г Е Н Н О - К А Р -
Б О Н А Т Н Ы Х Ф О Р М А Ц И Й — см. Формаций фосфори-
тоносных группа терригенно-карбонатная. 
Г Р У П П А Ф Ю З И Н И Т А — см. Фюзинита группа. 
Г Р У П П А Э К З И Н И Т А — см. Экзинита группа. 
Г Р У П П И Р О В А Н И Е С Е Й С М О П Р И Е М Н И К О В — интер
ференционная система, используемая в сейсморазведке для 
разделения полезных волн и помех по признаку направлен
ности (см. Метод регулируемого направленного приема) 
и для относительного усиления полезных сигналов на фоне 
случайных помех — микросейсм (ветровые и промышлен
ные помехи, нерегулярные волны, рассеянные в приповерх
ностной зоне, и др.). 
Г Р У П П Ы М О Н О Т И П Н Ы Е — с и с т е м а т и ч е с к и е единицы, 
включающие только одну подчиненную единицу (напр., 
род, состоящий только из одного вида). 
Г Р У П П Ы С И М М Е Т Р И И А С И М М О Р Ф Н Ы Е , Федоров, 
1890,— пространственные (федоровские) гр., в которых 
параллельно хотя бы одной оси симметрии исходного вида 
симметрии проходят не поворотные, а только винтовые оси 
симметрии. См. Группы симметрии симморфные, Группы, 
симметрии гемисимморфные. 
Г Р У П П Ы С И М М Е Т Р И И Г Е М И С И М М О Р Ф Н Ы Е , Федо
ров, 1890,— пространственные (федоровские) гр., в кото
рых параллельно хотя бы одной пл. симметрии исходного 
вида симметрии проходят не пл. симметрии, а только пл. 
скользящего отражения. См. Группы симметрии симморф
ные, Группы симметрии асимморфные. 
Г Р У П П Ы С И М М Е Т Р И И П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н Ы Е — 
совокупности элементов симметрии для правильных систем 
точек, т. е. таких бесконечно протяженных систем, в кото
рых вокруг каждой точки все остальные расположены совер
шенно так же, как и вокруг всякой другой. В кристалло
графии Г. с. п. соответствуют возможным совокупностям 
элементов симметрии для кристаллических структур. Г. с. 
п. являются теми геометрическими законами, по которым 
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могут располагаться атомы, ионы, молекулы в кристалли
ческом пространстве. Общее число Г. с. п. 230 выводится 
из 32 видов симметрии путем добавления к последним 
совокупностей чистых трансляций (см. Решетки Браве), 
а также путем замены простых осей и пл. симметрии вин
товыми осями и пл. скользящего отражения. При расшиф
ровке кристаллических структур путем рентгеноструктур-
ного анализа одной из первых задач является определение 
Г. с. п. исследуемой кристаллической структуры. Первый 
вывод 230 Г. с. п. был дан Федоровым в 1890 г. Син.: 
федоровские группы симметрии. 
Г Р У П П Ы С И М М Е Т Р И И С И М М О Р Ф Н Ы Е , Федоров, 
1890,— пространственные (федоровские) гр., в которых 
параллельно каждой оси исходного вида симметрии про
ходят оси же симметрии или оси симметрии вместе с вин
товыми осями, а параллельно каждой плоскости симметрии 
проходят плоскости же симметрии или плоскости симметрии 
вместе с плоскостями скользящего отражения. См.: Группы 
симметрии асимморфные, Группы симметрии гемисим-
морфные. 
Г Р У П П Ы С И Н Г О Н И Й — см. Сингония. 
Г Р У П П Ы С = 0 П Е Р В О Г О И В Т О Р О Г О Р О Д А (С = 0 , 
и С = О и ) — условное обозначение карбонильных гр., 
обнаруживаемых в битумоидах методом инфракрасной 
спектрометрии, предложенное Глебовской в связи с реко
мендацией их для' диагностики генетических категорий би
туминозных веществ. Гр. C = Oi (полоса поглощения при 
1740 см _ 1 ) , отвечающая сложным эфирам, характерна 
только для сингенетичных породам битумоидов и не встре
чается в спектрах нефтей и др. нафтидов; присутствие ее 
связывается с неспособными к миграции компонентами 
битумоидов. Гр. С = О ц (полоса поглощения при 1700— 
1720 с м - 1 ) , отвечающая кетонам, альдегидам и кислотам, 
встречается также и в спектрах нефтей и др. нафтидов; 
присутствие ее интерпретируется как указание на наличие 
в битумоиде миграционноспособных элементов (эпигенетич-
ных или сингенетичных), а также как признак вторичной 
окисленности нафтидов (с окислением нафтидов содер. 
в них гр. С = О ц возрастает). 
Г Р У П П Ы Т Р А Н С Л Я Ц И И — син. термина решетки Браве. 
Г Р У П П Ы Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е — гр. атомов в составе 
орг. соединений, обусловливающие их характерные хим. 
свойства (функции). Наибольшее значение в углях имеют 
кислородные Г. ф. Они представлены карбоксилами, гид-
роксилами, карбонилами и метоксилами. В процессе угле
фикации происходит их убыль, в углях за счет их отщепле
ния (см. Тонкая структура углей). Гелифицированные 
компоненты обогащены Г. ф., по сравнению с компонентами 
фюзенизированными. 
Г Р У П П Ы Э Н Д О Г Е Н Н Ы Х М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й , В Ы 
Д Е Л Я Е М Ы Е П О С Т Е П Е Н И Д О С Т О В Е Р Н О С Т И И Х 
С В Я З И С М А Г М А Т И Ч Е С К И М И П О Р О Д А М И — на ос
новании взглядов С. С. Смирнова, Бетехтина, Вольфсона, 
Левицкого, Соколова Шаталов (1963) выделяет четыре 
таких гр. I. М-ния, для которых прямая генетическая связь 
с отдельными магм, телами несомненна. Сюда относятся 
собственно магм, м-ния (Cr, Pt и др.), а также пегматиты. 
II. М-ния, для которых генетическая связь с интрузивными 
комплексами, а часто и с отдельными магм, телами пред
ставляется несомненной, но в каждом отдельном случае 
должна быть доказана. Эта гр. охватывает контактово-
метасоматические (Pb, Zn), а также часть гидротерм, м-ний 
(гл. обр. гипотермальных, в том числе и рудоносные грей-
зены), очень многие м-ния Sn, W, Mo, Au, Си, вкрап
ленные медно-сульфидные руды в кислых порфировых п. 
и др. В ряде случаев для этих м-ний может быть установ
лена лишь парагенетическая связь с магм. п. III. М-ния, 
связь которых с определенными магм, образованиями 
не ясна. Эта гр. включает часть гидротерм, образований 
гл. обр. мезо- и эпитермальных (подавляющее большинство 
м-ний РЬ и Zn и многие м-ния Си, Au, Hg, S и др.). При 
помощи специальных исследований может быть установ
лена парагенетическая, реже генетическая связь оруденения 
с какими-либо магм, комплексами или их дериватами. 
Связь с отдельными магм, телами доказывается очень ред
ко. IV. М-ния, отнесение которых к категории магмато-
генных требует доказательств и специальных исследований 
(напр., т. н. телетермальные м-ния Си, РЬ и Zn, некоторые 
м-ния Hg, As и др.). Для этой гр. м-ний очень редко может 

быть установлена лишь предполагаемая парагенетическая 
связь с магм. п. 
Т Р Э Д Ы [болг.] — продольные увалы, гряды, сложенные 
лёссами, являются своеобразной формой эоловой аккуму
ляции, идентичной эоловым продольным песчаным грядам 
в пустыне. Хорошо отражаются на аэрофотоснимках в виде 
четкой ориентированной системы, независимой от овражно-
долинной сети, но часто используемой ею. 
Г Р Э Е М И Т Ы [уст. написание грагамиты; по фам. Грэем 
(Graham) — предпринимателей, разрабатывавших жилы Г. 
в 3 . Вирджинии, США] — групповое классификационное 
название битумов одного из двух подклассов асфальтитов. 
Твердые, очень хрупкие битумы буровато-черного цвета 
с неровным изломом, иногда тускло блестящие, плавятся 
при 180—300 °С с явным разложением (вспучивание). Уд. 
в. 1,15—1,20. Выход беззольного кокса 38—55%. В груп
повом составе Г. резко преобладают асфальтены при соот
ветственно пониженной доле масел и смол; иногда присутст
вует до 10—15% карбоидов. В элементарном составе харак
терно низкое содер. водорода (обычно 7—7,5%). Обра
зование Г. явно связано с условиями зоны идиогипергенеза, 
и особенности их по сравнению с гильсонитами), сближаю
щие их с битумами типа киров, обусловлены особенностями 
их гипергенной истории — более раннему вступлению 
исходного битума в активную идиогипергенную фазу пре
образования. 
Г Р Э Й И Т — м-л, фосфат Th, по структуре близкий к рабдо-
фану. Агр. порошк. Бледно-желтый. Асе. с торитом в ли
тиевых пегматитах. Не изучен. 
Г Р Ю Н Е Р И Т ( Г Р У Н Е Р И Т ) [по фам. Грюнер] — м-л, 
амфибол, ( F e 2 + , M g ) 7 [ O H | S i 4 0 « i ] 2 — конечный желези
стый член изоморфной серии куммингтонит — Г., содер. 
> 70 мол. % железистого компонента. К-лы игольчатые, 
волокн. Дв. по {100} простые и часто полисинтетические. 
Агр. волокн. Темно-зеленый. Уд. в. 3,6. В регионально 
и термически метаморфизованных г. п. с фаяитом, геден-
бергитом, альмандином. Разное.: амозит, монтазит, манган-
грюнерит. Иногда ошибочно термин Г. применяется как син. 
кумм ингтонита. 
Г Р Ю Н Л И Н Г И Т — м-л, идентичен жозеиту. 
Г Р Ю Н Ш Т Е Й Н — изл. син. термина породы зеленокамен-
ные. 
Г Р Я Д А М О Н О К Л И Н А Л Ь Н А Я — асимметричная гряда, 
имеющая один склон крутой, другой — пологий, согласный 
с падением пластов. См. Куэста. 
Г Р Я Д А О С Т Р О В Н А Я — цепочка островов вулк. или ко
раллового происхождения, образованных поднимающимися 
над водой вершинами подводного хребта или линейно рас
положенных гор. В центр, частях океана расположение 
островов обычно прямолинейное, а близ материков — ду
гообразное. См. Дуга островная. 
Г Р Я Д А П О Д В О Д Н А Я — вытянутое узкое поднятие дна 
небольшой относительной высоты (десятки, сотни м). Г. п. 
могут быть аккумулятивные (песчаные и гравийно-галеч-
ные валы, коралловые рифы) и выработанные (скалистые). 
Г Р Я Д Ы — 1. Общее назв. для вытянутых возвышенностей 
разл. размера, высоты и происхождения. Различают Г. гор
ные, холмистые, подводные, островные и др. По гене
зису — денудационно-тект., структурно-денудационные, 
денудационные, аккумулятивные (моренные, озовые, бар
ханные и др.). Аккумулятивные Г. вытянуты перпенди
кулярно или вдоль направления течения водных или воз
душных масс, создающих эти формы; среди них различают 
Г. параллельные, прямолинейные, чешуевидные, серпо
видные, параболические, синусоидальные. По типу косой 
слойчатости или сочетанию нескольких ее типов можно 
определять форму палеогряд (речных, морских, ветровых) 
в плане, а по замерам ориентировки косых слойков — и 
направление течений. 2. В тектонике Г.— вытянутый ана
лог антеклизы (отношение осей в Г. более 1 : 3), объеди
няет несколько крупных обычно вытянутых положитель
ных структур. Термин малоупотребительный. 
Г Р Я З И П Р И Р О Д Н Ы Е ( М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е ) — илы мор
ские, озерные, лиманные, речные, ключевые. Применяются 
для лечебных целей. 
Г Р Я З Ь Б У Р О В А Я — смесь из воды и частиц разрушенных 
п. забоя и стенок скважины, бурового снаряда, обсадных 
труб, истирающегося материала. Г. б. обычно поднимается 
на поверхность при чистке скважины специальными при
борами (желонками, ложками, стаканами и т. п.). Та часть 201 
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Г. б., которая выносится из скважины промывочной жид
костью, называется буровой мутью. Частицы, которые 
улавливаются при колонковом бурении шламовой трубой, 
обычно называются буровым шламом. 
Г С З — глубинное сейсмическое зондирование. См. Зон
дирование сейсмическое глубинное. 
Г У А Н А Х У А Т И Т [по м-нию Гуанахуат, Мексика] — м-л, 
Bi 2Se3, иногда с незначительным содер. S. Ромб. Габ. 
призм, до игольчатого. Сп. ср. по {010}. Агр. зернистые, 
листоватые. Голубовато-серый. Бл. метал. Тв. 2,5—3,5. 
Уд. в. 6,98. Очень редкий гидротерм., в асе. с висмути
ном, самородным Bi, клаусталитом и др. Син.: селено-
бисмутит. 
Г У А Н Т А Х А Й И Т ( У А Н Т А Х А Й И Т ) — м-л, галит, содер. 
3—11% AgCl. 
Г У А Р И Н И Т ( Г В А Р И Н И Т ) — м-л, Ca 2NaZr[(F, 0 ) 2 | S i 2  

О 7 ] . Примеси: F e 2 + , M n 2 + , Nb, ОН. Трикл. Габ. таблит
чатый. Сп. по {110}. Желтый, бурый. Бл. стеклянный. 
Тв. 5,5. Уд. в. 3,27. В нефелиновых сиенитах, в пустотах 
трахитов. Очень редкий. 
Г У Б А — в геоморфологии заливы морей и озер, часто вдаю
щиеся в сушу в обл. устьев рек, впадающих в моря с при
ливами. Употребляется для Охотского моря и морей Се
вера СССР. Происхождение Г.: а) затопленные устья рек 
(напр., Обская губа); б) затопленные ледниковые долины 
(заливы на Новой Земле). Местный термин, широко упот
ребляемый на Севере СССР. См. Эстуарий. 
Г У Б К И (Spongia, Porifera) — тип низших многоклеточных 
животных. Разнообразные по внешнему виду организмы, 
почти всегда прикрепленные к субстрату. Внутренняя 
полость тела открывается наружу отверстием (оскулум). 
Стенки тела прорезаны сетью каналов и полостей, в которых 
располагаются особые жгутиковые камеры. Опорная ткань 
тела губок состоит из микроскопических иголочек, т. е. 
спикул разл. формы. Спикулы могут соединяться между 
собой особым орг. веществом — спонгином или плотно 
срастаться, образуя скелетный остов. Спикулы у кремни
стых (кремневых) губок состоят из кремнезема, а у извест
ковых — из углекислого кальция. Размножаются почкова
нием или половым путем. Все губки — водные обитатели, 
6. ч. морские, одиночные или колониальные. Докембрий — 
совр. 
Г У Д Ж И Р [тюрк.] — выцветы и налеты разл. солей (мира
билита, соды, троны и др.) на поверхности льда минер, 
озер. 
Г У Д З О Н И Т — м-л, идентичен гастингеиту. Изл. термин. 
Г У Д М У Н Д И Т — м-л, F e S b S . Мон. Габ. призм. Агр. 
зернистые. Серебристо-белый. Бл. метал. Поздний гидро
терм, м-л колчеданных и сурьмяных м-ний. 
Г У Д Р О Н [франц. goudron — деготь] — термин, применяе
мый в основном в обл. технологии нефти. Масляный, или 
остаточный, Г. — густой смолистый остаток нефти после 
отгонки бензиновых, керосиновых и дистиллатных масля
ных фракций; кислый Г.— отбросы сернокислотной очистки 
нефтяных дистиллатов. Иногда назв. Г. применяется также 
к природным битумам типа мальт и асфальтов. Напр., 
говорят «гудронный песчаник» вместо «асфальтовый пес
чаник». 
Г У Л Л И Т — изл. син. хлорофеита. 
Г У Л С И Т —м-л, ( M g 0 , 2 F e 2 + o , 8 S n o , 2 F e 3 + o , 8 ) B 0 3 0 2 . Мон. Габ. 
таблитчатый. Дв. по {001}. Сп. ср. по {110}. Агр. зернистые. 
Цвет и черта черные. Бл. полуметал. Тв. 3. Уд. в. 4,31. 
В скарнах с везувианом, гранатом, магнетитом и др. Пло
хо изучен. 
Г У М Б Е И Т Ы [по р. Гумбейке на Урале] — г. п., по-види
мому относящаяся к продуктам пропилитизации. Термин, 
согласно Коржинскому, применим к любой алюмосили-
катной п., подвергшейся низкотемпературному околожиль
ному метасоматозу и содер. ортоклаз, анкерит и др. м-лы, 
типичные для данного изменения. Примесями являются 
кварц, пирит, рутил. 
Г У М Б О Т И Л —один из элементов древней погребенной 
почвы. По терминологии почвоведов соответствует горизон
ту В в почвенном профиле, а по геол. терминологии это 
вторая зона профиля выветривания, накр. полностью раз
ложившаяся в результате почвообразования морена (гум-
ботил) или лёсс (феррето). Обычно п. третьей зоны вывет
ривания (окисленные выщелоченные образования) и п. 
четвертой зоны (окисленные невыщелоченные п., содер. 
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тичной геологии США термин Г. часто применяется как 
син. погребенной почвы. 
Г У М Б Р Й Н [по сел. Гумбри, Грузия] — разнов. отбеливаю
щих глин. М-ние Г. в окрестностях гор Кутаиси представ
ляет собой пластообразную залежь среди морских отл. 
верхнего мела. Г.— продукт выветривания вулк. пеплов. 
Главные потребители Г.— нефтеперегонные заводы, тек
стильная промышленность. 
Г У М И Н О К Е Р И Т Ы — классификационная гр. битумов, 
включающая продукты глубокого выветривания нафтидов 
и нафтоидов разного типа. Твердые хрупкие пористые, 
иногда рыхлые землистые массы, от темно-бурого до чер
ного цвета, очень слабо растворяющиеся в орг. растворите
лях и окрашивающие водный раствор щелочи. По этому 
признаку и по элементарному составу приближаются к гу-
миновым веществам. Название Г., учитывающее основные 
свойства битума, предложено Дановым (1942) взамен преж
него названия «элькериты», имевшего случайный характер 
(по месту находки — Elk Hills в Калифорнии). 
Г У М И Н Ы —гуминовые вещества, не растворимые в вод
ных щелочах. Образуются: 1) из гуминовых кислот, утра
чивающих в процессе углефикации растворимость в резуль
тате декарбоксилирования, дегидратации и поликонден
сации; 2) как продукт деградации лигнин-углевод-белко
вого материала без прохождения через стадию растворимых 
в водных щелочах соединений. 
Г У М И Т — м-л, Mg(OH,F) 2 • 3 M g 2 S i 0 4 (см. Гумита 
группа). 
Г У М И Т А Г Р У П П А — м-лы, норбергит, хондродит, гумит 
и клиногумит, близкие по структуре, химизму, физ. и оп
тическим свойствам и парагенезису. Общая формула: 
Mg(OH,F) 2 • raMg2Si04, где и от 1 до 4. Замещение Mg 
на F e 2 + незначительно. Мон.— хондродит и клиногумит, 
ромб.— норбергит и гумит. К-лы изометричные, боченко-
видные, призм., таблитчатые. Дв. по {001} простые и часто 
полисинтетические. Сп. несов. по {100}. Агр. зернистые. 
Желтые, бурые, редко белые. Бл. стеклянный. Тв. 6—6,5. 
Уд. в. 3,15—3,35. Легко замещаются серпентином, хлори
том и кальцитом. Все м-лы этой гр. образуются при кон-
тактово-пневматолитических процессах обычно с привно-
сом Fe, В, F в мраморизованных известняках, доломитах 
в контакте с кислыми, основными и щелочными интрузив
ными г. п., в асе. с гроссуляром, волластонитом, форсте
ритом и др. Иногда в м-ниях Fe, в оливинитах. 
Г У М И Т О - С А П Р О П Е Л И Т Ы — класс ископаемых углей. 
Полуматовые или матовые (а в отдельных случаях полу
блестящие), темно-коричневые и серовато-черные; однород
ные и массивные, крепкие и вязкие; цвет черты темно-
коричневый. От спички хорошо загораются. Содер. от 25 
до 50% микрокомпонентов из гр. альгинита, до 20% из гр. 
лейптинита и до 75% витринита. Среди них различаются: 
кеннельбогхеды, касьянито-богхеды и черемхиты. Г.-с. 
обладают большей влажностью, чем собственно сапропе-
литы. Характерен меньший выход летучих веществ (от 55 
до 70%); содер. водорода от 6,5 до 8%, теплота сгорания 
от 8000 до 9000 ккал/кг, выход первичного дегтя от 24 до 
40% . В буроугольной стадии углефикации отличаются иног
да повышенным содер. гуминовых кислот, плотность их 
от 1,1 до 1,3 г/см3. Образование Г.-с. происходило в бере
говой части застойных открытых водоемов. 
Г У М И Т Ы — подгр. ископаемых углей гр. гумолитов. 
Впервые выделена Потонье (1908) для углей, образовав
шихся гл. обр. в результате преобразования лигнин-целлю
лозных тканей высших растений в противоположность 
липтобиолитам и сапропелитом. В классификации Кры
ловой, Вальц, Любер и Гинзбург (1956) им соответствуют 
классы гелитолитов, фюзенолитов, микстогумолитов и 
частично липоидолитов. Син.: угли гумусовые. 
Г У М И Ф И К А Ц И Я [humus — земля, facio — делаю] — 
процесс микробиологического разложения орг. вещества 
растительных и животных остатков во влажной среде и при 
затрудненном доступе кислорода. Приводит к образованию 
гумуса — темноокрашенного бесструктурного вещества 
коллоид, природы, наиболее однородная разнов. которого 
известна под названием допплерита. Благоприятными для 
Г. факторами являются: субаэробная щелочная среда, нали
чие в ней азотсодер. соединений и оптимальная для жизне
деятельности микроорганизмов температура; неблагоприят
ными —• кислая анаэробная среда, наличие в ней антибио
тиков. 
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Г У М М И Т — смесь урановых м-лов: фурмарьерита, бак-
керелита, скупита, кюрита, кларкита и др., представляю
щих начальную стадию окисления или гидратации урани
нита. Образует внутреннюю зону превращения, в то время 
как внешние зоны состоят из уранилсиликатов. Цвет смеси 
оранжево-красный. 
Г У М О И Д Н Ы Й М А Т Е Р И А Л — термин предложен Успен
ским (1970) для обозначения продуктов углеводно-белкового 
происхождения (типа меланоидинов), формирующихся 
в процессе диагенетического преобразования отмерших 
остатков организмов. По общему характеру и поведению 
Г. м. близок к гумусовому орг. веществу, но в отличие 
от гумусового материала (в узком смысле слова), в основе 
которого лежат вещества углеводно-лигнинового происхож
дения, Г. м. содер. в качестве обязательной составляющей 
значительное количество азота. В орг. веществе осадков 
континентальных фаций (в том числе гумусовых углей) 
ведущая роль принадлежит собственно гумусовому вещест
ву; в орг. веществе субаквальных фаций, лишенном при
меси наземного материала, нелипидная часть представлена 
Г. м. 
Г У М О Л И Т Ы , Жемчужников, 1935,— гр. ископаемых уг
лей, образовавшихся из остатков высших растений. Неоди
наковость исходного материала и различия в процессах его 
разложения и превращения обусловили разнообразие Г., 
проявляющееся в разл. блеске, цвете, плотности, микро
компонентном составе и микроструктуре. Г. разделялись 
на гумиты и липтобиолиты. В настоящее время большинст
вом исследователей они делятся на классы: гелитолиты, 
фюзенолиты, микстогумолиты и липоидолиты. Обычно 
считают, что разные классы углей этой гр. образуются в не
одинаковых условиях: гелитолиты в сильно обводненных 
топяных болотах низинного типа, фюзенолиты в сухих 
лесных болотах или заболоченных лесах, микстогумолиты 
и липоидолиты в проточных и пойменных болотах. 
Г У М О М И К С Т И Н И Т ( Г У М О С А П Р О М И К С Т И Н И Т ) — 
см. Микстинит. 
Г У М У С [humus — земля] — сложный агр. темноокрашен-
ных аморфных продуктов преимущественно биохим. раз
ложения отмерших остатков организмов. Термин применя
ется не вполне однозначно. Одни исследователи предлагают 
его только для обозначения орг. вещества почв, другие 
(Ваксман, Тюремнов и др.) распространяют его на гумифи-
цированные компоненты торфа. Орг. вещества, растворен
ные в водах рек, озер, морей, иногда называют водным Г. 
Г У М У С В П Р И Р О Д Н Ы Х В О Д А Х — соединения, полу
чаемые в результате неполного распада и хим. взаимодейст
вия остатков растительных тканей с минер, веществами 
почвы и п. В гумусе преобладают разл. высокомолекуляр
ные орг. кислоты сложного и непостоянного состава (гуми-
новая кислота, фульвокислота). Для гумусовых веществ 
характерна высокая степень дисперсности; они являются 
типичными коллоид., обладающими высокой красящей 
и поглотительной способностью. 
Г У М Ч И О Н И Т — м-л, почковидный As-содер. сфале
рит (?). Не изучен. 
Г У Н Г А Р Р И Т — смесь козалита и галенита. Изл. термин. 
Г У Н Н Б Ь Я Р Н И Т — м-л, идентичен железистому сепио-
литу. 
Г У Р О Н , Г У Р О Н С К И Й К О М П Л Е К С [по оз. Гурон], Lo
gan and Hunt, 1855,— метаморфизованные осад, толщи 
нижней части протерозоя Канадского щита, развитые в обл. 
Великих озер (С. Америка). Г. делится на четыре серии 
(Эллиот-Лейк, Хуг-Лейк, Квирк-Лейк и Кобальт), состоя
щие преимущественно из обломочных п.: кварцитов, ар-
козов, конгломератов и алевролитов. В серии Эллиот-Лейк 
содержатся вулканиты и золото-ураноносные конгломера
ты (м-ние Блайнд-Ривер). Конгломераты, залегающие в ос

новании трех верхних серий, представляют собой тилли-
ты; наиболее мощный их горизонт находится внизу серии 
Кобальт. В серии Квирк-Лейк заключен горизонт карбо
натных п. Г. залегает на древних (архейских) гранитах и 
метавулканитах серии Киватин; прорван диабазами (воз
раст 2,1 млрд. лет) и гранитами (возраст 1,7 млрд. лет). 
Коррелируется с нижней частью серии Анимики. Геол. 
службой Канады относится к н. протерозою (афебию), а 
геол. службой штатов Миннесоты и Мичигана (США) —• 
к ср. докембрию. 
Г У С С А К И Т — м-л, син. ксенотима. 
Г У С Т О Т А ( П Л О Т Н О С Т Ь ) Р А З В Е Д О Ч Н О Й С Е Т И — 
расстояние между разведочными выработками или их коли
чество, приходящееся на единицу разведываемой площади. 
Г У С Т О Т А Р Е Ч Н О Й С Е Т И — степень расчленения земной 
поверхности эрозионными процессами. Один из основных 
элементов морфометрического анализа рельефа. Зависит 
от рельефа, водопроницаемости п., климата. Существует 
много методов ее количественного выражения (Щукин, 
I960). Одним из наиболее употребительных является сум
марная длина всех рек на определенной территории, отне
сенная к 1 км 2 площади. 
Г У С Т О Т А Т Р Е Щ И Н —характеризует интенсивность тре-
щиноватости г. п. в тех случаях, когда трещины в п. рас
пределены по системам. Густота системы трещин — вели
чина, измеряемая количеством трещин, пересекающих еди
ницу длины перпендикуляра, восстановленного к их плос
костям (Смехов и др., 1962). 
Г У Т Е Н Б Е Р Г А С Л О Й ( З О Н А ) — слой, отличающийся 
пониженной скоростью распространения сейсмических волн. 
Гутенберг (1926) доказал его существование в верхней ман
тии Земли и связь с астеносферой. См. Земля, Мантия 
Земли верхняя. 
Г У Т Е Р М А Н И Т — см. Гитерманит. 
Г У Т Ч И Н С О Н И Т [по фам. Хатчинсон] — м-л, (Pb, T1)SX 
XAg 2 S -5As 2 S 5 . Ромб. К-лы призм, до игольчатых. Сп. сов. 
по {010}. Агр. радиальноигольчатые, зернистые. Тв. 1,5—2. 
Уд. в. 4,6. Красный. Бл. алмазный. В гидротерм, м-ниях 
с доломитом, с сульфидами Zn, Fe, As и сульфоарсенидами. 
Г У Ц Е В И Ч И Т [по фам. Гуцевич] — м-л, (Al,Fe) 3 

[ ( P , V ) 0 4 ] 2 | ( O H ) 3 - 8 H 2 0 . Атр.: неправильные выделения, 
корки и стяжения. Аморфен. Отдельность скорлуповатая. 
Желтый до зеленого. Бл. восковидный. Тв. 2,5, Уд. в. 2,0. 
В зоне выветривания V-содер. углисто-глинистых сланцев. 
Г Ю Б Н Е Р И Т [по фам. Гюбнер] — м-л, крайний марганце
вый член изоморфного ряда вольфрамита. 
Г Ю Г Е Л И Т [по фам. Гюгель] — м-л, P b 2 ( U 0 2 ) 3 [ ( O H ) 4 | 
( A s 0 4 ) 2 ] - З Н 2 0 . Ромб. Габ. призм. Оранжево-желтый до 
коричневого. Бл. жирный до алмазного. 
Г Ю Г И А И Т [по дер. Кюгиа, Китай] — м-л, C a 2 B e [ S i 2 0 7 ] . 
Изоструктурен с мелилитом. Тетр. К-лы таблитчатые. Сп. 
сов. по {010}, ср. по {001}, несов. по {110}. Бесцветен, 
прозрачен. Тв .~ 5. Уд. в. 3,03. В скарнах. Редкий. 
Г Ю И О — син. термина гайот (гийот). 
Г Ю М Б Е Л И Т — м-л, ~ ( K , H 2 0 ) ( A l , , 5 M g o , 5 ) [ ( O H , H 2 0 ) 2 | 
AlSi 3 Oio] . Слюда — асбестовидная, мягкая, белая или 
зеленоватая. Жилки в шунгите. Редкий. 
Г Ю Н Ц [по р. Гюнц, притоку р. Дуная] — первое четвертич
ное оледенение Альп, не считая более древних — дунайско
го и биберского, следы которых не ясны. Имело не менее 
двух фаз. Установлено Пенком и Брюкнером в 1909 г. 
Г Ю Р О Л И Т [по м-нию Юро, Франция] — м-л, ( М п 2 + , 
F e 2 + ) s H 2 [ P 0 4 ] 4 - 4 Н 2 0 . Мон. Габ. короткопризм., иног
да таблитчатый. Сп. сов. по {100}. Плотные массы. Се
рый, желтый, розовый. Тв. 3,5. Уд. в. 3,19. В пегматитах — 
продукт гидротерм, изменения трифилита или тиофилита 
в асе. с др. вторичными фосфатами. Разнов.: сальмонсит. 
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Д А В И Д И Т [по фам. Давид] — м-л, (Ti, Fe... Т К ) г 1 0 3 9 . 
Триг. Мегамиктный. Габ. табл. Дв. по {1120}. Сп. нет. Чер
ный. Бл. полуметал. Тв. ~ 6. Уд. в. 4,48. Содер. ориенти
рованные вростки рутила. Син.: мавудзит. 
Д А В И Н И Т ( Д А В И Н ) — м-л, разнов. вишневита, содер. 
К и С1. Разнов.: натриевый Д. Син.: микросоммит. Редкий. 
Д А В И С О Н И Т — м-л, идентичен апатиту. 
Д А В Л Е Н И Е Б О К О В О Е — оказываемое г. п. при ее пере
мещении на подпорные стенки (вертикальные или крутона
клонные), крепи подземных выработок и др. ограждения. 
Д А В Л Е Н И Е Б У Ф Е Р Н О Е — динамическое давление 
в скважине у устья во время ее фонтанирования нефтью, 
газом или водой. 
Д А В Л Е Н И Е В Н У Т Р И З Е М Л И — определяется с помо
щью уравнения гидростатики как функция плотности и си
лы тяжести. У подошвы земной коры континентов давление 
порядка 10 кбар; в мантии — сотни кбар; на границе ман
тии и ядра 1,3 -10 3 кбар; в центре Земли (3,5 ± 0,5) -10 3 кбар 
(1 кбар = 10 8 н/м 2). 
Д А В Л Е Н И Е Г А З А — сила, с которой давит газ, стремясь 
к расширению под действием теплового движения его моле
кул; оно выражается обычно в кгс/см2, или в атм (1 атм соот
ветствует давлению 1,03 кгс/см2). 
Д А В Л Е Н И Е Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К О Е — оказываемое 
движущимися струйками воды на частицы, численно равное 
напорному градиенту. По достижении напорным градиен
том критической величины Д. г. может вызывать общее сме
щение г. п. с ее разрыхлением. 
Д А В Л Е Н И Е Г И Д Р О С Т А Т И Ч Е С К О Е — давление столба 
воды над условным уровнем. Измеряется высотой столба 
воды в м или в атм (метрических, технических). В гидрогео
логии этот термин часто употребляют для обозначения на
пора неподвижных вод в противоположность гидродинами
ческому напору движущихся вод. Син.: напор гидростати
ческий. 
Д А В Л Е Н И Е Г О Р Н О Е — давление на стенки и крепь гор
ных выработок, оказываемое г. п. в результате их переме
щения и сдвига. 
Д А В Л Е Н И Е Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Е Г И Д Р О С Т А Т И Ч Е С К О Е — 
разность между напорами в двух точках подземного потока. 
Д А В Л Е Н И Е Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н О Е — в нефтяной 
гидрогеологии давление, под которым нефть и газ переме
щаются из пласта в скважину, оно равно разности между 
гидродинамическим и пластовым давлением. 
Д А В Л Е Н И Е З А Т Р У Б Н О Е — давление в кольцевом про
странстве между подъемными трубами и обсадной колонной, 
замеряемое в устье скважины специальным манометром. 
Д А В Л Е Н И Е И З Б Ы Т О Ч Н О Е (Р„ з б ) — превышение пла
стового давления над пластовым водяным давлением на дан
ной отметке в нефтяной или в газовой залежи. В обычных 
условиях, когда статический уровень пластовой краевой 
воды выше отметки наиболее высокой точки залежи, Д. и. 
будет равно: 

1) в данной точке нефтяной или газовой залежи 
h(yB - у я ) 

Ризб — 10 - , кгс/см 2; 

2) в любой точке газовой шапки 
^н(Ув-Ун) + Лг(У- - у г) Р изб 10 •, кгс/см 2, 

где h — высота точки замера над отметкой воднонефтяного 
контакта (м), hM— высота нефтяной залежи (м); hr— высота 
точки замера над разделом газ — нефть (м); у а , у н , Уг — 
уд. в. воды, нефти и газа в пластовых условиях. 
Д А В Л Е Н И Е И З Б Ы Т О Ч Н О Е Г И Д Р О С Т А Т И Ч Е С К О Е — 
произведение глубины погружения рассматриваемой точки 
на объемный вес жидкости. 
Д А В Л Е Н И Е К Р И С Т А Л Л И З А Ц И О Н Н О Е — проявляю
щееся в кристаллической фазе при ее течении в условиях 
соприкосновения с питающим жидким или газовым раство-

)4 ром. М.-лы, которые при данном составе поровых растворов 

обладают большим Д. к., разрастаются за счет м-лов с мень
шим Д. к., вызывая их растворение, пока при произвольном 
составе порового раствора не останется только один м-л 
с наибольшим Д. к. Коржинский (1957) объясняет этим 
мономинеральность конечных стадий метасоматических за
мещений. 
Д А В Л Е Н И Е К Р И Т И Ч Е С К О Е — соответствующее крити
ческой точке. В однокомпонентной системе жидкая и газо
вая фазы данного вещества не могут равновесно сосущество
вать при давлениях, превышающих его Д. к. Для воды Д. к. 
равно 218,3 атм. 
Д А В Л Е Н И Е Н А С Ы Щ Е Н И Я ( Р „ а с ) — давление в кгс/см2, 
под которым находится растворенный в нефти попутный 
нефтяной газ. Предложен метод (Леворсен, Гассоу) исполь
зования Р Нас для определения конечного времени форми
рования залежей нефти. Систематическое накопление дан
ных по Рнас в момент вскрытия нефтяных залежей в мно
гопластовых м-ниях с -многоярусной нефтеносностью поз
воляет в итоге статистической обработки подойти к решению 
вопроса об одноактности или многоактности процессов фор
мирования залежей. 
Д А В Л Е Н И Е Н А У С Т Ь Е — возникающее в устье скважины 
в случае пересечения ею горизонтов с пластовым давлением, 
превышающим давление столба жидкости в скважине; оно 
фиксируется манометром в устье подъемных труб. Вели
чина его зависит от веса столба жидкости и численно равна 
разности пластового давления и давления столба жидкости 
от устья скважины до вскрытого горизонта. 
Д А В Л Е Н И Е О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н О Е — см. Стресс. 
Д А В Л Е Н И Е О С М О Т И Ч Е С К О Е — дополнительное давле
ние, которое необходимо приложить к раствору для установ
ления равновесия последнего с чистым растворителем, отде
ленным от раствора полупроницаемой перегородкой. 
Д А В Л Е Н И Е П А Р Ц И А Л Ь Н О Е — часть общего давления 
газовой смеси, обусловленная каким-либо ее компонентом. 
Д. п. равно тому давлению этого компонента, которым он бы 
обладал, если бы один занимал весь объем (при той же тем
пературе). 
Д А В Л Е Н И Е П Л А С Т О В О Е — давление, под которым на
ходятся жидкости и газ в нефтяной скважине. Д. п. опре
деляет величину природной пластовой энергии, которой 
можно располагать в процессе эксплуатации нефтяного 
м-ния. 
Д А В Л Е Н И Е П Л А С Т О В О Е А Н О М А Л Ь Н О В Ы С О К О Е 
( А В П Д ) — давление в залежи нефти (газа) внутри пласта, 
когда оно, с поправкой на Р Я зв (высота залежи), превосхо
дит условное гидростатическое давление для гипсометриче
ской отметки точки пласта, в которой производится изме
рение. 
Д А В Л Е Н И Е П Л А С Т О В О Е А Н О М А Л Ь Н О Е — величина 
пластового давления в какой-либо точке залежи (нефти 
или газа) или водоносного пласта, существенно отклоняю
щаяся в ту и другую сторону от величины условного гидро
статического давления в точке замера. 
Д А В Л Е Н И Е П Л А С Т О В О Е А Н О М А Л Ь Н О Н И З К О Е 
( А Н П Д ) — пластовое давление в залежи нефти (газа), 
когда оно, с поправкой на Р И З б (высота залежи), меньше 
условного гидростатического давления для гипсометриче
ской отметки точки пласта, в которой производится измере
ние. 
Д А В Л Е Н И Е П Л А С Т О В О Е Н А Ч А Л Ь Н О Е — пластовое 
давление (в кгс/см2) в момент вскрытия пласта до утечки или 
добычи из него жидкости или газа. Наиболее достоверные 
данные о Д. п. н. получаются при отборе проб жидкости 
глубинным Пробоотборником; его можно также определить 
путем замера статического уровня в скважине или путем 
замера давления в устье при закрытой задвижке (в случае 
фонтана), но для этого необходимо знать физ. состояние 
флюида, заполняющего ствол скважин. Д. п. н. находится 
обычно в прямой зависимости от глубины залежи нефти (га
за) и в большинстве случаев близко к условному гидроста
тическому давлению. 
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Д А В Л Е Н И Е П О Т О К А Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — см. Давле
ние гидродинамическое. 
Д А В Л Е Н И Я П Л А С Т О В Ы Е П Р И В Е Д Е Н Н Ы Е — замерен
ные пластовые давления, приведенные (пересчитанные) для 
удобства сравнения к определенной горизонтальной плоско
сти (уровень моря, зеркало водонефтяного контакта). 
Д А В С О Н И Т ( Д О С О Н И Т ) [по фам. Даусон] — м-л, 
NaAl[C0 3 ] (OH) 2 . Ромб. К-лы игольчатые. Сп. сов. по 
{110}. Агр.: лучистые, корки. Бесцветный. Бл. стеклянный. 
Тв. 3. Уд. в. 2,4. В полевошпатовых жилах как продукт изме
нения алюмосиликатов Na. Также в глинистых песчаниках, 
углях. 
Д А Д О К С И Л О Н (Dadoxylon) — орган-род, установленный 
по строению первичных и вторичных тканей ствола. Характе
ризуется несептированной сердцевиной, эндархной первич
ной ксилемой, араукариоидными порами трахеид и купрес-
соидными порами полей перекреста. Остатки стволов голо
семенных с таким строением характерны для каменноуголь
ных и пермских отл. Вероятна их принадлежность к хвойным 
или кордаитовым. 
Д А Й К А [англ. dike, dyke — стенка из камня или дерна] — 
пластинообразное, вертикальное или крутопадающее тело, 
ограниченное параллельными стенками и имеющее большую 
протяженность по простиранию и падению при относительно 
небольшой мощн. Различают три генетические гр. Д. (Аб-
дуллаев, 1957): а) эндодайки — геол. тела, образованные 
путем выполнения трещин магм, расплавом; б) метадайки — 
геол. тела, подобные эндодайкам, сложенные аплитами,гра
нитами, пегматитами и др. г. п., образовавшимися путем 
метасоматического изменения вмещающих г. п.; в) экзодай-
ки — геол. тела, образованные путем заполнения трещин 
осад, материалом. По типу пространственного размещения 
различают: Д. групповые, нередко образующие пояса; Д. ра
диальные, расходящиеся из одного центра, и Д. кольцевые. 
На поверхности Д. иногда имеют вид разрушенных стен 
вследствие более легкой разрушаемости вмещающих п. при 
денудации. 

Д А Й К А К О Л Ь Ц Е В А Я —имеет в плане форму дуги или 
замкнутого кольца часто неправильной формы. Падение 
Д. к. вертикальное или крутое, направленное наружу от 
общего центра, в противоположность коническим интрузиям. 
Их образование связывают с коническими и кольцевыми раз
ломами. Предполагают, что Д. к. образуются при выжима
нии магмы в трещины, возникающие при опускании блока 
г. п. 
Д А Й К А С У Б В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — сложенная вулк. п. 
Д А Й К И З А М Е Щ Е Н И Я — разнов. даек кластических. 
Д А Й К И З А П О Л Н Е Н И Я —генетическая разнов. даек 
кластических. 
Д А Й К И И Н Ъ Е К Ц И О Н Н Ы Е —см. дайки кластические. 
Д А Й К И К Л А С Т И Ч Е С К И Е — геол. тела, имеющие интру
зивные соотношения с вмещающими г. п., немагм, природу, 
пестрый состав и тесную пространственную связь с рыхлыми 
или слабо сцементированными обломочными г. п. разл. ге
незиса — терригенными, осадочно-хемогенными, вулкано-
кластическими, катакластическими. Известны дайки и жи
лы, сложенные песчаниками, конгломератами, брекчиями, 
милонитами, туфами. Гарецкий (1956) по генезису подразде
ляет Д. к. на инъекционные и нептунические, различающие
ся тем, что в первые кластический материал поступал снизу 
вверх, а во вторые — сверху вниз. В формировании Д. к. 
инъекционных важную роль играет как литостатическое, так 
и одностороннее давление. В зависимости от соотношения 
между ними формируются дайки заполнения и «поп-dila
tion» дайки. 

1. Дайки заполнения образуются как в процессе пониже
ния литостатического давления в условиях отсутствия стрес
совых напряжений (дайки флюидизации), так и при участии 
одностороннего давления (дайки течения). В целом дайки 
течения формируются в гетерогенной по физико-механиче
ским свойствам среде, когда в условиях одностороннего 
давления г. п. с низким пределом прочности на сжатие (обло
мочные рыхлые или слабо сцементированные отл.) приоб
ретают пластичность и выжимаются в трещины, возникаю
щие одновременно в более компетентных слоях. При фор
мировании даек флюидизации наиболее существенным фак
тором является расширение воды (или паров воды) 6 поро-
вом пространстве слабо сцементированного обломочного ма

териала в ответ на локальное падение литостатического дав
ления; при этом твердый материал переходит в кратковре
менное состояние суспензии и внедряется в трещину вместе 
с пузырьковой фазой расширившегося слоя в форме суспен-
зоида, внутри которого твердые частицы находятся в тур
булентном движении (Walton a. O'Sullivan, 1950; Reynolds, 
1951). 

2. Так называемые < поп-dilation» дайки (без расширения 
трещин) формируются в условиях,-когда стрессовые напря
жения не приводят к резкому нарушению сплошности г. п.; 
по текстурно-структурным особенностям они близки к ме-
тасоматическим телам, в связи с чем могут быть названы 
также и дайками замещения. Главнейшие текстурные черты 
исходных г. п. сохраняются неизменными, хотя с несомнен
ностью устанавливается внедрение инородного тонкообло
мочного материала в ослабленную зону. Это явление обус
ловлено тем, что с возрастанием одностороннего давления до 
уродня, отвечающего пределу прочности на сжатие, в напря
женных г. п. развиваются силы противодействия, вызываю
щие увеличение объема и пористости без существенного на
рушения текстурных черт (Ставрогин, Георгиевский, 1968). 
В расширившиеся участки г. п. при определенных обстоя
тельствах могут устремляться потоки суспензоидов, после 
разгрузки которых и образуются Д. к. замещения. В про
цессе внедрения возможны реакции между флюидом и об
ломками г. п. и некоторое саморазогревание системы вслед
ствие окисления железосодер. соединений под воздействием 
перегретого водяного пара, что вызывает метасоматическую 
переработку обломочного материала или его селективное 
плавление. Температурная обстановка формирования Д. «/. 
инъекционных оценивается интервалом 300—650 "С; лока
лизованы они в пределах г. п. цеолитовой, зеленосланцевой 
и эпидот-амфиболитовой фаций метаморфизма на глубинах 
от 1 до 12 км, для которых характерно общее литостатическое 
давление порядка 0,5—3 кбар при парциальном давлении 
воды от 0,3 до 2 кбар. Термину Д. к. близки понятия дайка 
осадочная, инъекции амагматические, интрукласты. 
Г. М. Беляев, В. А. Рудник. 

Д А Й К И К О Н И Ч Е С К И Е —син. термина слои конические. 
Д А Й К И Н Е П Т У Н И Ч Е С К И Е — дайкоподобные трещины 
или удлиненные полости, возникшие в морских осадках, 
сложенные песком, галечником, щебнем, алевролитом, гли
ной, известковым веществом и любым др. незатвердевшим 
и подвергающимся деформации материалом, который может 
заполнить трещину или полость и затвердеть, образуя по
добную дайку. См. Дайки осадочные. 
Д А Й К И О С А Д О Ч Н Ы Е ( Э К З О Д А Й К И ) , Krammer, 1934,— 
выполненные осад, материалом трещины, секущие слоис
тость вмещающих г. п. в перпендикулярном или близком 
к нему направлении. Могут иметь почти параллельные, 
клиновидно сходящиеся книзу и неровные, иногда с ответ
влениями в стороны стенки. Клиновидные дайки образуют
ся путем заполнения сверху, а с параллельными или неров
ными стенками также и при внедрении осад, материала под 
давлением снизу. Термин Д. о. близок понятиям «дайки 
кластические» и «дайки нептунические», но в точном значе
нии первое название применимо к трещинам, выполненным 
обломочным материалом, а второе — к возникшим в мор
ских осадках. 
Д А Й К И Т Е Ч Е Н И Я — см. Дайки кластические. 
Д А Й К И Т У Ф О В Ы Е —сложенные сцементированным пи-
рокластическим материалом. Образуются либо путем за
полнения сверху (засыпания) открытой трещины пироклас-
тическим материалом в р-не действующего вулкана, либо 
путем инъекции пирокластического материала из глубины 
в трещины в г. п. (эксплозивные туфовые дайки). В дайках 
второго рода нередко наблюдается столбчатая отдельность. 
Пирокластический материал в последнем случае, как пред
полагают, образуется в результате взрывов, происходящих 
при подъеме магмы, обогащенной перегретым паром и 
вулк. газами. Д. т. описаны во многих р-нах (Закарпатье, 
сев. побережье Охотского моря, Тянь-Шань). 
Д А Й К И Ф Л Ю И Д И З А Ц И И — с м . Дайки кластические. 
Д А К Е И Т ( Д Е Й К Й Т ) — м-л, син. шрекингерита. 
Д А К И А Р Д И Т ( Д А Ч И А Р Д И Т , Д А Ш И А Р Д И Т ) [по фам. 
д'Акьярди] — м-л, цеолит, (К, Na, CacsMAbSi ig 0 4 в ] Х 
X 1 2 Н 2 0 . Мон. К-лы призм. Дв. по {110} секторипльные. 
Сп. сов. по {010}. В гранитном пегматите. Син.: миметиче-
ский цеолит. Редкий. 205 
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Д А К И Й С К И Й Я Р У С [по древнеримскому назв. сев. части 
Румынии и Молдавской ССР — Дакия], Teisseyre, 1909,—• 
ярус ср. плиоцена в Румынии и Дунайском басе. Соответст
вует киммерийскому и нижней части куяльницкого ярусов 
Черноморского басе. 
Д А К Т И Л И Т — см. Структура дактилитовая (дактило-
типная ) . 
Д А Л Л И Т — м-л, син. подолита. 
Д А Л Р Э Д ( Д Э Л Р Е Д ) , С Е Р И Я , К О М П Л Е К С — толща 
метаморфизованных п. докембрия, развитая в Шотландии. 
Сложена филлитами, гранат-слюдистыми, графитовыми 
и др. сланцами, измененными песчаниками, конгломерата
ми и карбонатными п. Внутри Д. имеется несогласие, по 
которому толща разделяется на нижний Д. и верхний Д. 
В нижнем Д. присутствуют тиллиты. В верхней части верх
него Д. найдены остатки фауны нижнего кембрия. 
Д А М Б А [голл. dam] — 1. Береговой естественный высокий 
прирусловый вал, преимущественно в нижней части круп
ных рек, текущих по аккумулятивной равнине, приурочен
ной к тект. прогибу (реки По, Миссисипи, Сырдарья, Терек, 
Кубань и др.). Образуется в результате осаждения прино
симого рекой материала, особенно во время половодья. Вы
сота Д. достигает 6—8 м над поймой; поэтому иногда уровень 
воды в реке бывает выше поймы и сдерживается лишь Д., 
прорыв которой вызывает катастрофическое наводнение на 
пойме. В густонаселенных местах естественные Д. исполь
зуются и искусственно укрепляются дополнительно. 2. Ис
кусственная Д.— гидротехническое сооружение в виде вала 
(из земли, камня и бетона), предохраняющее берег от за
топления, размывания, служит для удержания воды в водо
хранилище. 
Д А М К Ь Е Р Н И Т — щелочной лампрофир, богатый включе
ниями оливина, энстатита, роговой обманки, диопсида. 
Содер. также биотит (до 25%), нефелин (около 15%), орто
клаз, кальцит, апатит. 
Д А М У Р И Т — м-л, тонкочешуйчатый мусковит, замещаю
щий кианит и топаз. Изл. термин. 
Д А Н А И Т — м-л, арсенопирит, содер. 3—12% Со. 
Д А Н А Л И Т [по фам. Дэна] — м-л, Fe 8 [S 2 | (BeS i0 4 ) 6 ] . Конеч
ный член полного изоморфного ряда: Д.— гельвин — гент-

-гельвин. См. Гельвина группа. Редкий. 
Д А Н Б У Р И Т [по м-нию Данбури, США] — м-л, CaB 2 Si 2 O s . 
Ромб. К-лы призм. Сп. несов. Агр. зернистые. Бесцветный, 
серо-белый, бледно- и буровато-желтый. Бл. стеклянный. 
Тв. 7—7,3. Уд. в. 3,0. В скарнах с датолитом, аксинитом. 
В пегматитах, гидротерм, м-ниях, в доломите. В брекчиях 
в гипсовых шляпах соляных штоков. В гипсоносных толщах. 
В боратовых п. с гидроборацитом. В скарнах образует круп
ные скопления. Руда бора. 

Д А Н Д А С И Т ( Д У Н Д А З И Т ) [по г. Дэндес, о. Тасмания] — 
м-л, РЬА1 2 [ (ОН) 4 (С0 3 ) 2 ] -1 ,5Н 2 0 . Габ. вытянутый. Сп. сов. 
по {010}. Агр.: сферические и радиальнолучистые, войлоко-
подобные корки. Белый. Бл. стеклянный до шелковистого. 
Тв. 2. Уд. в. 3,25. В з. окисл. с церусситом, каламином, гри-
нокитом, пироморфитом и лимонитом. 
Д А Н Н Е М О Р И Т — м-л, разнов. куммингтонита, содер. 
Мп. В м-ниях Мп. Разное.: гиллянгеит, цинковый Д. 
Д А Р А П С К И Т [по фам. Дарапский] — м-л, N a 3 [ S 0 4 | N 0 3 ] X 
X Н 2 0 . Мон. Габ.: прямоугольные таблички. Сп. сов. по 
{100} и {010}. Дв. полисинтетические, как у плагиоклазов, 
бесцветный. Тв. 2,5. Уд. в. 2, 2. Растворим в воде. С натро
вой селитрой, астраханитом, галитом, ангидритом. 
Д А Р В А З С К И Й Я Р У С [по Дарвазскому хребту], Миклухо-
Маклай, 1958,— второй снизу ярус перми Палеотетической 
зоогеографической обл. Охарактеризован богатым комп
лексом фузулинид: Nankinella, Kohlerina, Pseudofusulina, 
Parafusulina и др. Соответствует значительной части артин-
ского и кунгурскому ярусам н. перми. 
Д А Р В А Р ( Д Х А Р В А Р ) С Е Р И Я , К О М П Л Е К С ( « С И С Т Е 
М А » ) [по местности Дарвар, Ю.Индия], Foot, 1876,— толща 
метаморфизованных осад.-вулканогенных п. докембрия, 
развитая в юж. части п-ова Индостан. Сложена разл. эффу-
зивами, обычно превращенными в зеленые сланцы или 
амфиболиты, которые чередуются с метаморфизованными 
граувакками, туффитами, филлитами или слюдистыми 
сланцами и гнейсами; в подчиненном количестве присутст
вуют карбонатные п., конгломераты, кварциты и джеспи-

206 литы. К Д. с. обычно относят еще гиперстеновые гнейсы, 

гранулиты, чарнокиты и гнейсо-мигматиты, слагающие боль
шие площади в юж. части Индостана, но новые исследования 
дают основание относить их к древнему фундаменту, на кото
ром отложилась осадочно-вулканогенная толща. Отл. Д. с. 
прорываются разнообразными интрузивными п., в т. ч. 
гранитами, датируемыми изотопными методами в 1900— 
2100 млн. лет. Индийские геологи серию Дарвар относят 
к архею, но, судя по геол. положению ее следует считать 
нижнепротерозойской. 
Д А Р В И Н И З М — эволюционная теория Дарвина о происхож
дении видов путем естественного отбора. Основным факто
ром эволюции, по Дарвину, является ненаправленная из
менчивость. Естественный отбор в результате борьбы за су
ществование рассматривается как биологическое выражение 
взаимоотношений между организмами и средой. 
Д А Р С И З А К О Н — см. Закон Дарси. 
Д А Т О Л И Т — м-л, CaB[Si0 4 ](OH). Мон. К-лы коротко
призм., пластинчатые и др. Агр.: зернистые, радиальнолу
чистые, волокн. (ботриолит). Бесцветный, белый, светло-
желтый, бледно-зеленый, голубоватый и др. Бл. стеклян
ный. Тв. 5—5,5. Уд. в. 3,0. В скарнах с данбуритом, везу
вианом, аксинитом и др. В пустотах миндалекаменных изв. 
г. п. с пренитом, апофиллитом, цеолитами. В виде прожил
ков в изв. г. п. В гидротерм, рудных жилах с сульфидами. 
В брекчиях из гипсовых шляп соляных штоков. В скарнах 
образует крупные скопления. Важная руда бора. 
Д А Т С К И Й Я Р У С [по стране Дания], Desor, 1847; включен 
в стратиграфическую шкалу меловой системы в 1852 г. 
Орбиньи (d' Orbigny) — верхний (седьмой снизу) ярус в. 
отдела меловой системы. Некоторые стратиграфы считают, 
что правильнее относить Д. я. к палеогеновой системе. 
Д А Т Т О Н И Т [по фам. Даттон] — м-л, VO(OH) 2 . Мон., 
псевдоромб. Габ. удлиненно-таблитчатый. Светло-коричне
вый. Бл. стеклянный. Тв. ~ 2,5, Уд. в. 3,24. (вычисл.). 
В U-V рудах с меланованадитом и самородным Se. 
Д А У Н Т О Н С К И Й Я Р У С [по замку Даунтон в Уэлсе, Анг
лия], Lapworth, 1879,— первоначально рассматривался как 
в. ярус силурийской системы и включал отл., залегающие 
выше слоев с граптолитами — слои Вайтклиф, Лудлов бон 
и песчаники замка Даунтон. В дальнейшем Кинг (King, 
1939) исключил из даунтона морские слои Вайтклиф и при
соединил к нему сланцы Тимсайд и значительную часть 
красных мергелей (красный даунтон). Согласно исследо
ваниям Уайта (White, 1950, 1956), Д. я. стал рассматриваться 
в объеме двух зон: Hemicyclaspis и Traquairaspis и сопо
ставляться с жединским. На основании последних исследова
ний (Allen, Tarlo, 1963) зона Traquairaspis относится к дит-
тону (т. е. к низам девона). Т. о., в настоящее время Д. я. 
ограничен лишь зоной Hemicyclaspis и сопоставляется 
с пржидольскими слоями силура Чехословакии; следователь
но, в Англии он может рассматриваться как в. ярус силура. 
Д А Ф Н И Т [oacpvn (дафнэ) — лавр; по зеленому цвету] — 
м-л, железистый хлорит; (Fe J + ,Al ) 3 [ (OH) 2 |AlS i 3 Oio] X 
X [ F e 3 ( O H ) 6 ] . Агр. концентрически — или радиальнолучи
стые. Темно-зеленый. В гидротерм, рудных м-ниях; обычно 
замещает богатые Fe м-лы. 
Д А Ц И Т [по древнеримскому назв. Румынии и части Венг
рии — Дация] — эффузивные п. кайнотипного облика, 
в основной массе которых наблюдаются порфировые выде
ления преимущественно известково-натрового полевого шпа
та (чаще андезина), иногда кварца, а из цветных м-лов — 
биотита, роговой обманки или пироксена. Д. — эффузивные 
аналоги гранодиоритов и кварцевых диоритов. Различают: 
1) липаритоидные (риолитоидные) Д. и дацитовые порфи
ры, имеющие основную массу, сходную с основной массой 
нормальных липаритов и липаритовых порфиров; фено-
кристаллы в них помимо полевого шпата представлены би
отитом или роговой обманкой и редко пироксеном; 2) анде-
зитоидные Д. и дацитовые порфириты (или кварцевые пор-
фириты) с основной массой андезитов, т. е. с гиалопилито-
вой или пилотакситовой (реже витрофировой) структурой. 
Фенокристаллами этих п. являются большей частью пла
гиоклаз и пироксен, а иногда биотит или роговая обманка. 
Д А Ц И Т О - Л И П А Р И Т — кайнотипная кислая эффузивная 
п., занимающая промежуточное положение между липа
ритом и дацитом. Син.': делленит. 
Д А Ч И А Р Д И Т ( Д А Ш И А Р Д И Т ) — см. Дакиардит. 
Д А Ш К Е С А Н И Т — м-л, разнов. феррогастингеита, бога
тая С1 — до 7,24%. Редкий. 
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Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И ( Г А З А ) В И Х Р Е В О Е — см. 
Движение жидкости (газа) турбулентное (вихревое). 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И К А П И Л Л Я Р Н О Е — по ка
пиллярным и субкапиллярным порам, волосным трещинам 
и др. Различают капиллярное поднятие, т. е. движение жид
кости вверх под воздействием поверхностного натяжения 
раздела жидкость — газ, и капиллярную миграцию, т. е. 
движение жидкости вниз и в стороны. Этот вид движения 
слабо изучен. 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И ( Г А З А ) Л А М И Н А Р Н О Е 
( С Т Р У Й Ч А Т О Е ) — по капиллярным пустотам. Законы 
Д. ж. л. были выведены Дарси в 1865 г. на основании опы
тов по фильтрации воды в песках. Опытами установлено, 
что расход воды в единицу времени пропорционален вели
чине напора h и площади поперечного сечения фильтра F, 
обратно пропорционален длине пути фильтрации / и, кроме 
того, зависит от характера водопроницаемости п., опреде
ляемой величиной коэф. водопроницаемости К. Таким обра
зом, расход воды О = К—. Отношение — называется гид
равлическим уклоном, или напорным градиентом, и обозна
чается буквой г, следовательно, О = KiF. 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И Н А П О Р Н О Е — в среде, огра
ниченной непроницаемыми поверхностями, на которые во 
всех точках соприкосновения жидкость оказывает давление 
больше атмосферного. 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И Н Е Р А В Н О М Е Р Н О Е — при 
котором величина скорости изменяется в разл. живых се
чениях потока. 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И Н Е У С Т А Н О В И В Ш Е Е С Я — 
при котором направление, скорость, уклон потока и его рас
ход непрерывно изменяются во времени. 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И П О Л У Н А П О Р Н О Е — при ко
тором фильтрационный поток на пути своего перемеще
ния на одних участках имеет свободную поверхность, а на др. 
является напорным. 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И Р А В Н О М Е Р Н О Е — при ко
тором величина ее скорости в соответствующих точках любых 
живых сечений одинакова. 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И ( Г А З А ) С Т Р У Й Ч А Т О Е — см. 
Движение жидкости (газа) ламинарное (струйчатое). 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И ( Г А З А ) Т У Р Б У Л Е Н Т Н О Е 
( В И Х Р Е В О Е ) — форма течения жидкости (или газа), 
при которой элементы жидкости (газа) совершают неупоря
доченные, неустановившиеся движения по сложным траек
ториям, что приводит к интенсивному перемешиванию меж
ду слоями движущейся жидкости (газа). Д. ж. т. наступает 
в результате потери устойчивости в т. н. ламинарном тече
нии. Степенью турбулентности называют характеристику те
чения жидкости или газа, определяемую отношением меж
ду средней квадратической величиной пульсации ско
рости и скорости потока (сб. «Проблемы турбулентности», 
1936). 
Д В И Ж Е Н И Е Ж И Д К О С Т И У С Т А Н О В И В Ш Е Е С Я — при 
котором подземный поток сохраняет неизменным все свои 
элементы: направление, скорость, поперечное сечение, на
порный градиент и расход. 
Д В И Ж Е Н И Е Л Е Д Н И К А — вязко-пластичное перемещение 
(течение) льда под влиянием силы тяжести из обл. питания 
к краевым частям или к концу ледника. Скорость его зави
сит от мощн. льда, наклона дна ледникового ложа, темпера
туры, наличия воды в леднике и колеблется от долей до 
40 м/сут. Чем круче наклон дна, выше температура льда 
и больше его масса, тем скорость Д. л. больше. Механизм 
Д. л. точно еще не установлен ввиду его сложности. 
Д В И Ж Е Н И Е П О Л Ю С О В З Е М Л И — происходит вследст
вие того, что главная ось инерции Земли не совпадает с мгно
венной осью ее вращения. Положение последней в теле 
Земли непрерывно меняется. Точки пересечения мгновенной 
оси вращения Земли с ее поверхностью называются мгно
венными полюсами — Северным и Южным. Каждый из 

>. этих полюсов описывает на поверхности Земли неправиль
ную кривую, не удаляясь больше чем на 13 м от своего сред
него положения. Д. п. 3 . непрерывно смещают сетку мери
дианов и параллелей, следовательно, меняются все широты, 
долготы и азимуты на земной поверхности. Поэтому в точ
ных работах по астрометрии, геодезии и картографии при
ходится учитывать Д. п. 3 . Для получения координат полю
сов Земли в 1898 г. была создана специальная организа

ция — Международная служба широты (МСШ), которая 
с момента организации и по настоящее время ведет наблю
дение за движением полюсов. Д. п. 3 . происходит в направ
лении суточного вращения Земли и состоит гл. обр из двух 
периодических движений — годового и с периодом в 1,2 года 
(период Чандлера). Годичный период вызывается метеороло
гическими причинами — образованием и таянием снежного 
покрова, перемещением водных и воздушных масс. Период 
второго движения, равный 430 суткам, или 1,2 года, был 
получен из наблюдений американским ученым Чандлером 
и носит его имя. Это движение (Движение чандлеровское, 
или свободная нутация) близко к круговому и является 
следствием механических свойств земного шара. Принимая 
Землю за абсолютно твердое тело, Л. Эйлер в 1765 г. теоре
тически получил период свободной нутации Земли, равный 
305 суткам (период Эйлера). Несовпадение длины периода, 
полученного из наблюдений, с теоретическим объясняется 
упругими свойствами Земного шара. Так, напр., советский 
ученый Лейбензон показал, что достаточно принять наличие 
в Земле жидкого ядра, чтобы теоретически получить период 
свободной нутации Земли, равный наблюденному. Ампли
туда и начальная фаза этого движения сильно изменяются, 
придавая движению полюсов Земли весьма сложный ха
рактер. Так обстоит дело с главными периодическими дви
жениями. Ученые разл. стран, исследуя движение сев. по
люса Земли путем широтных наблюдений, определили 
приближенные скорости вековых движений (см. таблицу). 

Автор Страна 
Вековое 

движение 
в год 

Направ
ление дви

жения 

Период 
наблюде

ний 

В. Д. Ламберг 
X. Кинура 
Б. Ванах 
А. Я. Орлов 

Америка 
Япония 
Германия 
СССР 

0 , 0 0 6 6 " 
0 , 0 0 5 8 " 
0 , 0 0 4 7 " 
0 , 0 0 4 " 

83° W 
57° W 
42° W 
69° W 

1 9 0 0 - 1 9 1 8 
1900—1924 
1 9 0 0 - 1 9 2 5 
1 9 0 0 - 1 9 5 0 

Заметим, что материал, на основании которого авторы полу
чили вековое движение сев. полюса Земли, весьма ограни
чен и недостаточен для окончательного суждения. Не исклю
чена возможность, что трактуемое перемещение этого полюса 
как вековое на самом деле может оказаться долгопериодиче-
ским. И. Ф. Карбут. 
Д В И Ж Е Н И Е П О Л Ю С О В М А Г Н И Т Н Ы Х — установлено 
систематическими наблюдениями обсерваторий, действую
щих несколько столетий. Д. п. м. в процессе геол. истории 
изучается по палеомагнитным данным. Интерпретация по
следних условна и основана на предположении, что геомаг
нитное поле в прошлые эпохи (за исключением коротких 
периодов инверсий) было близким к полю диполя, ориенти
рованного вдоль оси вращения Земли. Д. п. м. указывает на 
перемещение оболочек Земли относительно оси вращения, 
менее обосновано представление о самостоятельных пере
мещениях континентальных масс. 
Д В И Ж Е Н И Е Ч А Н Д Л Е Р О В С К О Е ( С В О Б О Д Н А Я Н У 
Т А Ц И Я ) — блуждание в теле Земли мгновенной оси невоз
мущенного вращения вследствие несовпадения ее с главной 
осью инерции. Теория Д. ч. для случая абсолютно твердой 
Земли дана Эйлером (1765); вычисленный им период соста
вил 305 дней. Геометрически интерпретируется качанием 
большого кругового конуса, неподвижного в теле Земли, по 
направляющей малого кругового конуса, с вершиной в той 
же точке и неподвижного в пространстве; линия касания 
конусов определяет положение мгновенной оси вращения. 
Практически Д. ч. установлено для Земли американским 
астрономом Чандлером (Chandler, 1892), им определены со
ставляющие Д. ч. (круговое движение с периодом 430 дней и 
эллиптическое движение с периодом 1 год). Лейбензон (1955) 
показал, что соответствия полученного теоретически на
блюдаемого периодов Д. ч. можно достичь, если допустить 
наличие жидкого ядра Земли. Д. ч. проявляется в непрерыв
ном смещении координатной сети планеты и мгновенных по
люсов, не удаляющихся от среднего положения более чем 
на 0 ,3" . Изучение Д. ч. имеет значение для исследования 
внутреннего строения и упругих констант Земли, так как 
параметры Д. ч. связаны с упругими деформациями Земли, 
вызываемыми мгновенными изменениями величины и на
правления центробежных сил, обусловленными смещениями 207 
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мгновенной оси вращения относительно главной оси инерции 
Земли. 
Д В И Ж Е Н И Е Э О Л О В Ы Х З Е Р Е Н — в потоке ветропес-
чаном три типа движения частиц: плавание во взвешенном 
состоянии, скачки (сальтация) и перекатывание. Частицы 
диаметром менее 0,05 мм, обладающие большой удельной 
поверхностью, от состояния покоя сразу переходят к дви-

• жению во взвешенном состоянии, поэтому они всегда углова
ты, неокатаны, переносятся на большие расстояния и на 
формирование песчаных накоплений практически влияния 
не оказывают. Частицы крупнее 0,05 мм перемещаются во 
взвешенном состоянии, а наиболее крупные перекатываются 
и создают накопления в виде эолового рельефа (бархана, 
гряды). Перекатывание начинается при скорости ветра на 
высоте 10 см около 3,5 м/сек. Сальтация происходит в слое 
ветропесчаного потока, толщина которого в несколько раз 
превышает высоту гребешка ряби. Средняя длина скач
ков соответствует расстоянию между двумя гребешками 
ряби. 
Д В И Ж Е Н И Я ( П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я ) Г Р А В И Т А Ц И О Н Н Ы Е — 
движения масс рыхлых п. как продуктов выветривания (по
верхностные), так и значительных толщ осадков (гравита
ционный тектогенез). Они происходят во всех широтах и 
в любых условиях (на суше, под водой), поэтому из всех 
экзогенных процессов являются наиболее универсальным 
агентом денудации. Могут действовать в сухих п. при укло
нах 3—5° или развиваться в увлажненных грунтах. Пленки 
воды, обволакивающие частицы рыхлой п., уменьшают 
сцепление и трение, приводя к Д. г. при меньших уклонах. 
Герасимов различает следующие типы Д. г.: 1) обвалы и 
осыпи — сухие перемещения обломочного материала на 
крутых склонах вследствие потери сцепления или потери 
временной опоры. Аккумуляция глыб, коллювия происхо
дит на поверхности, уклон которой меньше угла естествен
ного откоса сыпучих грунтов; 2) движущиеся покровы 
и потоки щебня — возникают без участия воды, но на скло
нах с углами меньше естественного откоса. Вследствие рас
ширения и сжатия обломков под влиянием колебания темпе
ратуры происходит толчкообразное смещение вниз (оседа
ние — крип); 3) оползневые движения — смещения масс по 
увлажненным или насыщенным водой наклонным поверх
ностям скольжения. Характерны как для суши, так и для 
подводных склонов. Различаются оползни деляпсивные — 
соскальзывающие и детрузивные — толкающие, сминаю
щие; 4) оплывные движения — пластичное движение в виде 
медленного выдавливания слабо увлажненных грунтовых 
масс под почвенно-растительным покровом (закрытые дви
жения) — десерпции, дефлюкции; 5) плывунные движения 
обильно увлажненных (выше верхнего предела пластичности 
или предела Аттерберга)—почвенно-грунтовых масс.Выра
жаются в открытых движениях плывунов — солифлюкции 
и закрытых — течение грунта под почвенно-растительным 
покровом, обусловливающее просадки и вспучивания на 
склонах. Несмотря на большое насыщение водой, плывунная 
масса еще не имеет свойств водного потока; 6) грязе-камен-
ные потоки или сели—водные потоки, перегруженные обло
мочным материалом (до 75%). 
Д В И Ж Е Н И Я О П Л Ы В Н Ы Е — см. Движения гравитацион
ные. 
Д В И Ж Е Н И Я П Л Ы В У Н Н Ы Е — см. Движения гравита
ционные. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — механические (в ос
новном) перемещения в земной коре и в верхней мантии 
(тектоносфере), вызывающие изменение структуры геол. 
тел. Д. т. обычно отражаются в рельефе земной поверхности. 
Они связаны с физико-хим. процессами, происходящими на 
разных уровнях в недрах Земли и, вероятно, с изменениями 
скорости ее вращения. Основными источниками энергии 
тект. процессов являются: тепловая энергия, выделяющаяся 
при распаде радиоактивных элементов (радиогенное тепло); 
гравитационная энергия самой Земли, а отчасти также 
Солнца, Луны и, возможно, Галактики в целом (причина 
неравномерного вращения Земли) и, по мнению некоторых 
ученых, аккумулированная и трансформированная энер
гия солнечного излучения. Понятие о Д. т. появилось еще 
в античное время и с начала развития геологии определилось 
как одно из важнейших. Внимание исследователей привле
кали при этом: 1) наклоны, складки, разрывы и др. явные 
нарушения залегания слоев г. п., очевидно первично зале-
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мещения береговых линий морей и др. признаки поднятий 
и опусканий земной поверхности. 

В России о Д. т. еще в XVIII в. писал Ломоносов. Озер-
ский (1849) и Карпинский (1894) выделили тип Д. т., назван
ный ими соответственно колебательными движениями или 
просто колебаниями. Гилберт (1890) подразделил Д. т. на 
движения эпейрогенические, т. е. создающие материки 
(и управляющие трансгрессиями и регрессиями моря), и 
орогенические (см. Движения тектонические орогениче-
ские), т. е. создающие горы (и в то же время складки, сбро
сы и пр.). Ог (1900) называл все Д. т. на платформах эпей-
рогеническими, а все Д. т. в геосинклинальных обл.—оро-
геническими. Штилле (Stille, 1913, 1919) развил представле
ния Гилберта, он также считал вначале образование складок 
и гор единым орогенным процессом. Классификация Гил
берта — Штилле тесно связана с контракционной гипотезой. 
В первой четверти XX века были открыты и изучены огром
ные шарьяжи Альп, что привлекло внимание ученых к проб
леме крупных горизонтальных Д. т. Тейлор (Taylor, 1910) 
и Вегенер (Wegener, 1912; см. Гипотеза Вегенера) выступили 
с гипотезой дрейфа континентов; Хаарман (Haarmann, 1930), 
ван Беммелен (van Bemmelen, 1933) и др. противопоставляли 
ей концепцию первичных вертикальных и волнообразных 
Д. т.— «ундаций» и вторичных по отношению к ним «унду-
ляций», выраженных в складчатости, надвигах и шарьяжах. 
В СССР Тетяев (1934) подразделял Д. т. на колебательные, 
складчатые и разрывные. Неоднородность колебательных 
движений и необходимость их дальнейшего расчленения бы
ла отмечена рядом ученых, в частности Белоусовым (1938— 
1940). Хаин (1939) впервые четко подразделил их на осцил-
ляционные и эпейрогенические, применив для существенно 
складчатых движений термин «орогенические». Шатский 
(1939) предложил термины «эпейрогенез» для широких мед
ленных колебаний, охватывающих платформы и складчатые 
пояса, «орогенез» для Д. т. переменного знака, создающих 
поднятия и прогибы геосинклинальных обл., и наконец, 
«складкообразовательные Д. т.» По Белоусову (1954), общая 
категория колебательных движений распадается на общие 
колебания, соответствующие осцилляционным Д. т. Хаина, 
и волновые колебания, отвечающие егс; эпейрогеническим 
Д. т. Данная терминология с небольшими изменениями фи
гурирует в одновременных и более поздних классификациях 
Хаина (1954, 1957) и стала преобладающей в СССР, хотя 
Муратов (1949) предлагал свою интерпретацию терми
нов Гилберта (сходную с интерпретацией Ога), которые и 
сейчас еще применяют за рубежом примерно в понимании 
Штилле. 

Геофиз. исследования в 40-х годах привели к открытию 
очень глубоких Д. т. и это поставило проблему глубинности 
Д. т., которую Хаин (1957) и Косыгин (1958) выдвинули как 
возможную основу их классификации. При изучении Д. т. 
Тетяев, Белоусов и отчасти Хаин, Вассоевич и др. советские 
ученые в период с 1930 по 1950 г. обращали внимание в пер
вую очередь на вертикальные Д. т., которые подверглись 
детальному и глубокому анализу. Подобно Хаарману, ван 
Беммелену и др. эти авторы развивали концепцию первич
ности вертикальных Д. т., от которых горизонтальные Д. т. 
являются производными. По существу это было возрождение 
(в более совершенной форме) гипотезы поднятия фон Буха, 
Штудераидр. начала XIXв., естественно сочетавшееся 
с критикой контракционизма и мобилизма. Такая позиция 
авторов перечисленных выше классификаций существенно 
сказалась в том, что они мало отражали роль горизонталь
ных Д. т. Более разносторонней в этом отношении представ
ляется классификация Зондера (Sonder, 1956), учитываю
щая роль глубинных разломов и подчеркивающая самостоя
тельность горизонтальных Д. т. Этот автор выделил: эпей
рогенез, регмагенез, тафрогенез, форогенез, т. е. горизон
тальные Д. т., и пирогенез, или магм. Д. т. Примерное соот
ветствие первых трех категорий предыдущим классификаци
ям показано в таблице «Классификация тект. движений». 
В последние годы проблема крупных горизонтальных Д. т. 
разрабатывается рядом советских тектонистов: Кропотки
ным (1961, 1967), Пейве (1960, 1967), а в др. странах — 
Вильсоном (Wilson, 1963), ван Беммеленом (van Bemmelen, 
1965, 1966). Хаин (1964) подразделил все Д. т. прежде всего 
на существенно вертикальные и существенно горизонтальные 
(см. табл. «Классификация тект. движений»). Основные 
критерии, по которым вообще возможно подразделение 
Д. т.,— это направленность, интенсивность, характер соз-
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даваемых ими структур и, в частности, их размеры, связан
ные с площадями, охваченными однозначными перемеще
ниями. Размеры структур непосредственно связаны с глу
бинностью Д. т. Учитывая как феноменолотческую, так 
и генетическую стороны учения о Д. т., в нем можно выде
лять два главных направления. Первое развивает представ
ление о ведущей роли в Д. т. физико-хим. процессов диффе
ренциации и перераспределения вещества, происходящих 
в мантии и порождающих первично вертикальные движе
ния, второе придает основное значение горизонтальным пе
ремещениям отдельных глыб и слоев земной коры под 
влиянием напряжений, связанных с неравномерным вра
щением Земли или подкоровыми конвекционными течения
ми. Некоторые исследователи связывают оба эти направле
ния в единую систему (см. Гипотеза ундационная, Гипо
теза ротационная, Гипотеза подкоровых течений). Объяс
нению закономерностей и причин Д. т. посвящены текто
нические гипотезы. См. Скорость тектонических движе
ний. Син.: диастрофизм. В. А. Унксов. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е А Р К О Г Е Н Е Т И Ч Е -
С К И Е ( А Р К О Г Е Н Е З ) — создают на уже консолидирован
ных участках земной коры структуры возрожденных гор 
(Павловский, 1960). Особенностью этих структур является 
чередование крупных поднятий 200—600 км длиной и 30—-
60 км в поперечнике с более узкими прогибами. Орографи
чески это горные хребты, разделенные межгорными впади
нами. Вершины поднятий своеобразно выгнуты, а дно про
гибов синклинально изогнуто. Депрессии от хребтов отделе
ны обычно зоной разломов или флексур. 
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 — 
первые указания на Д. т. в. имеются у Страбона, Аристоте
ля, затем у Леонардо да Винчи, Стено (XVII в.) и др. Все 
они отмечали, что суша и море могут меняться местами 

в результате действия вертикально направленных сил. Так 
же думали в основном ученые XVIII и начала XIX вв.— Ло
моносов, Геттон, Ляйель, фон Бух и др. С середины XIX в. 
в связи с всеобщим признанием контракционной гипотезы 
Эли де Бомона Д. т. в. стали рассматриваться как произ
водные крупных тангенциальных сил и движений; с этим 
связано, в частности, понимание складкообразования и го
рообразования как единого процесса, отразившегося в клас
сификации и терминологии Гилберта — Штилле (см. Дви
жения тектонические). Д. т. в. изучали Тетяев, Белоусов 
и его последователи, разработавшие методику анализа мощн. 
и фаций осад. отл. на основе представления о преобладающем 
явлении компенсации путем заполнения осадками басе, 
образовавшихся при нисходящих Д. т. в., так что глубина 
басе, остается все время постоянной и в общем небольшой. 
Фациальный состав отл., особенно геосинклинальных и 
платформенных морей, показывает, что это положение в об
щем справедливо, и некомпенсированные прогибы с глубоко
водными осадками в геол. прошлом играли подчиненную 
роль. Дальнейшим развитием этого направления была раз
работка объемного метода (Ронов, 1949), позволяющего ко
личественно оценивать амплитуды и скорости не только опус
каний, но и поднятий. Возможностей изучения Д. т. в. 
гораздо больше, чем горизонтальных движений, благодаря 
существованию гидросферы и относительно постоянному 
реперу, который представляет собой уровень Мирового 
океана. Разл. категории Д. т. в. непрерывно изучаются. 
Это движения эпейрогенические Гилберта (Gilbert, 1890) 
и Штилле (Stille, 1919) и колебания, или колебательные 
движения, Озерского (1849), Карпинского (1894) (см. также 
Гипотеза ундационная ван Беммелена и др.). Д. т. в. самого 
высшего порядка охватывают огромные площади, не счи
таясь с границами крупнейших структур — геосинклиналей 

Авторь 

Gilbert, 1890 
Stille, 1919 

Haarmann, 
1930 

Van Bemme
len, 1933 

Таблица к термину «Движения тектонические» 
Классификации тектонических движений 

Тетяев, 1934 

Эпейрогенические 

Ундационные (первичные) 

Колебательные 

Муратов, 
- 1949 Широкие колебания Орогенез—в геосин

клиналях: эпейроге
нез на платформах 

Орогенические 
Дизъюнктивные Пликативные 

• Ундуляционные (вторичные) 

Разрывные Складчатые 

Складкообразующие 

Белоусов, 
1954 Колебательные 

Общие колебания 

Sonder, 1956 Эпейрогене з 

Bubnoff, 
1959 Эпейрогенические 

Волновые колебания 
Разрывные Складчатые 

Регмагенез Тафроге-
нез 

Форогенез (горизон
тальные Д. т.) 

Орогенез 

Диктиогенетические 

Косыгин, 
1958 

Хаин, 1963, 
1964 

Глубинные 

Существен
но вертикаль

ные 

Существен
но горизон

тальные 

Орогенические 

Дислокационные 

• Общие колебания 
(пульсации) 

Общие сдвиги на 
границе оболочки и 

ядра 

Глубинные 

Волновые Глыбовые 

Глубинные сдвиги 
вдоль слоя Гутен

берга 

Коровые 

Разрывы и отраженная 
складчатость (сбросы с 
блоковым перемещением, 
взбросы) 

Мелкие сдвиги, складча
тость в связи с глубин
ными сдвигами (прираз-
ломная) 

Покровная складчатость, 
разрывы, складки нагне
тания , гравитационные 
скольжения, сбросы, 
взбросы, гравитационные 
шарьяжи 

Складчатость общего сжа
тия, сдвиги, надвиги, не
гравитационные шарья
жи 

if 14 Геологический словарь, т. 1 
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и платформ и проявляясь в общих поднятиях и опусканиях 
тех и других. На основании геофиз. данных и общетеорети
ческих соображений (van Bemmelen, 1965) можно считать, 
что эти Д. т. в. охватывают наибольшую толщу Земли, по 
крайней мере включительно до нижней мантии. 

Д. т. в. второго порядка образуют синеклизы и антеклизы 
платформ (Муратов предложил в этом случае термин 
«эпейрогенез», но он не привился), а также поднятия и про
гибы резко дифференцированных геосинклинальных обл., 
которые сменяют друг друга в пространстве и часто также 
во времени. Это волновые колебания, по Белоусову (1954), 
волновые движения, по Хаину (1954, 1963), а также диктио-
генез, по Бубнову (Bubnoff, 1954). В механизме Д. т. в. 
большую роль играют глубинные разломы, что выявилось 
работами последних десятилетий (Пейве, 1956, 1963) и было 
учтено, в частности, Зондером, у которого Д. т. в. обозначе
ны терминами «регмагенез» и «тафрогенез». В связи с этим 
первоначальное представление о существенно плавном, вол
новом их характере сменилось представлением о глыбово-
волновом механизме, при котором определяющими для 
подвижных поясов являются скорее разломы. В зависимости 
от типа структур выступают на первый план то более плав
ные, то резкие разрывные переходы между зонами разно
направленных Д. т. в. Глубинность рассмотренных волно
вых движений и глыбовых, по Хаину (1963), значительна 
и охватывает по крайней мере всю земную кору и, вероят
но, верхнюю мантию. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность плавной (волно
вой) и разрывной (глыбовой) форм характерны и для дви
жений следующего, третьего порядка, образующих склад-
чато-глыбовую (или глыбово-складчатую) структуру преж
де геосинклинальных обл. В этих движениях — орогениче-
ских, по Гилберту (Gilbert, 1890), Штилле (Stille, 1919), 
Бубнову (Bubnoff, 1954), Зондеру (Sonder, 1956) и др., или 
складкообразовательных — складчатых и разрывных, по 
Тетяеву (1934), Шатскому (1939), Муратову (1948, 1954), 
Хаину (1954) и др.— трудно или чаще невозможно выде
лить Д. т. в. в чистом виде, кроме движений по редко и всег
да единично встречающимся вертикальным сбросам. В це
лом в складчато-глыбовых структурах геометрическая и 
кинематическая характеристика движений всегда имеют 
и вертикальную, и горизонтальную составляющие. В неко
торых случаях первая преобладает — и тогда можно гово
рить о существенно вертикальных движениях — напр., 
в зонах развития крутых сбросов (или взбросов), флексур, 
коробчатых штамповых складок и др. Такие движения мо
гут быть конседиментационными и постседиментационны-
ми. Они характерны для платформ и еще более для струк
тур переходного характера, образующихся после главной 
складчатости геосинклиналей или иногда на периферии, 
в обл. периклинального затухания геосинклинальных 
складчатых систем. Для главной складчатости геосинклина
лей характерны сложные движения часто с более или менее 
(иногда очень) значительной ролью горизонтальной компо
ненты. В теоретической геотектонике большую роль играл 
и играет вопрос о том, являются ли Д. т. в. главенствующими 
и первичными по отношению к горизонтальным движениям 
или наоборот. Предлагаются диаметрально противополож
ные решения данной проблемы, причем это тесно связано 
с общим пониманием причин и сущности геотект. процессов. 
С контракционизмом в прошлом, мобилизмом и совр. нео-
мобилизмом (Кропоткин, 1967 и др.) связано признание 
примата крупных горизонтальных перемещений, тогда как 
представители противоположного направления (названного 
фиксизмом) настаивают на примате Д. т. в. (Белоусов, 
1954 и др.). В. А. Унксов. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е В О Л Н О В Ы Е — более 
или менее контрастные вертикальные тект. движения, соз
дающие поднятия и прогибы, в пределах геосинклинальных 
обл. и платформ в течение их развития. Применение к Д.т.в. 
геосинклиналей термина «орогенез» представлялось Шат
скому (1939) наиболее точным в этимологическом смысле 
и было поддержано Муратовым (1949), но не получило рас
пространения. Д. т. в. платформенных обл., создающие си
неклизы и антеклизы, Шатский предлагал выделить в осо
бую категорию, а Муратов называл эпейрогенезом (следуя 
Огу). Белоусов (1954) применил к Д. т. в. в целом термин 
«волновые колебания» и писал, что они расчленяют геосин
клинали на интрагеосинклинали. Хаин подразделил Д.т.в. 
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ния волновые и глыбовые под общей рубрикой «глубинные 
движения». По Хаину (1957), существенно вертикальным 
Д. т. в. (в т. ч. и глыбовым) соответствуют существенно . 
горизонтальные глубинные сдвиги вдоль слоя Гутенберга. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Г Л У Б И Н Н Ы Е — дли
тельные медленные движения земной коры, восстанавли
ваемые по историко-геол. анализу развития крупных пло-
щаДей (Хаин, 1957; Косыгин, 1958). Они охватывают боль
шие площади и объемы и распространяются на большую 
глубину в земную мантию. В результате Д. т. г. создаются 
геосинклинали, синеклизы, антеклизы и др. крупные 
структуры. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е 
( Т А Н Г Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е ) — в ы р а ж е н н ы е в горизонтальном 
перемещении масс земной коры. Они проявляются и в фор
мировании складок, а также разрывов с большой горизон
тальной составляющей перемещения (сдвигов, надвигов и 
особенно шарьяжей). Образование в типичных геосинкли
нальных складчатых обл. наклонных, опрокинутых и лежа
чих складок, обычно сочетающихся с надвигами, немыслимо 
без Д. т. г. более или менее значительной амплитуды. Одна
ко сторонники фиксизма (концепции первичности верти
кальных движений) указывают, что любые Д. т. г. могут 
быть результатом трансформации вертикальных движений. 
Еще большие горизонтальные перемещения (порядка де
сятков и сотен км) необходимы для объяснения тект.покро
вов— шарьяжей альпийского типа (Пейве, 1967 и др.). 
Другой формой очень крупных Д. т. г. являются глубин
ные сдвиги. Перемещения по глубинным сдвигам являются, 
по-видимому, движениями более высокого порядка, чем 
Д. т. г., формирующие складчатость, и сопоставляются с вол
новыми и глыбовыми движениями, формирующими гео-
синклиНальные прогибы и поднятия. Существование Д. т. г. 
еще более высоких порядков — перемещение целых конти
нентов — защищают сторонники мобилизма (Taylor, 1910; 
Вегенер, 1925) и неомобилизма (Кропоткин, 1961; Wilson, 
1963, и др.; van Bemmelen, 1965, 1966) и др., но решительно 
оспаривают представители противоположной школы фик-
систов (Белоусов и др.), так же как, напр., существование 
сдвигов с амплитудами в сотни, а тем более тысячи км. 
См. Гипотеза мобилизма. Син.: движения тектонические 
тангенциальные. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Д И З Ъ Ю Н К Т И В 
Н Ы Е — син. термина движения тектонические разрывные. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь 
Н Ы Е — одновременные движения смежных участков зем
ной коры в разных направлениях или с разл. скоростью. 
Д. т. д. особенно характерны для геосинклинальных Обла
стей и являются одним из важнейших отличительных их 

, признаков. Вертикальные Д. т. д. распознаются по различ
ным мощн. и фациям одновозрастных отл. или по наличию 
таких отл. в одних зонах и отсутствию их в других", причем 
отсутствие отл. может сопровождаться или не сопровождать
ся признаками размыва. При этом контрастные зоны подня
тий и опусканий или зоны движений одного направления, 
но разл. скоростей и амплитуд часто разделены разрывами. 
Существенную роль могут играть и горизонтальные (тан
генциальные) Д. т. д. в течение всей истории развития гео
синклинальных складчатых обл., особенно в заключитель
ной стадии формирования складчатой структуры. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е И З О С Т А Т И Ч Е С К И Е — 
приводящие земную кору в изостатическое равновесие (см. 
Изостазия). Выражаются в погружении участков земной 
коры, вес которых вследствие осадконакопления увеличи
вается, и в поднятии участков, вес которых в результате раз
мывания и сноса уменьшается. К Д. т. и. следует также 
отнести перемещение подкорового субстрата из-под погру
жающихся обл. земной коры под поднимающиеся. 
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 — 
общее назв. вертикальных движений земной коры разл. 
знака, разных масштабов, площадного распространения, 
разл. скоростей и амплитуд, изменяющих с течением вре
мени эти свои параметры и не создающих складчатых струк
тур. Термин Д. т. к. впервые употребляется в работах Озер-
ского (1849), а термины «колебания» и «волнообразные коле
бания» — у Карпинского (1894) для обозначения медлен
ных плавных поднятий и опусканий значительных участков 
земной поверхности, без видимых изменений залегания 
слоев горных пород. Д. т. к. проявляются в слоистости и 
ритмичности толщ, а также в образовании морских и реч-
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ных террас. Примерно тот же смысл Гилберт, Штилле и др. 
вкладывали в термин «движения эпейрогенические» (или 
«эпейрогенез»), К 30-м годам XX в. выяснилась этимологи
ческая неточность термина Гилберта, подверглись ревизии 
до того господствовавшие представления контракционистов 
и были выдвинуты новые концепции, отводившие верти
кальным движениям ведущее место в тектогенезе. В связи 
с этим в СССР термин Д. т. к. был возрожден и получил 
широкое распространение благодаря работам Тетяева (1934, 
и др.) и Белоусова (1948 и др.), хотя Шатский (1939) и Му
ратов (1949) предлагали сохранить для некоторых видов 
Д. т. к. термин «эпейрогенез». Хаин (1939) подразделил 
Д. т. к. на осцилляционные и эпейрогенические и затем 
одновременно с Вассоевичем (1948) предложил для вторых 
термин «волновые движения». Белоусов (1954) соответствен
но применил термины «общие колебаниями «волновые коле
бания», а Хаин (1954) — «осцилляционные», или «собствен
но колебательные движения» и «волновые движения» (с вы
делением плавной и разрывной форм последних). При этом 
Хаин рассматривал указанные два вида Д. т. к. как само
стоятельные типы. В европейской лит. по-прежнему сохра
няют свое значение термины «эпейрогенические движения», 
«эпейрогенез» в понимании, близком к термину «общие 
колебания», однако Бубнов предложил термин «диктиоге-
нез», в общем эквивалентный волновым колебаниям. Д. т. к. 
существенно влияют на процессы седиментации осад, п., 
обусловливая расположение на земной поверхности основ
ных обл. сноса и накопления осадков. Амплитуда движе
ний непосредственно влияет на мощн. (и скорость) накап
ливающихся отл. (чем больше амплитуда погружения, тем 
более мощные осад, толщи могут быть отложены при нали
чии достаточного количества осад, материала). Д. т. к. яв
ляются основной причиной ритмичного строения осад. толщ. 
В образовании крупных элементов слоистого строения толщ 
(ритмов) они играют основную роль. Д. т. к. влияют и на 
состав осад, п., вызывая перемещение береговых линий 
басе, и др. изменения физико-географических условий. 
Различие амплитуды поднятий в обл. сноса обусловливает 
размыв разных по возрасту и составу толщ. В геоморфологии 
с Д. т. к. пытаются связать эпохи расчленения рельефа и его 
выравнивания, не учитывая особенностей экзогенных про
цессов, в частности эветатические изменения ур. моря, а 
также резкую изменчивость увлажненности климата, приво
дящую к усилению и ослаблению эрозии. В. А. Унксов. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е К О Н С Е Д И М Е Н Т А -
Ц И О Н Н Ы Е — образуют деформации, развивающиеся 
одновременно с накоплением осадков какого-либо комплекса 
(С. С. Шульц мл.). Д. т. к. могут проявляться в образова
нии складок и разрывов. Конседиментационное образова
ние складок описано в работах Шатского (1951) и др. и по
служило основанием для развития представлений о непре
рывности складкообразования. Признаки Д. т. к. этого ти
па — различие фациального состава и мощн. осадков на 
крыльях и в замках складок, в антиклиналях и синкли
налях (на поднятиях мощн. меньше и фации грубее). Д. т. к. 
по разрывам детально изучены в ряде р-нов. При длительном 
их развитии амплитуда Д. т. к. обычно нарастает со страти
графической глубиной. Известны примеры, когда вверху 
слои опущенного крыла разрыва прислонены к его поверх
ности, которая переработана эрозией. В таких случаях 
поднятое крыло долгое время выступало в качестве скали
стого берега басе., в котором осаждались слои опущенного 
крыла. На поднятом крыле соответствующие слои не отла
гались. Д. т. к. по разрывам нередко меняют свой знак в те
чение геол. истории р-на — поднятия сменяются опуска
ниями, что отражается в различиях геол. разрезов одного 
и другого крыла. 

Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е К О Н С Е К В Е Н Т Н Ы Е — 
развивающиеся в прежнем плане, но иногда-с возрастающей 
интенсивностью. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е К О Р О В Ы Е — проис
ходят в земной коре. К ним относятся складчатые и связан
ные с ними разрывные нарушения, которые Косыгин (1958) 
объединял термином «дислокационные движения», противо
поставляя их глубинным. Хаин (1957) подразделил Д. т. к. 
(как и глубинные) на существенно вертикальные и сущест
венно горизонтальные и отнес к каждой из этих категорий 
по нескольку типов складчатости и разрывов. Основываясь 
на соответствии размеров структур их глубинности и на 
геофиз.данных, он считает возможным подразделить Д. т. к. 

на г'лубиннокоровые, внутрикоровые и поверхностные (Хаин, 
1964). 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — 
заключающиеся в поднятии магм, масс из подкоровых обл. 
Земли в обл. земной коры или в выходе их на поверхность. 
В первом случае происходит внедрение магмы в земную кору 
и образование интрузивных тел разл. формы и размера, во 
втором — образование лавовых покровов и потоков. Д. т. м. 
были выделены Тетяевым (1934). В настоящее время боль
шинство геологов не поддерживает выделение Д. т. м. в са
мостоятельный тип тект. движений. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Н Е О Б Р А Т И М Ы Е — 
приводящие к необратимым деформациям земной коры, 
т. е. создающие новые структуры и усложняющие прежние. 

, К Д. т. н. относят образование складок, разрывов и др. эле
ментов тектоники. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е О Б Р А Т И М Ы Е —не 
приводят к необратимым деформациям структур земной 
коры и изменяют со временем свой знак на противополож
ный. К Д. т. о. относят колебательные движения; они про
тивопоставляются необратимым складчатым движениям. 
Это деление условно. Границы зон опусканий, амплитуды 
и скорости сменяющих их поднятий, как правило, не совпа
дают, так что в этом смысле полной обратимости не суще
ствует. Любые движения вызывают необратимые изменения 
структуры земной коры в широком смысле. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е . О Р О Г Е Н И Ч Е С К И Е 
( О Р О Г Е Н Е З ) [орос, (орос) — гора] — в понимании Гил
берта (Gilbert, 1890), движения, создающие горы, в проти
воположность эпейрогеническим движениям, С П дающим 
континенты и плато, а также океанские и континентальные 
басе. В дальнейшем Or (Haug, 1907) предложил считать 
Д. т. о. только движения в пределах геосинклинальных обл. 
По Штилле (Stille, 1919), самыми характерными чертами 
Д. т. о. являются их кратковременность, эпизодичность 
(фазы орогенические) при большой интенсивности, а также 
распределение их в пределах ограниченных обл. Бубнов 
(Bubnoff, 1959) подчеркнул значительные изменения тект. 
строения регионов, в которых они проявляются, т. е. их не
обратимость. Главным результатом Д. т. о. Штилле счи
тает не горообразование, а складкообразование. В совр. 
геол. и в особенности в советской лит. в связи с критикой не
достатков классификации тект. движений Гилберта и Штил
ле и появлением за последние 30 лет новых классификаций, 
в т. ч. разработанных советскими авторами, термин Д. т. о. 
употребляется сравнительно редко. Его применение затруд
няется расплывчатостью содер м допускающей разл. толко
вания термина. 

Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е О С Ц И Л Л Я Ц И О Н 
Н Ы Е — вертикальные поднятия и опускания, охватывающие 
отдельные материки или все материки сразу (Хаин, 1939). 
Для Д. т. о. характерны повсеместность, прерывистость, 
периодичность, постоянство амплитуды, обратимость. 
Д. т. о. не изменяют залегания г. п. в пределах участка, 
подвергающегося поднятию или опусканию, и фиксируются 
в форме трансгрессий и регрессий моря на больших площа
дях. Позже Хаин (1954) стал называть эти движения просто 
колебательными, а Белоусов (1954) — общими колеба
ниями. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е П О Д К О Р О В Ы Е — 
движения, источник проявления которых находится в ман
тии Земли. По мнению Хаина (1957), предложившего тер
мин Д. т. п., они отвечают волновым движениям высшего 
порядка, создающим материки и океаны, подвижные пояса 
и устойчивые зоны. Д. т. п. порождают глубинные разломы, 
сопутствуемые глубокофокусными землетрясениями и внед
рением гипербазитов. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Р А З Р Ы В Н Ы Е — при
водят к нарушению сплошности п. и образованию в них раз
рывов и трещин, по которым может происходить смещение 
разорванных частей геол. тел относительно друг друга (Бело 7 

усов, 1948). В настоящее время часть советских геологов не 
выделяет разрывные движения в самостоятельный вид тект. 
движений, считая их одной из форм проявления какого-
либо из более общих видов движения, напр. волновых или 
складчатых (Хаин, 1954);, Син.: движения тектонические 
дизъюнктивные. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Р Е Л Ь Е Ф О О Б Р А З У Ю -
Щ И Е — интенсивные и сравнительно кратковременные 
гл. обр. вертикальные движения, приводящие к формирова-
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нию важнейших черт рельефа земной поверхности. Скорость 
Д. т. р. должна превосходить скорость процессов денуда
ции или аккумуляции. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Р Е Н Е Г А Н Т Н Ы Е — 
развивающиеся в плане, существенно отличном от прежнего 
(Stille, 1916). Д. т. р., проявляясь как на платформах, так 
и в складчатых обл., приводят к образованию наложенных 
структур, преимущественно отрицательных, с простиранием, 
заметно отличающимся от простирания складок складчатой 
обл. или фундамента платформы, на фоне которых они 
образуются. Термин малоупотребительный. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е С И Н О Р О Г Е Н И Ч Е -
С К И Е ( С И Н О Р О Г Е Н Н Ы Е ) — по Штилле (Stille, 1919), 
эпейрогенического типа, одновременные с орогеническими, 
но происходящие за пределами обл. развития орогенеза. 
Д. т. с , как правило, значительно интенсивнее типично 
эпейрогенических движений. Они занимают промежуточное 
положение между эпейрогеническими и орогеническими дви
жениями. 
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 — вы
зывающие смятие слоев земной коры в складки. Термин 
предложен Тетяевым (1934). Под Д. т. с. в первую очередь 
понимают движения, образующие складчатость, характерную 
для геосинклинальных обл. и приуроченную к сравнительно 
узким зонам земной коры. Д. т. с. интенсивны и необратимы. 
Относительно их продолжительности существует несколь
ко точек зрения. Одни исследователи подчеркивали, что 
складкообразование — медленный и длительный процесс, 
продолжающийся в течение целых геол. эпох и периодов 
(Bertrand, 1892; Baitling, 1927; Шатский, 1937, 1951). Дру
гие (Штилле, 1964; Белоусов, 1954) считают, что Д. т. с. 
в геосинклиналях проявляются прерывисто в виде фаз дли
тельностью в сотни тысяч лет. Наконец, третьи (Хаин, 
1963, и др.) полагают, что постоянный и медленный ход 
образования складок прерывается сравнительно короткими 
фазами интенсивного складкообразования. 

Направление сил, вызывающих появление полной склад
чатости, также неясно. Долгое время считали, что она обра
зуется только вследствие тангенциального сжатия. Затем 
появилась концепция примата вертикальных движений, ко
торые определяют основные черты развития геосинклиналь
ных складчатых регионов. Одним из важных, но производ
ных элементов представлялось образование складок. Стр-
ронники этого направления (Хаарман, ван Беммелен, Белоу
сов) пытались объяснить механизм трансформации верти
кальных напряжений в горизонтальные (тангенциальные), 

•наличие которых подтверждается наблюдениями. Однако 
эти объяснения представляются многим геологам примени
мыми только в частных случаях. В настоящее время наряду 
с развитием данной точки зрения начинает вновь завоевы
вать позиции признание существенной и самостоятельной 
роли тангенциальных напряжений и движений при образо
вании складчатости (Кропоткин, 1967; Пейве, 1967 и др.). 
Платформенная, т. н. «прерывистая» (по Белоусову, 1948), 
частью также «промежуточная» складчатость субплатфор
менных участков или наиболее поздних образований склад
чатых регионов (межгорных впадин, передовых прогибов 
и т.п.) существенно образована вертикальными движениями, 
Хотя иногда и здесь проявляются тангенциальные напря
жения. Термин Д. т. с. в значительной степени соответствует 
термину «движения орогенические» западноевроп. и амер. 
геологов. Термин «движения складчатые (складообразова-
тельные)» представляется по смыслу более точным. 
В. А. Унксов. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е С О В Р Е М Е Н Н Ы Е — 
проявившиеся в историческое время и проявляющиеся в совр. 
эпоху. Выражаются в опусканиях и поднятиях участков 
земной коры, в образовании разрывных нарушений и смеще
ний по ним, а также в формировании складчатых структур. 
Д. т. с. поддаются в ряде случаев непосредственным наблю
дениям и инструментальным измерениям. О методах изуче
ния Д. т. с. см. Скорость тектонических движений. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Т А Н Г Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е 
— син. термина движения тектонические горизон
тальные. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Т А Ф Р О Г Е Н Е Т И Ч Е -
С К И Е ( Т А Ф Р О Г Е Н Е З ) [таеррое (тафрос) — ров] — при
водящие к образованию крупных рифтовых впадин типа 
африканских грабенов. Термин предложен Кренкелем как 

.212 противоположный термину орогенез. Причиной Д. т. т. 

является,, очевидно, общее или местное растяжение земной 
коры, вызывающее образование разломов и опускание по 
ним участков земной коры. Первичной причиной Д. т. т. 
считают вертикальные движения, обусловливающие воз
никновение растягивающих сил на сводах крупных подня
тий. Хаин (1964) выделяет особую тафрогенную стадию 
в развитии геосинклиналей, которой, по мнению этого 
исследователя, является последняя заключительная фаза, 
предшествующая переходу геосинклинальной обл. в плат
форму. Для тафрогенной стадии характерно образование 
длинных и узких грабенов, типа Челябинского, заполнен
ных обломочными п., нередко угленосными, и излияние 
базальта вдоль разрывов, ограничивающих грабены. 
Д В И Ж Е Н И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е У Н А С Л Е Д О В А Н 
Н Ы Е — развивающиеся унаследованно, в прежнем тект. 
плане. Этот термин обычно применяется для обозначения 
движений на платформах (особенно молодых), протекаю
щих в том же плане, что и движения предшествующего гео
синклинального этапа, но менее интенсивных. 
Д В И Ж Е Н И Я . , Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е Э П Е Й Р О Г Е Н И Ч Е -
С К И Е ( Э П Е Й Р О Г Е Н Е З ) — медленные вековые поднятия и 
(или) опускания обширных площадей, не вызывающие 
изменения их структуры (складчатой). Термин Д. т. э. 
введен в лит. Гилбертом (Gilbert, 1890), который понимал 
под ним широкие изгибы земной коры, создающие конти
ненты и плато, а также океанские и континентальные басе. 
Д. т. э. он противопоставлял движениям орогеническим, соз
дающим горы и проявляющимся в виде более узких волн. 
Or (Haug, 1900) предлагал считать Д. т. э. все движения на 
платформах, независимо от их масштаба и результата. Он 
считал также, что Д. т. э. направлены всегда перпендикулярно 
по отношению к более древним складчатым структурам. 
Штилле (Stille, 1919) показал, что Д. т. э. отличаются значи
тельной амплитудой перемещения и действуют в течение 
длительного времени, но с сохранением структуры. В таком 
значении этот термин до настоящего времени применяется 
в 3 . Европе. Тетяев (1934), Белоусов, Хаин и др. неоднократ
но указывали на этимологическую неточность терминов Гил
берта—Штилле, поскольку их Д.т. э. образуют не континенты, 
а обычно подчиненные им структуры низшего порядка (а оро
генические движения—не горы, а складки), и предложили 
иную терминологию, в которой Д.т.э. в широком значении со
ответствуют движения тектонические колебательные. Шат
ский (1939) предлагал сохранить термин Д. т. э. для выделен
ной им категории движений, позже получивших наименование 
«общих колебаний»(Белоусов, 1954; Хаин, 1937). Этоже более 
частное значение придавали термину Д. э. Бубнов (Bub
noff, 1954) и Зондер (Sonder, 1956). 
Д В И Ж Е Н И Я Э В С Т А Т И Ч Е С К И Е — по Зюссу (Suess, 
1885), изменения уровня Мирового океана за счет умень
шения и увеличения количества воды в нем, напр. при 
образовании или таянии ледников. В дальнейшем Штилле, 
Помпецки и др. пришли к выводу, что эветатические ко
лебания уровня океана объясняются гл. обр. -движения
ми земной коры, а изменение количества воды в океане 
значительной роли не играет. В настоящее время большин
ство исследователей признают важность обоих факторов 
и под Д. э. понимают колебания уровня Мирового океа
на, вызываемые как изменением емкости океанских впадин 
под влиянием колебательных тект. движений (теократиче
ские, по Маркову и др., 1966), так и изменением количества 
воды в океанах, зависящим от выноса из недр вулк. воды 
и связывания части воды ледниками (гидрократические, 
по Маркову и др.). 
Д В О Й Н И К ( Д В О Й Н И К О В Ы Й С Р О С Т О К ) — законо
мерный сросток однородных к-лов. Различают Д. простые, 
секториальные, полисинтетические, комплексные, колен
чатые, контактовые (соприкосновения или срастания) и др. 
Д В О Й Н И К А К Л И Н О В Ы Й [о (а) — отрицание; JALVCO 
(клино) — наклонять] — дв. плагиоклаза, образованный по 
аклиновому закону с дв. о. [010] и пл. срастания (дв. швом) 
(001). См. Двойник периклиновый. 
Д В О Й Н И К А Л Ь Б И Т О ВЫЙ—образованный по альбитово-
му закону с дв. о. i (010) и пл. срастания (дв. швом) (010). 
Весьма распространен у триклинных полевых шпатов (кис
лых плагиоклазов и микрОклинов). Почти всегда полисин
тетический . 
Д В О Й Н И К А Р А Г О Н И Т О В Ы Й — дв. к-лов ромб.синго
нии по граням ромб, призмы {110}. 
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Д В О Й Н И К Б А В Е Н С К И Й — довольно обычный закон 
двойникования полевых шпатов. Дв. о. 1(021) или 1(021) 
(соответственно правые и левые дв.); те же грани являются 
и пл. срастания. Дв. вытянуты по [100] и часто уплощены по 
[001]. В поперечном разрезе дв. почти квадратны (угол 
между гранями (001) и (021-) в ортоклазе 44° 56', в альбите 
46° 46'). 
Д В О Й Н И К Б Р А З И Л Ь С К И Й [по первому нахождению 
в Бразилии] — дв. кварца, в которых один индивид явля
ется правым, а другой левым. Пл. срастания (1120). В Д. б. 
сливаются не только грани одинаковых призм, но и грани 
одинаковых ромбоэдров. Тип двойникования выявляется 
травлением. 
Д В О Й Н И К Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Й —син. термина двой
ник ложный. 
Д В О Й Н И К Д И Н А М О Г Е Н Н Ы Й — возникающий в резуль
тате пластических деформаций. Син.: двойник трансля
ционный. 
Д В О Й Н И К Д О П О Л Н Я Ю Щ И Й , Костов, 1965,—сраста
ние к-лов моноэдрического вида симметрии трикл. синг.; 
при этом обобщенная симметрия сростка соответствует пи-' 
накоидальному виду симметрии. 
Д В О Й Н И К Д О Ф И Н Е Й С К И И — наиболее распростра
ненный закон двойникования к-лов кварца. Д. д. образуется 
при срастании двух правых или двух левых к-лов. Дв. о. 
является Ьз. 
Д В О Й Н И К К А Р Л С Б А Д С К И И [по старому назв. г.Карлови 
Вари — Карлсбад] — двойник с дв. о. [001] и пл. сраста
ния (010). Обычен для полевых шпатов как трикл., так и 
моноклинных. 
Д В О Й Н И К К О Л Е Н Ч А Т Ы Й — двойниковое срастание не
скольких к-лов с неизменной взаимной дв. ориентировкой. 
Д В О Й Н И К К О М П Л Е К С Н Ы Й — сложное двойниковое об
разование, элементами которого являются не отдельные 
индивиды, а сложные дв. или даже дв. агрегаты. 
Д В О Й Н И К К О Н Т А К Т О В Ы Й — син. термина двойник 
срастания. 
Д В О Й Н И К Л О Ж Н Ы Й — по Варданянцу (1950), случай
ный двойникового облика сросток двух индивидов, в кото
ром вектор, играющий геометрическую роль дв. о., не сов
падает с каким-либо вектором к-ла и не является кристалло
графически закономерным. Син.: двойник геометрический. 
Д В О Й Н И К М А Н Е Б А Х С К И Й — о б ы ч е н для калиевых по
левых шпатов, редко наблюдается в плагиоклазах. Закон 
грани: дв. о. 1 (001),~дв. шов (001). 
Д В О Й Н И К М И К Р О К Л И Н О В Ы Й — см. Двойник пери-
клиновый. 
Д В О Й Н И К М И М Е Т И Ч Е С К И Й — повторный дв. низко
симметричных к-лов, имитирующий высокосимметричные 
к-лы. Напр., тройник прорастания хризоберилла имити
рует гекс. к-л. 
Д В О Й Н И К П Е Р И К Л И Н О В Ы И — характерен для плагио
клаза, особенно в метам, п. Д. п. гл. обр. полисинтетические, 
образованные по периклиновому закону. Дв. о. [010], дв. 
шов — б. ч. пл., не отвечающая возможной грани, близкая 
к (001), т. н. ромб, сечение, реже (001), причем в этом случае 
закон иногда называют аклиновым. В характерной решетке 
микроклина также (наряду с альбитовыми) принимают уча
стие дв. с дв. о. [010], но дв. шов. отвечает грани, близкой 
к (100), и закон лучше называть микроклиновым. 
Д В О Й Н И К П О Л И С И Н Т Е Т И Ч Е С К И Й — сросток не
скольких индивидов, пл. срастания которых параллельны 
друг другу. 
Д В О Й Н И К П Р О Р А С Т А Н И Я ( П Р О Н И К Н О В Е Н И Я ) — 
дв., в котором отдельные индивиды взаимно проникают 
друг в друга. 
Д В О Й Н И К С Е К Т О Р И А Л Ь Н Ы И — см. Двойник (двой
никовый сросток). 
Д В О Й Н И К С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Й , Костов, 1965,—образо
ванный отражением в пл., соответствующей действительной 
или возможной грани к-ла. 
Д В О Й Н И К С О П Р И К О С Н О В Е Н И Я — син. термина 
двойник срастания. 
Д В О Й Н И К С Р А С Т А Н И Я — дв., в котором составляющие 
его индивиды лишь соприкасаются и отделены друг от друга . 
пл. срастания. Син.: двойник соприкосновения, двойник 
контактовый. 
Д В О Й Н И К Т Р А Н С Л Я Ц И О Н Н Ы Й — син. термина двой
ник динамогенный. 

Д В О Й Н И К Я П О Н С К И Й = дв. кварца по триг. дипира-
миде {1121}; оси [0001] отдельных к-лов в них наклонены 
друг к другу под углом 84° 34'-. 
Д В О Й Н И К О В А Я О С Ь •гэ направление в дв. сростке, при 
повороте вокруг которого на 180° из одного индивида дв. 
образования выводится другой. Д. о. всегда направлена по 
возможному ребру к-ла (реберный дв.) или по нормали 
к возможной грани (граневый дв.). См. Двойник. 
Д В О Й Н И К О В А Я О С Ь К О М П Л Е К С Н А Я — по Варда
нянцу (1950), узкий пучок почти совпадающих векторов 
обоих индивидов дв. Напр., в альбитовом дв. почти точно 

1[100] 
совпадают векторы 1(010)и (010) обоих индивидов, а также 
векторы (021) и 1(021) и др. Такие пучки почти совпадаю
щих векторов служат.дв. о. при образовании комплексных 
дв. Символом Д. о. к. является символ одного из векторов 
в'пучке, поставленный в фигурные скобки: {1(010)}, 
Г1Ц00П 
I (010) J и ДР-
Д В О Й Н И К О В А Я П Л О С К О С Т Ь — пл. симметрии дв. 
сростка, с помощью которой один индивид выводится из 
другого путем отражения в ней. Д.п. соответствует возмож
ной грани к-ла. См. Двойник (двойниковый сросток). 
Д В О Й Н И К О В Ы Й З А К О Н — кристаллографическая за
кономерность, определяющая соотношения индивидов 
в двойниковом" сростке. Определяется символами дв. о. 
и дв. шва (пл. срастания) и их взаиморасположением. Раз
личают Д. з. граневые, реберные, сложные, 1. Граневые Д. з. 
(нормальные, плоскостные) •— когда дв. о. перпендикуляр
на к плоскости срастания. Символ такого Д. з. 1 (hkl) — по 
символу грани, параллельной пл. срастания. 2. Реберные Д.з. 
(осевые, параллельные) — когда дв. о. параллельна пл. 
срастания, имеющей символ (hkl), а вместе с тем параллель
на какому-нибудь возможному ребру с символом [тпр] 

[тпр] 
в кристалле. Символ такого Д. з. , или [mnp]\\(hkl), 
но часто обозначается только символом ребра. 3. Сложные 
законы — когда дв. о. лежит в пл. срастания с символом 
(hkl) и параллельна нормали к возможному ребру кристал
ла, параллельному пл. срастания и имеющему символ 

1 [тпр] 
[тпр]. Символ такого Д. з. (jfai^—, или ±[тпр] \\(hkl). 
Варданянц полагает, что такие сложные законы не имеют 
в природе самостоятельного значения и являются следствием 
одновременного двойникования по граневому и осевому за
конам со взаимной перпендикулярностью дв. о. В связи 
с этим появление в двойниковом сростке сложного закона 
служит показателем наличия триады. 
Д В О Й Н И К О В Ы Й С Р О С Т О К — син. термина двойник. 
Д В О Й Н И К О В Ы Й Ш О В — видимый след поверхности сра
стания двух индивидов двойника; граница между индиви
дами двойника. См. Двойник (двойниковый сросток). 
Д В О Р И К К Р И С Т А Л Л И З А Ц И И — пограничная зона пе
ресыщенного раствора, питающая растущий к-л. 
Д В О Р И К И П Л Е О Х Р О И Ч Н Ы Е — ра-зноокрашенные обо
лочки, то появляющиеся, то исчезающие при вращении 
столика микроскопа при одном николе, часто образуются 
вокруг включений радиоактивных м-лов — циркона, орти
та, монацита, ксенотима и др. — в слюдах, амфиболах, 
хлоритах, авгитах, кордиерите, ставролите. Д. п. отличаются 
более темной окраской, чем заключенный в них м-л, плео
хроизмом и зональной структурой. 
Д В О Р И К И Р А С Т Я Ж Е Н И Я — линзовидные пространст
ва около порфиробластов, выполненные в большинстве слу
чаев кварцем. 
Д В О Я К О Д Ы Ш А Щ И Е , Д В У Д Ы Ш А Щ И Е (Dipnoi или 
Dipneusta) — подкласс (по Бергу класс, а по др. воззре
ниям отряд) костистых рыб. Окостенение в скелете развито 
слабо, хорда сохраняется в течение всей жизни. Зубы в виде 
жевательных пластинок. Ряд черт сближает этих рыб с на
земными позвоночными. В воде дышат жабрами, а во вре
мя пересыхания водоемов они зарываются в сырой ил 
и дышат легкими. В девоне и карбоне были широко распро
странены; в настоящее время несколько видов живет в тро
пических -обл. " * 
Д В У В Е Р Ш И Н Н О С Т Ь О С А Д К О В — см. Осадков дву-
вершинность. 
Д В У Д О Л Ь Н Ы Е — см. Растения двудольные. 213 
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Д В У О К И С Ь К Р Е М Н И Я — S i 0 2 , см. Кремнезем. 
Д В У О С Н О С Т Ь А Н О М А Л Ь Н А Я — отклонение опт. 
свойств к-лов средних сингонии от теоретической одноос-
вости (см. Кристалл оптически одноосный) или кубиче
ских к-лов от теоретической изотропности (см. Кристалл 
оптически изотропный). По Варданянцу, Д. а. обычное 
явление, полная же одноосность может возникнуть лишь 
в особо благоприятных условиях. 
Д В У О Т Р А Ж Е Н И Е — разность между большим и меньшим 
показателями отражения, наблюдаемая при одном поля
ризаторе при повороте столика микроскопа в виде измене
ния либо интенсивности отражения, либо цвета минерала. 
В основе его лежит векториальная абсорбционная способ
ность м-ла. 
Д В У П Р Е Л О М Л Е Н И Е С В Е Т А — разложение светового 
луча, входящего в к-л, на два преломленных поляризован
ных луча со взаимно перпендикулярными световыми коле
баниями. Отсутствует у куб. к-лов и по некоторым специфи
ческим направлениям (оптическим осям) у к-лов средних 
и низших сингонии. Часто под Д. с. понимают силу или ве
личину двупреломления. 
Д В У С Е М Я Н О Д О Л Ь Н Ы Е — см. Растения двусемяно-
дольные. 
Д В У Ц В Е Т Н О С Т Ь — син. термина дихроизм. 
Д Е А Н Г И Д Р И Т — по Писарчик (1963), вторичные образо
вания карбонатного состава, возникающие в зоне гиперге
неза в результате десульфатизации и сопровождающего ее 
метасоматического замещения ангидрита преимущественно 
кальцитом (Д.— вторичный известняк), очень редко доло
митом (Д.— вторичный доломит). 
Д Е Б А Е Г Р А М М А — см. Метод Порошка. 
Д Ё Б А Я — Ш Е Р Р Е Р А М Е Т О Д — см. Метод Дебая — 
Шеррера. 
Д Е Б И Т К О Л О Д Ц А ( С К В А Ж И Н Ы ) — количество воды, 
выдаваемое колодцем (скважиной) в единицу времени. 
Выражается в л/сеК, в м3/сек, м 3/ч, м 3/сут. Син.: произ
водительность (расход) колодца, расход скважины. 
Д Е Б И Т С К В А Ж И Н Ы У Д Е Л Ь Н Ы Й — количество воды, 
выдаваемое скважиной при откачке или самоизливом 
(в л/сек) при понижении уровня воды в ней на 1 м. 
Д Е Б И Т О М Е Р — прибор, записывающий изменение деби
та скважины или колодца во времени. 
Д Е Б И Т У М И Н И Р О В А Н Н Ы Й — освобожденный путем 
обработки растворителями от битуминозных компонентов 
(в применении к углям, породам, к орг. веществу этих п.). 
Термин Д. более отвечает словообразованию, принятому 
в русском языке, чем применявшийся ранее и в настоящее 
время почти вышедший из употребления термин «энтбиту-
минированный», заимствованный из немецкого языка. 
Д Е Б О К С И Т И З А Ц И Я — процессы вторичного (эпигенез, 
выветривание) разубоживания бокситов в результате их 
каолинизации, хлоритизации, карбонатизации и др. Не
которые исследователи к Д ч относят только процессы, при
водящие к уменьшению в бокситах кремневого модуля 
в связи с их ресилификацией — каолинизацией, в том чис
ле за счет свободных гидратов глинозема. Д. известна 
в м-ниях бокситов Ср. Азии, на Урале и за рубежом. 
Д Е В А Л Ь К И Т — м-л, син. арденнита. 
Д Е В Е Й Л И Т — м-л, идентичен серпентину. Изл: термин. 
Д Е В И Л Л И Н [по фам. Сент-Клер Девиль] — м-л, СаСи 4Х 
X [ ( O H ) 3 | S 0 4 ] 2 - З Н 2 0 . Мон. Габ.: шестиугольные пластин
ки. Сп. сов. по {001} и ср. по {ПО}, {101}. Дв. по {010}. 

«Агр.: корочки и розетки. Зеленый. Бл. стеклянный, перла
мутровый. Тв. 2,5. Уд. в. 3,13. В з. окисл. Си М-НИЙ с ма
лахитом, азуритом, гипсом. 
Д Е В И Н Д Т И Т [по фам. Девиндт] — м-л, P b [ ( U 0 2 ) 4 | 
( О Н ) 4 | ( Р 0 4 ) 2 ] - 8 Н 2 0 ( ? ) Ромб. К-лы призм., таблитчатые. 
Сп. сов. по {100}. Агр. плотные. Желтый, красновато-жел
тый. Уд. в. 5,03. В з. окисл. медно-и свинцово-урановых 
м-ний с др. фосфатами U. Син.: стасит. 
Д Е В И Т Р Й Ф И К А Ц И Я — изл. син. термина расстеклова
ние. 
Д Е В О Н —сокр. назв. девонской системы и периода. 
Д Е В О Н С К А Я С И С Т Е М А [по графству Девоншир, Анг
лия], Sedgwick, Murchison, 1839, — четвертая снизу си
стема палеозойской гр. Подразделяется на три отдела. 
Ярусное деление общепринято лишь для в. девона — фран-
ский и фаменский ярусы и отчасти для среднего — живет-
ский ярус. Н. девон в стратотипических разрезах Арденно-
Рейнской обл. подразделяется на жединский, зигенский и эм-

ский ярусы; лагунно-континентальные отл. нижнего красно
го песчаника расчленяются на диттон и брэкон. В карбонат
ных разрезах н. девона Чехословакии выделяются: лох-

-ковский, пражский и злиховский ярусы; последний некото
рые исследователи относят к ср. девону. В 3 . Европе (Бель
гия, Франция) в низах ср. девона вместо эйфельского яру
са принят кувенский. В СССР в н. девоне до настоящего вре
мени выделялись ярусы жединский и кобленцский) одна
ко, как показали исследования, объемы их не совпадают 
со стратотипами этих ярусов. Для карбонатных разрезов 
н. девона СССР, по-видимому, применимо деление на лох-
ковский и пражский ярусы. Аналоги н. жедина выделялись 
как тиверский «ярус», который первоначально относили 
к в. лудловскому подъярусу силура. Ср. девон советские 
стратиграфы подразделяют на эйфельский и живетский 
ярусы. Граница между н. и ср. девоном проводится в раз
ных странах на разных стратиграфических уровнях. 
В С. Америке в девоне выделяют ряд серий, которые под
разделяются на стратиграфические единицы, называемые 
ярусами; в действительности же многие из них, по-видимо
му, являются подъярусами или горизонтами. Подразделе
ния, ближе всего отвечающие понятию «ярус», а также со
поставление всех подразделений Д. с. показаны в табл. 
М. А. Ржонсницкая. 
Д Е В О Н С К И Й П Е Р И О Д — четвертый геол. период с на
чала палеозойской эры продолжительностью около 
60 млн. лет. В начале Д. п. в результате каледонской склад
чатости произошли поднятия обширных площадей земной 
поверхности, на которых накопились мощные красноцвет-
ные лагунно-континентальные отл. древнего красного пес
чаника. В ср. и позднем девоне отмечаются в пределах 
платформ и геосинклиналей погружения и обширные мор
ские трансгрессии. В течение всего периода в геосинклина
лях и реже на платформах в разных регионах проявилась 
активная магм, деятельность (особенно эффузивная); 
в некоторых регионах происходило накопление галогенных 
осадков. Животный мир Д. п. характеризуется пышным 
расцветом брахиопод, из которых впервые появились те-
ребратулиды, продуктиды и широко распространились спи-
рифериды, ринхонеллиды; к концу девона вымерли атрипи-
ды и пентамериды. В течение раннего девона продолжали 
существовать граптолиты (род Monograptus). Появились 
и весьма важное значение имели гониатиты и климении. 
Большую роль продолжали играть кораллы — табуляты 
и ругозы, строматопороидеи, остракоды, конодонты и кри-
ноидеи. По-прежнему существовали двустворчатые и брю
хоногие моллюски, наутилоидеи, мшанки, фораминиферы. 
Расцвета достигли гигантские ракообразные. Весьма важ
ное значение имели позвоночные: бесчелюстные и настоящие 
рыбы. В Д. п. выделяются две резКо выраженные палеозо-
огеографические обл. — Атлантическая и Тихоокеанская. 
Растительный мир Д. п. характеризуется широким разви
тием псилофитов, вымерших к концу периода, и появлением 
папоротникообразных, птеридосперм, плауновых и хвощо
вых. М. А. Ржонсницкая. N 

Д Е Г А З А Ц И Я М А Г М Ы — удаление газа из магмы, проис
ходящее как в вулк. канале, так и на поверхности Земли. 
Остывание и кристаллизация магмы в очаге приводит к тер
мически ретроградному повышению давления пара и нару
шению равновесия между внутренним и внешним давле
нием, что вызывает дегазацию магмы и проявление вулк. 
деятельности. Оставаясь достаточно долго в жерле, магма 
вблизи устья отдает большую часть своих газов. Дегазация 
магмы происходит и на поверхности Земли. Над поверх
ностью лавового озера газы смешиваются с воздухом, 
а Н 2 , СО, H 2S, СН 4 и др. горючие газы окисляются, иногда 
с отчетливым пламенем. Поверхность лавового озера от 
этого нагревается и облегчает дальнейшую дегазацию, 
а вытекающая лава хоть и бедна газом, но остается горя
чей и очень жидкой. Максимальная дегазация происходит 
при извержениях рыхлого материала. 
Д Е Г Е Е Р А М Е Т О Д — син. термина варвохронология. 
Д Е Г Е Н Е Р А Ц И Я — в биологии структурное упрощение 
(вырождение) органов и тканей. Термин применяется для 
обозначения редукции отдельных органов и эволюции 
в направлении морфофизиологического регресса. 
Д Е Г И Д Р А Т А Ц И Я [dehydratatio — обезвоживание] — про
цесс выделения воды из м-лов и г. п. Происходит путем 
отщепления молекулы воды от соединений, содер. гидрок-
сильные группы, кристаллизационную и цеолитную воду. 
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Д. связана в природе с солнечной радиацией, внутренней 
теплотой Земли, с действием водоотнимающих солей. В хо
де преобразования фоссилизующегося орг. материала, 
обычно богатого гидроксилсодер. соединениями, процесс 
Д. играет существенную роль, особенно на стадии диагене
за. Поскольку в элементарном составе воды главное место 
принадлежит кислороду (около 90% ), одним из следствий 
процесса Д. является обеднение орг. вещества кислородом, 
что ведет, в порядке балансовой компенсации, к возраста
нию содер. в нем углерода и водорода. См. Вода кристал
лизационная. 
Д Е Г И Д Р О К С И Л И З А Ц И Я — частный случай реакции, 
дегидратации, когда выделяющиеся из структуры молеку
лы ШО образуются за счет гидроксильных групп. 
Д Е Г Л Я Ц И А Ц И Я — процесс распада, таяния и отмирания 
ледников; обусловливается улучшением климатических 
условий, которые характеризуются ритмичной изменчи
востью, в связи с чем Д. носит стадиальный характер. 
См. Осцилляция края ледника. 
Д Е Г Р А Д А Ц И Я М Е Р З Л О Т Ы —переход многолетнемерзлых 
г. п. (см. Мерзлота) из мерзлого состояния в талое. Вызыва
ется повышением среднегодовой температуры. Сопровождает
ся явлениями усадки грунтов, термокарстом, образова
нием разнообразных микро-, мезо- и макроформ (напр. 
рельефа аласов). 
Д Е Г Р А Н И Т И З А Ц И Я , Noe-Nygaard, 1955, — вынос в про
цессе метам, преобразования г. п. за их пределы щелочей 
и кремнезема, приводящий к повышению относительного 
содер. в г. п. Mg, Al и др. фемических компонентов. Д. 
происходит в результате мобилизации в г. п. кварца и по
левых шпатов и образования за счет исходных цветных ми
нер, компонентов м-лов с пониженным содер. щелочей или 
же без щелочей. Продукты Д. при мобилизации кварца и 
полевых шпатов обогащаются биотитом, роговой обманкой 
и др., а при мобилизации, кроме того, и цветных м-лов, 
содер. щелочи, — гранатом, кордиеритом, силлиманитом, 
корундом, пироксенами и др., т. е. в результате Д. форми
руются г. п. типа кинцигитов. Ное-Нюгард полагает, что 
процесс Д. протекает в больших масштабах, приводя в зо
не гранулитовой фации метаморфизма к формированию 
гиперстеновых плагиогнейсов, обладающих составом квар
цевых диоритов, в целом более основных по сравнению с на
ходящимися выше по разрезу «гранитизированными» по
родами. Рамберг (Ramberg, 1951) указывает, что содер. 
К и Na в западногерманских гранулитах определенно ниже, 
чем в залегающих над ними г. п. амфиболитовой фации. 
Менерт (1963) полагает, что в катазоне в результате Д. со
дер. щелочей снижается, особенно это относится к К и 

в меньшей степени к Na; эта зона, по его мнению, может слу
жить источником щелочей для верхних зон сиаля, при ме
таморфизме г. н. которого вплоть до амфиболитовой фации 
наблюдается повышение содер. щелочей. Менерт считает, 
что т. н. «метаморфические чарнокиты», богатые Са, Mg 
и Fe, могут быть продуктами Д. п. соответствующего соста
ва в процессе прогрессивного метаморфизма, при котором 
происходит последовательная смена м-лов по направлению 
к зоне гранулитовой фации: биотит-»роговая обманка-»* 
диопсид -> гиперстен -> частично оливин. Предполагается, 
что наряду с процессами метасоматической мобилизации 
вещества, приводящими к Д., в зоне гранулитовой фации 
метаморфизма большое значение имеет мобилизация в ре
зультате гранитного анатексиса (ататектическая мобили
зация, анатектическая дифференциация, по Менерту), 
а в еще более глубинных зонах — в результате основного 
анатексиса (параанатексиса, по Мишо). 

Д. по физико-хим. и геол. условиям проявления под
разделяется на Д. ультраметаморфизма погружения и Д. 
ультраметаморфизма воздымания. Д. ультраметаморфиз
ма погружения обусловлена: 1) обеднением гнейсов и кри
сталлических сланцев щелочами и кремнеземом в резуль
тате метаморфической и анатектической дифференциа
ции, приводящей к формированию послойных тел сущест
венно палингенно-анатектических гранитов; 2) удалени
ем из палингенно-анатектических расплавов щелочей и 
кремнезема вместе с водой в зоны повышенной проницае-

• мости в условиях перехода от режима погружения к инвер
сионно-складчатому (см. Гранитообразование анатекти
ческое). Д. ультраметаморфизма воздымания обусловлена 
выносом щелочей и кремнезема трансмагм, растворами в про
цессе палингенно-метасоматического породоооразования, 
происходящего ниже уровня ультраметаморфогенного гра
нитообразования. (См. Гранитообразование палингенно-
метасоматическое). Развитием процессов Д., по-видимому, 
обусловлена наблюдающаяся закономерность в изменении 
состава г. п. по мере увеличения глубинности, характерная 
для ультраметаморфизма как погружения, так и воздыма
ния: п. форм, чарнокитовых гранитов сменяются п. форм, 
чарнокитовых плагиогранитов (эндербитов), затем п. форм, 
глиноземистых чарнокитовых плагиогранитов — диоритов, 
еще глубже п. анортозитового и лейконоритового состава. 
На еще большую глубину предполагается смена Д. гипоте
тической зоной замыкающей базификации (см. Базифика-
ция). В. А. Рудник. 
Д Е Д О Л О М И Т И З А Ц И Я — с и н . термина раздоломичи-
вание Смит и Светт (Smit, Swett, 1969) оспаривают пра
вомерность применения термина Д. Процесс замещения ио-
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нов M g на Са, по мнению этих авторов, логичнее называть 
кальцитизацией доломитов. 
Д Е Д О Л О М И Т Ы , Татарский, 1949, — вторичные извест
няки и известково-доломитовые п., образовавшиеся из до
ломитов в результате полного или частичного замещения 
м-ла доломита кальцитом. См. Раздоломичивание. ' 
Д Е Е К И Т — см. Диикит. 
Д Е З И Н Т Е Г Р А Ц И Я ( Д Е З А Г Р Е Г А Ц И Я ) Г О Р Н Ы Х П О 
Р О Д — их распадение на обломки разл. величины без из
менения состава. Происходит под влиянием физ. выветри
вания (колебаний температуры, растрескивания, под воз
действием корней растений и др. причин). 
Д Е Й К И Т — см. Дакеит. 
Д Е Й Т Е Р И Й — тяжелый изотоп водорода с массовым чис
лом 2. Отношение Н' /Н 2 в космосе равно ~ 10 1 7 , на Земле — 
6,41 -103; причины такого расхождения, вероятно, вызва
ны гравитационной дифференциацией и преимущественной 
потерей Землей более легкого изотопа. Вследствие значи
тельной разности масс изотопы водорода могут разделяться 
в земных условиях в большей степени. См. Изотопы водо
рода в геологии. 
Д Е Й Т Е Р И Ч Е С К И Й [беитерое (девтерос) — второй] — 
возникающий в конечной стадии кристаллизации магмы 
под воздействием ее летучих составных частей в процессе 
автопневматолиза. 
Д Е К А Н Т А Ц И Я — один из способов промывания легко-
отстаивающихся осадков. Осадок перемешивается с неболь
шим количеством промывной жидкости. После отстаивания 
осадка жидкость сливают через фильтр, не перенося на 
фильтр главной массы осадка. Операцию повторяют не
сколько раз. 
Д Е К А Р Б О К С И Л И Р О В А Н И Е — процесс отщепления уг
лекислоты от карбоксильной группы (см. Карбоксил) кис
лот. При отсутствии др. неуглеводородных гр. в молекуле 
Д. приводит к образованию углеводородов. Многие гипоте
зы происхождения нефти придают большое значение уча
стию в нефтеобразовании процессов Д., связывая их гл. 
обр. с действием повышенных температур и минеральных 
катал изаторов. 
Д Е К Л У А З И Т [по фам. Деклуазо] — м-л, Pb(Zn, Cu)X 
X [ O H | V 0 4 ] . Ромб. Полный изоморфизм Си и Zn в ряду дек-
луазит — моттрамит. Габ. изменчивый: дипирамидаль-
ный, призм., реже таблитчатый или короткопризм. Сп. нет. 
Агр.: друзовые корки, сталактиты, грубоволокн. Вишнево-
красный, бурый до черного. Бл. жирный. Тв. . 3—3,5. 
Уд. в. 6,2. В з. окисл. с ванадинитом, пироморфитом, ми-
метезитом и др. Разнов.: чилеит, купродеклуазит, ареок-
сен. Син.: дешенит. 
Д Е Л А Ф О С С И Т [по фам. Делафосс] — м-л, CuFe0 2 . 
Триг. К-лы таблитчатые до изометрических. Сп. несов. по 
{1010}. Агр.: гроздевидные корочки. Черный. Бл. метал. 
Тв. 5,5. Уд. в. 5,41. В з. окисл. с купритом, самородной Си, 
теноритом, гематитом; в глинах. 
Д Е Л Е С С А И Р О З И В А Л Я М Е Т О Д — с м . Метод Делес-
са и Розиваля. 
Д Е Л Е С С И Т — м-л, хлорит, (Mg, Fe2+, F e 3 + ) 3 [ ( O H ) 2 

| A l o - i S i 4 - 3 O i o ] - { ( M g , F e 2 + ) 3 (О, O H ) 6 } . Образуется за 
счет богатых железистых м-лов; в миндалинах основных 
эффузивных г. п. в асе. с цеолитами и др. м-лами. 
Д Е Л И С Е Р И Я ( « С И С Т Е М А » ) [по г. Дели, Индия], Gaket, 
1887, — толща кварцитов, филлитов, хлоритовых сланцев, 
доломитов и известково-силикатных п. докембрия, разви
тая в сев. части Индостана. Залегает несогласно, с конгло
мератами или гравелитами в основании, на более древних 
п. и прорывается гранитами и пегматитами, радиометриче
ский возраст которых 1000—1100 млн. лет. Перекрывает
ся отл., серии Виндии — наиболее молодой в разрезе до
кембрия Индостана. Относится к нижней части в. проте
розоя. 
Д Е Л И Т Е Л Ь Д Ж О Н С А — аппарат для сокращения проб 
малого и среднего веса. Представляет собой ящик с 16—20 
желобами, направленными через один в противоположные 
стороны, ссыпаясь по ним, проба делится на две части. 
Д Е Л Л А И Т — м-л, C a 1 2 [ ( O H ) 4 | S i 6 0 2 2 ] . Зерна или упло
щенные к-лы. В спёрритовых мраморах. 
Д Е Л Л Е Н И Т [цо назв. местн. Деллен, Швеция], Brogger, 
1895, — кайнотипная эффузивная кислая г. п. с ортоклазом 
и плагиоклазом, переходная от липарита к дациту. Содер. 

15% (объемных) плагиоклаза, 4% гиперстена, 1% рудных 
м-лов и апатита и 80% базиса со сферолитовой структурой. 
Д. впервые описан Свенониусом (Svenonius, 1888) как да-
цито-липарит из Деллена. Близкие понятия: дацито-липа-
рит, плагиоклазовый риолит, липарито-дацит. 
Д Е Л Л И — ложбины стока, плоскодонные, с зачаточными 
руслами, Чаще безрусловые, линейно вытянутые, иногда 
разветвляющиеся, служащие для стока дождевых и талых 
вод (плоскостного смыва). Постепенно соединяясь друг 
с другом вниз по склону, переходят в эрозионные борозды 
и рытвины с отчетливо врезанным руслом. Длина их от де
сятков м до 1000 м, по ним происходит сползание также и 
гравитационных масс (оплывные или десерпционные пере
мещения). 
Д Е Л О Р Е Н Ц И Т — м-л, син. тантал-эвксенита. 
Д Е Л Ь В О К С И Т [по фам. Дельво-де-Феф] — м-л, ~ 
F e 2

3 + [ P 0 4 | ( 0 H ) 3 ] -3 ,5H 2 0 -aq(aq — вода гигроскопическая). 
Колломорфные образования. Желтовато-бурый до черного. 
Тв. 2,5. Уд. в. 1,8—2,0. В экзогенных железистых м-ниях. 
Д Е Л Ь Р И О И Т [по фам. дель Рио] — м-л, CaSr[V 2 O r ] -
•ЗН 2 0 . Агр. игольчато-волокн. Волокна скручены. Бледно-

желтый. Тв. 2. Уд. в. 3,1. Выцветы на урано-ванадиенос-
ных песчаниках. 
Д Е Л Ь Т А — [по сходству с греч. буквой Д] — участок побе
режья в устье реки, сложенный преимущественно речными 
отл., лишь по окраине перемытыми морем. Аккумуляция 
в Д. определяется размером твердого стока реки, ее ре
жимом, направлением и скоростью новейших и совр..дви
жений, волнения, сгонно-нагонных и приливо-отливных 
течений. В строении Д. различают: верхнюю площадку, 
часть которой выступает из воды и образует надводную рав
нину, а другая часть продолжается под водой и называется 
авандельтой; склон Д., направленный от подводной рав
нины в сторону моря или озера и нижнюю подводную пло
щадку. Ввиду незначительного наклона надводной равни
ны русло реки в Д. дробится на рукава, что и обусловливает 
равномерный рост Д. Некоторые Д. растут чрезвычайно 
быстро, напр., прирост Д. р. Куры достигает 300 м в год. 
Д. возникает в условиях, когда прибой и волнение не успе
вают уносить приносимый рекой материал, или ур. м. под
нимается медленнее уровня Мирового океана (в условиях 
совр. эветатического поднятия уровня Мирового океана на 
1,2 мм в год). Образованию Д. благоприятствует тект. под
нятие побережья, где отсутствуют сильные течения, в то 
время как на опускающихся побережьях она формируется 
лишь при условии большого количества приносимого мате
риала (напр., Д. р. Конго), в противном случае возникает 
эстуарий. Различают следующие типы Д. (по Панову): 
1) однорукавная, 2) двурукавная— с обтеканием острова, 
3) многорукавная. Среди многорукавных Д. выделяют: 
а) Д. выполнения — образуются при впадении реки в за
лив, материал аккумулируется в начале Д. в виде кос, ба
ров, намывных островов; б) лопастная Д. — с нарастаю
щими вдоль многочисленных рукавов отложениями, в раз
ной степени выдвигающимися в море (типичная Д. р. Мис
сисипи); в) выдвинутая Д. — выдающаяся за общую черту 
берега; для нее характерно обильное поступление материала 
и известное равновесие между накоплением осад, материала 
и его размывом волнениями и течениями. В зависимости от 
соотношения указанных компонентов. Д.. могут быть избы
точно компенсированными, полностью компенсированными 
и некомпенсированными (подводными). Сухими, или кон
тинентальными, Д. называют крупные конусы выноса 
с разветвленной сетью сухих русел, образованных реками 
в засушливых обл., в которых реки обычно и заканчивают
ся (напр., в Ср. Азии р. Сох). 3. А. Сваричевская. 
Д Е Л Ь Т А Б У Х Т О В А Я — о б р а з о в а н н а я рекой, впадающей 
в бухту. Формирование ее происходит в результате деятель
ности реки, работа же прибоя и морских течений почти не 
оказывает никакого влияния. 
Д Е Л Ь Т А Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — изл. син. термина экзо-
геосинклиналь. 
Д Е Л Ь Т О И Д - Д О Д Е К А Э Д Р , Д Е Л Ь Т О Э Д Р — уст. син. 
термина тетрагон-тритетраэдр. 
Д Е Л Ь Х А Й Е Л И Т — м-л, цеолит; ~ (Na,K)ioCa 5[(Cb, 
F 2 S 0 4 ) 3 | 0 4 | A l 6 S i 3 2 0 7 6 ] - 1 8 H 2 0 . Ромб. Габ. таблитчатый. 
Сп. в. сов. по {010}. В мелилитовом нефелините и др. ще
лочных г. п. Редок. 
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Д Е Л Ю В И Й ( О Т Л О Ж Е Н И Я Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е ) [ d e l u o — 
смываю] — генетический тип отл., возникающих в резуль
тате накопления смытых со склонов дождевыми и талыми 
снеговыми водами рыхлых продуктов выветривания. Вы
делен Павловым в 1890 г. Залетает в виде шлейфов, выкли
нивающихся вверх по склону. Вниз по склону в зависимости 
от состава коренных п. происходят изменения Д. от щеб
нистого, дресвянистрго, супесчаного до лёссовидных суг
линков и глин. Наблюдается тонкая параллельная склону 
слоистость, отчетливая в более грубых и скрытая в тонких 
разностях. Большая часть Д. образовалась в семиаридной 
климатической обстановке, наиболее благоприятствующей 
склоновому смыву. Применение термина Д. для обозначе
ния любых ^склоновых образований неправильно. 
Д Е Л Я П С И Й —см. Отложения гравитационные. 
Д Е М А Н Т О И Д — м-л, прозрачная зеленая разнов. андра-
дита, содер. 1,5% С г 2 0 3 . Драгоценный камень. 
Д Е М Е С М Э К Е Р И Т [по фам. Демесмэкер] — м-л, Pb 2 Cu 5 

( S e 0 3 ) 6 ( C 0 2 ) 2 ( O H ) 6 - 2 Н 2 0 . Трикл. Габ. пластинчатый. 
Агр. веерообразные. Бутылочно-зеленый. Бл. алмазовид-
ный. Тв. 3—4. Уд. в. 5,28. В з. окисл. Cu-Со м-ния, асе. 
с купросклодовскитом, казолитом, уранофаном, малахи
том, гийменитом, халькоменитом и др. 
Д Е М И Д О В И Т — м-л, фосфорсодер. хризоколла. 
Д Е М И Н Е Р А Л И З А Ц И Я — в угольной геологии разрушение 
и удаление минер, части п., содержащих орг. вещество, 
в целях получения концентрата последнего для анализа. Уг
ли рекомендуется подвергать Д., когда зольность их пре
вышает 10%, чтобы избежать искажений в результатах 
анализа. См. Масса горючая. 

Д Е М И С С И О Н Н А Я С Т А Д И Я — см. Стадии тектониче
ского цикла. 
Д Е Н Д Р И Т [fievopov (дендрон) — дерево] — древовидные 
агр., б. ч. фигуры роста, состоящие из отдельных сросших
ся друг с другом в параллельном или двойниковом положе
нии кристаллических индивидов (иногда из скопления ске
летных образований). Д. образуется в результате быстрой 
кристаллизации или при кристаллизации по тонким трещи
нам или в вязкой среде. В виде Д. нередко кристаллизуются 
самородные Au, Ag, Си, псиломелан, лед и др. Д. псиломе-
лана иногда ошибочно принимают за отпечатки растений. 
Д Е Н Д Р О Х Р О Н О Л О Г И Я — см. Ритмостратиграфия. 
Д Е Н И Н Г И Т [по фам. Денинг] — м-л, (Мп, Са, Zn)Te 2Os. 
Тетр. Агр. пластинчатые. Бесцветен до светло-зеленого. Бл. 
алмазный. Тв. 4. Уд., в. 5,05. Асе. с самородным Те, теллу-
ритом, парателлуритом. 
Д Е Н С И Т О М Е Т Р — п р и б о р для определения плотности 
г. п.; представляет собой циферблатные В е с ы , шкала кото
рых отградуирована в значениях плотности. Образец г. п. 
подвешивается к Д., уравновешивается и затем погружается 
в воду. Изменение веса образца в воде вызывает отклонение 
коромысла прибора и положение стрелки соответствует зна
чению плотности. Средняя точность определения при образ
це весом 100—200 г и плотностью 1,5—2,5 г/см3 составляет 
±0,01 г/см3. Точность понижается с уменьшением веса об
разца и увеличением плотности. На Д. производятся гл. обр. 
измерения плотности керна осад. п. 
Д Е Н С О С И Г Н А Ц И Я , Вассоевич, 1948, — признаки г. п., 
по которым можно реконструировать условия ее метамор
физма, а для осад. г. п. — обстановку ее последиагенетиче-
ских преобразований. Термин можно распространять и на 
условия метаморфизма изв. п. 
Д Е Н С О Ф А Ц И И , Вассоевич 1948, — фации метамор
физма (в широком смысле слова, начиная с последиаге-
нетических изменений) осад. п. В настоящее время автор тер
мина считает более правильным говорить о Д. как о фациях 
(условиях, обстановках) катагенеза и метагенеза. 
Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Й М Е Т Р —время (в тыс. лет), в тече
ние которого поверхность басе, реки под влиянием совокуп
ного действия денудационных процессов понижается на 
1 м. Д. м. различен для басе, разных рек: По—2,4; тыс. лет; 
Роны — 5,1; Ганга — 7,9; Янцзыцзян — 12,5; Миссиси-

,пи — 20,1; Дуная — 23; Ла Плата — 98,4 тыс. лет. 
Д Е Н У Д А Ц И Я [denudare — обнажать]— снос, удаление 
продуктов выветривания. Главной движущей силой в про
цессах Д. является сила тяжести, проявляющаяся либо не
посредственно, либо через движение разл. подвижных сред. 
Различается Д. в узком понимании как снос, удаление вы-
ветрелого материала посредством плоскостного смыва и гра

витационных движений (перемещений) и в широком смыс
ле как совокупность процессов, посредством которых осу
ществляется удаление продуктов выветривания (комплекс
ная Д.) с последующей их аккумуляцией на поверхностях, 
угол наклона которых меньше предельного угла естествен
ного откоса перемещения подвижных сред. Д. может быть 
плоскостная или площадная, при которой снос не сосредото
чен на каких-либо локальных участках (плоскостной смыв, 
гравитационные перемещения, работа материковых лед
ников, ветра) и линейная, локальная (работа проточной во
ды, долинных ледников и пр.). Д. как линейная, так и пло
скостная осуществляется агентами Д. Агенты наземной Д.: 
гравитационные движения (перемещения), работа проточных 
вод (эрозия), подземных и поверхностных вод (карст, суф
фозия), снега и льда (нивация, экзарация), ветра (дефля
ция), прибоя (абразия), животных и растительных организ
мов, а в последние тысячелетия и человека. -Процессы Д. 
переносят разрушенный материал с возвышенностей, вы
полняя им впадины, выравнивая расчлененный рельеф, 
контрастность которого создана новейшими тект. движения
ми. При тект. стабилизации под действием Д. формируются 
равнины денудационные, равнины пластовые и пенеплены. 
Последние являются поверхностью компенсации тект. про
цессов денудационными, превращающими напр. горную 
страну в равнину. Агенты подводной Д.: гравитационные 
движения (оползание, оплывание), размыв течениями — 
постоянными и приливо-отливными, цунами, мутьевыми 
(суспензионными) потоками (подводная эрозия). Интен
сивность. Д. определяется интенсивностью и направлен
ностью новейших тект. движений, климатом и устойчи
востью к выветриванию п. В последнем случае Д. носит назв. 
избирательной, или селективной. 

Д Е Н У Д А Ц И Я И В Ы В Е Т Р И В А Н И Е И З Б И Р А Т Е Л Ь 
Н Ы Е — разрушение г. п. и снос продуктов выветривания, 
проявляющиеся с разл. интенсивностью в зависимости от 
их физико-хим. свойств (минер, сост., трещиноватости и пр.). 
В результате на месте трудноразрушаемых устойчивых п. 
возникают положительные (останцы выветривания, монад-
ноки), а на месте легкоразрушаемых г. п. отрицательные 
формы рельефа. См. Выветривание, Выветривание кар-
манообразное. 
Д Е Н У Д А Ц И Я Т Е Р М И Ч Е С К А Я — снос, перемещение ма
териала по склону вследствие усиленного насыщения его 
водой при оттаивании мерзлоты, осуществляется гл. обр. 
солифлюкцией. 
Д Е Н У Д А Ц И Я Э О Л О В А Я — разрушительная работа вет
ра, выражающаяся как в выдувании и раздувании рыхлого 
песчаного и алевритового материала (дефляции), так 
и в коррозии, которая производится ветроструйным песча
ным потоком (воздушным потоком, насыщенным песком), 
реже мелким щебнем. Ветер поднимает песок на высоту до 
10 см., в бурю до 2 м и переносит его волочением и сальта
цией, пыль поднимается на высоту до 2—3 км. Ветроструй-
ный поток подрезает деревянные опоры, столбы, вытачи
вает ниши, ярданги, обтачивает грибообразные скалы, вы
сверливает ячеи и др. Наиболее эффективна Д. э. в пусты
нях, но может происходить в любых широтах. См. Процес
сы эоловые. Син.: эрозия эоловая. 
Д Е П О Л И М Е Р И З А Ц И Я —расщепление полимеров на 
более простые молекулы при сохранении неизменного про
центного состава. Д. — понятие, обратное полимеризации. 
Д Е П О Л Я Р И З А Ц И Я — в кристаллохимии тип взаимодей
ствия катионов и анионов, переходный между поляризацией 
и контрполяризацией. 
Д Е П Р Е С С И Я [depressio — вдавливание; снижение]—1. В 
геоморфологии понижение на земной поверхности, незави
симо от его форм и происхождения; обычно Д. называют 
впадину, дно которой лежит ниже уровня океана (Каспий
ское море, Мертвое море). 2. В тектонике обл. прогибания 
земной коры. 1 
Д Е П Р Е С С И Я В У Л К А Н О - Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — кольце
вая, овальная или полигональная в плане структура обруше
ния, развивающаяся в связи с вулк. процессами, но не свя
занная с деятельностью и эволюцией того или иного отдель
ного вулк. центра. В этом смысле Д. в.-т. противопо
ставляются кальдерам, непосредственно отражающим раз
витие единичных вулканов (ван Беммелен, 1957). Диаметр 
Д. в.-т. колеблется от 12—15 до 60—80 и даже до 100 км, 
с внешней стороны ограничена фестончатой системой сбро- 217 
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сов. Видимая амплитуда опускания составляет от 300— 
до 700—1000 м. Заложение депрессий предшествует началу 
цикла вулк. деятельности. Соответсвенно Д. в.-т. могут фор
мироваться как в невулк. п. фундамента, так и в разнород
ных вулк. образованиях предшествовавших вулк. циклов. 
В пределах Д. в.-т. располагаются гр. вулк. аппаратов, ко
торые, как правило, дают полный ряд продуктов диффе
ренциации от базальтов до дацитов и липаритов. Зачастую 
в Д. в.-т. располагаются нормальные кальдеры типа Крака
тау, в результате чего структура приобретает сложную теле
скопическую форму. Региональный тект. план создает лишь 
предпосылки для локализации этих структур, дальнейшее их 
развитие происходит под действием магм, процессов. Д.в.-т. 
ассоциируются с крупными отрицательными аномалиями 
силы тяжести в редукции Буге, которые интерпретируются 
как отражение интрузий или астенолитов. Интрузивные 
тела, вскрытые эрозией в древних Д. в.-т., имеют, как пра
вило, кислый или средний состав. Форма их отвечает центр, 
штокам или крупным лакколитам. К Д. в.-т., ограниченным 
сбросами, относятся вулкано-тектонические грабен-синк-
клинали. Когда вулканы располагаются на непрочном (не
консолидированном) основании, под влиянием собственного 
веса вулк. постройки возникает, по ван Беммелену (van 
Bemmelen, 1949), вулканно-тект. проседание, вызывающее 
появление структур растяжения (секторных грабенов, сбро
сов) на вершине конуса и структур сжатия (складок и над
вигов) около его подошвы. Отдельные локальные простран
ственно изолированные отрицательные структуры, образо
ванные около одного долгоживущего вулк. центра и имею
щие брахисинклинальное строение, крутые борта, пологое 
днище, ограниченное сбросами, называют вулкано-тект. 
вйадинами. Влодавец (1954) предлагает более широкую тра
ктовку термина Д. в.-т., относя к ним любой тип отрица
тельных структур, образование которых связано с вулкани
змом (грабены и грабен-синклинальные структуры). 
Л. И. Красный, Э. Н. Эрлих. 

Д Е П Р Е С С И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — снижение свобод
ной или напорной поверхности подземных вод к месту есте
ственного (балки, долины) или искусственного (скважины, 
колодцы, дренажные канавы и др. выработки) дренажа. 
Д Е П Р Е С С И Я С Н Е Г О В О Й Л И Н И И — понижение снего
вой границы (линии) в результате увеличения влажности 
и понижения средней годовой температуры. Наиболее зна
чительная Д. с. л. отмечается в четвертичный период, в эпохи 
оледенений. Это видно по реликтовым циркам и карам, в 
настоящее время расположенным ниже совр. снеговой ли
нии. 
Д Е Р Б И Л И Т — м-л, Fe 2 + 3 Ti 3 Sb, , (OH). Мон. Таб. призм. 
Дв. по {011} обычно крестообразные. Бл. смолистый. Тв. 
5. Уд. в. 4,5. 
Д Е Р Е В Ь Я С А Б Л Е В И Д Н Ы Е — см. Лес пьяный и деревья 
саблевидные. 
Д Е Р Е В Я Н И С Т А Я М Е Д Ь ( Д Е Р Е В Я Н И С Т А Я М Е Д Н А Я 
Р У Д А ) — м-л, разнов. плотного оливенита с волокнис
то-занозистым изломом. 
Д Е Р Е В Я Н И С Т О Е О Л О В О — м-л, гроздевидные, почко
видные и натечные агр. касситерита концентрически-зо
нального и радиальнолучистого сложения, похожие на дре
весину. В м-ниях малых глубин и приповерхностных. 
Д Е Р И В А Т О Г Р А М М А — совокупность кривых, одновре
менно регистрируемых на дериватографе. 
Д Е Р И В А Т О Г Р А Ф — прибор для регистрации термических 
кривых. Позволяет из одной навески исследуемого вещества 
одновременно регистрировать четыре кривые: температур
ную кривую, кривую ДТА, термовесовую кривую, кривую 
ДТГ. Сконструировали Эрдем и Паулик (Венгрия). 
Д Е Р И В А Т Ы [derivatum — отвал, о т х о д ] — в петрологии 
продукты (г. п.), образовавшиеся при дифференциации еди
ного магм, расплава. Иногда к Д. относят жидкие и газо
образные продукты последних стадий магм, дифференциа
ции. 
Д Е Р И В А Ц И Я [derivatio — отведение, отвод]— в биологии 
прирожденное свойство организмов отклоняться от роди
тельского типа. 
Д Е Р М О Л И Т , Jaggar, 1917, — см. Лава волнистая. 
Д Е Р Н И Т м-л, разнов. апатита, содер. щелочные ме
таллы, замещающие Са, с Na > К. 
Д Е С Е Р П Е Н Т И Н И З А Ц И Я — процесс, обратный серпен-
тинизации в состоящий в дегидратации серпентинитов 
и превращении их во «вторичные» оливиниты, перидотиты 

и др. п. Д. теоретически может происходить в отдельных 
участках серпентинитовых массивов под влиянием высоких 
температур, превышающих температуру устойчивости сер
пентина (800—820 °С). 
Д Е С И Л И К А Ц И Я ( Д Е С И Л И Ф И К А Ц И Я ) — 1. Растворение 
и вынос кремнезема при хим. выветривании г. п. Раство
рению S i 0 2 способствует повышение температуры, интен
сивность промывания и присутствие растворов углекислых 
солей щелочных металлов, а также бикарбонатов Са и Mg. 
Высвобождающийся кремнезем часто выпадает в виде опала 
или халцедона. Наблюдается „при выветривании силикатов. 
2. Процесс обеднения магмы кремнеземом. Может проис
ходить в результате метасоматического взаимодействия рас
плава с вмещающими п. (напр., образование корунд-плагио-
клазовых п. путем взаимодействия гранитных пегматитов 
с серпентинитами) или за счет ассимиляции магмой вмещаю
щих п. (напр., образование щелочной магмы из известко-
во-щелочной при ассимиляции последней известняков, до
ломитов и воды из осад. г. п.). По Коржинскому, при магм. 
Д. образуются тела, состав которых от контакта вглубь из
меняется постепенно, а при метасоматической Д. существует 
тенденция к образованию более или менее резко ограничен
ных зон разл. минер, сост. с малым числом одновременно 
образующихся м-лов в каждой зоне. 
Д Е С И Л И Ф И К А Ц И Я Б О К С И Т О В — процесс растворе
ния кварца и разложения гидрослюд и каолинита грунтовы
ми водами с выносом кремнекислоты. Этот процесс широко 
развит на многих бокситовых м-ниях СССР — в Амангель-
динском и Северо-Онежском бокситовых р-нах, на Красно-
октябрьском и Татарском м-ниях. Нередко наряду с Д. б. 
происходит их обогащение глиноземом за счет инфильтра
ции последнего из вышележащих алюмосиликатных п. В ре
зультате этих процессов в бокситах почти всех м-ний наблю
даются многочисленные маломощные жилки, сложенные 
вторичными м-лами гидратов глинозема. 
Д Е С И М М Е Т Р И Я ( Д И С И М М Е Т Р И Я ) Г Е О Л О Г И Ч Е 
С К И Х Т Е Л — нарушенная или неполная симметрия; яв
ляется широко распространенным, но еще мало изученным 
свойством геол. тел. Характерные примеры: десимметрия 
основных форм земного рельефа, указанная Вернадским, 
сочетание глубоководных впадин океана и высоких берего
вых гор; Д. речных берегов, выраженная подобием и вместе 
с тем отличием вышины правого и левого берегов, особенно 
резко проявляется в меридионально текущих реках. Часто 
Д. г. т. неправильно называют асимметрией — напр., форм, 
краевых прогибов имеют не асимметричное, как часто вы
ражаются, а дисимметричное строение. Циклические ассо
циации бывают асимметричного (напр., флишевые ритмы) 
или дисимметричного (угленосные циклы первого порядка) 
строения.Степень асимметрии в сочетании с элементами сим
метрии геол. дисимметричных тел имеет важное значение для 
познания характера тект. движений и др. факторов, уча
ствующих в формировании геол. форм. 
Д Е С К В А М А Ц И Я [desquamare — снимать чешую]— ше
лушение и отслаивание г. п. под влиянием резких колебаний 
температур. Обычно наблюдается в пустынях и в высокогор
ных р-нах. В результате Д. образуется скопление плоских 
остроугольных обломков п. Син.: шелушение горных пород. 
Д Е С М И Н —м-л, син. стильбита. 
Д Е С М И Т — 1. Йо Аммосову '(1953), гелифицированная 
основная масса у глей.2. По Вальц (1956), тип структуры 
микрокомпонентов углей, представляющий собой продукт 
предельного остудневания растительных тканей. Разли
чают лигно-, ксило-, витро-, паренхо-, семифюзено- и фю-
зено-десмиты. 
Д Е С М О З И Т — см. Адинол. 
Д Е С О Р Б Ц И Я — выделение или отделение поглощенных 
твердым (кристаллическим) Iили жидким веществом газов, 
паров, катионов (см. Комплекс поглощенный) в окружаю
щую среду, напр., раствор. Процесс, противоположный 
сорбции, в том числе абсорбции и адсорбции. 
Д Е С О Р Б Ц И Я Г А З А — испарение с поверхности твердого 
вещества (адсорбента или сорбента) адсорбированного на ней 
газа или вытеснение из жидкости поглощенных ею газов. 
Д. г. может быть обусловлена повышением температуры, от
качкой под вакуумом, вытеснением другим, лучше погло
щаемым газом, промыванием чистым раствором и др. 
Д Е С П Ю Ж О Л С И Т [по фам. Деспюжолс]—м-л, Са 3Мп 4+ 
[ (S0 4 ) 2 | (OH)e] • З Н 2 0 . Гекс. Изоструктурен с шауртеи-
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том. Габ. призм. Агр. зернистые. Тв. 2,5. УД. в. 2,46. Ли-
монно-желтый. Асе. с годефруаитом. 
Д Е С Т И Л Л А Т Ы Н Е Ф Т И — см. Дистиллаты нефти. 
Д Е С Т И Л Л Я Ц И Я — с м . Дистилляция. 
Д Е С У Л Ь Ф А Т И З А Ц И Я — вторичный процесс изменения 
сульфатоносных отл., происходящий гл. обр. в зоне гипер
генеза и заключающийся в выносе из них сульфатов (гипса, 
ангидрита). При этом Д. может сопровождаться замещением 
сульфатов карбонатами с образованием деангидритов и 
процессами раздоломичивания, а при преобладании выще
лачивания над метасоматозом — возникновением доломи
товой муки (Писарчик, 1963). С Д. при определенных усло
виях может быть связано' образование серных г. п. Отл., 
подвергшиеся Д., часто брекчированы. 
Д Е С У Л Ь Ф А Т И З А Ц И Я В О Д — биогенный анаэробный 
процесс восстановления содержащихся в водах сульфатов 
до сероводорода за счет окисления углерода орг.. вещества 
(см. Бактерии сульфатвосстанавливающие, Бактерии 
сульфатредуцирующие). Д. в. происходит в застойных 
водах морских и континентальных водоемов и в подземных 
водах зоны гипергенеза и является одной из причин мета-
морфизации подземных вод. Процесс Д. в. особенно развит 
в водах нефтяных м-ний, в которых он осуществляется пу
тем окисления нефти биоценозом бактерий, включающим 
сульфатвосстанавливающиебактерии. Д. в. является суще
ственным звеном круговорота серы в природе. Возможен 
неорганический путь Д.в. в условиях высоких температур, 
но он более замедленный, нежели биогенный путь. 
Д Е Т Е К Т О Р Ы Р А Д И О А К Т И В Н Ы Х И З Л У Ч Е Н И Й — 
приемная часть приборов, предназначенных для обнаруже
ния и измерения радиоактивных излучений. В качестве 
Д. р. и. применяются счетчики Гейгера — Мюллера, про
порциональные счетчики, ионизационные камеры, сцинтил-
ляционные и полупроводниковые счетчики и фотопластин
ки., Наиболее употребительны счетчики Гейгера — Мюллера 
и сцинтилляционные. Действие Д. р. и. основано на иони
зации или возбуждении атомов вещества заряженными ча
стицами. Эффективность регистрации заряженных частиц 
всеми типами Д. р. и. достаточно высока. Регистрация неза
ряженных частиц (у-излучений, нейтронов) детекторами, 
основанными на ионизации, малоэффективна; эффектив
ность ее значительно возрастает при регистрации сцинтил-
ляционными и полупроводниковыми детекторами. 
Д Е Т Е Р М И Н А Н Т — с м . Определитель (детерминант) 
п-го порядка. 

Д Е Т Р И Т [detritus — перетертый] — обломочный материал, 
состоящий из фрагментов раковин, скелетных частей жи
вотных или обрывков растений, сцементированный или 
несцементированный. 
Д Е Т Р И Т О Е Д Ы ( Д О Н Н Ы Е ) — беспозвоночные, питаю
щиеся осевшим или захороненным в осадках орг. детритом. 
По источнику пищи и способу питания делятся на отсорти
ровывающие Д.— собирающие детрит с поверхности осадка 
(напр., двустворчатые моллюски сем. Tellinidae, Nucula-
nidae, Malletiidae), и заглатывающие Д.— поглощающие 
без выбора осадки поверхностного слоя (грунтоеды, илое-
ды); напр., голотурии отряда Molpadonia и Aspidochirota, 
неправильные морские ежи отряда Spatangoidea. Син.: 
детритофаги. 
Д Е Т Р И Т О Ф А Г И — син. термина детритоеды (донные). 
Д Е Ф Е К Т ( Д Е Ф И Ц И Т ) О Б Ъ Е М А Р Е А К Ц И И — объем
ный эффект реакций метасоматического замещения, т. е. 
таких реакций, в которых сумма объемов конечных продук
тов меньше исходного объема (Казицын, Рудник, 1968). 
Д Е Ф Е К Т Ы К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Й С Т Р У К Т У Р Ы ( Р Е 
Ш Е Т К И ) — нарушения кристаллической структуры реаль
ных к-лов, связанные с нарушением геометрически законо
мерного расположения частиц в кристаллических структурах 
и с условиями роста к-лов (незанятые позиции — вакан
сии, дефекты решетки; смещения ионов и атомов с идеаль
ных позиций и задержки в интерстициях — межузельные 
атомы) и др. Д. к. с. могут быть точечными, линейными 
(дислокация), поверхностными* объемными. Реальные к-лы 
всегда имеют несколько Д. к. с. В настоящее время Д. к. с. 
рассматриваются физикой твердого тела. С помощью тео
рии Д. к. с. объясняются структурно-чувствительные свой
ства кристаллических твердых тел (диффузионные, опти
ческие, люминесцентные, электро- и теплопроводность ме
таллов и др.). Выделяют две категории Д. к. с : физ. и хим. 
Клебер (1962) в зависимости от размеров участка нарушений 

структур рассматривает макроскопические, микроскопиче
ские, субмикроскопические, ультрамикроскопические, ами-
кроскопические и атомарные дефекты структуры. Другие 
исследователи подразделяют Д. к. с. на нульмерные, одно
мерные и двумерные. 
Д Е Ф И Л Е [фр.] — теснина, узкий проход между возвышен
ностями (горное Д.), озерами (озерное Д.). 
Д Е Ф И Ц И Т У П Р У Г О С Т И ( Н А С Ы Щ Е Н И Я ) — разность 
между полной влагоемкостью и естественной влажностью 
п. Син.: недостаток насыщения. 
Д Е Ф Л Ю К С И Й — с м . Отложения гравитационные. 

- Д Е Ф Л Ю К Ц И Я — с м . Движения оплывные. 
Д Е Ф Л Я Ц И Я [deflatio — выдувание] — разрушительная 
деятельность ветра, выражающаяся в развевании и выдува
нии рыхлого (песчаного и алевролитового) материала. Вы
дувание различают площадное, или плоскостное, понижаю
щее поверхность скоростью до 3 см в год, и локализованное, 
приуроченное к дорогам (гольвег) и пухлым солончакам, 
или сорам (соровая Д.), образующее сорово-дефляционные 
впадины. С Д. связано образование ребристых и сетчатых 
поверхностей (сотовое выветривание) в п. пестрого литоло-
гического состава. Рельеф т. н. аккумулятивных пустынь 
также наполовину обязан своим существованием Д., так 
как аккумулятивные песчаные формы возникают за счет 
песка, выдутого с какой-либо поверхности, на которой после 
выноса образуется углубление. Выдутый песок либо акку
мулируется поблизости либо переносится на большие рас
стояния и может быть навеян на любой субстрат (напр., на 
склоны гор в Кызылкумах). Одновременно с развеванием 
песка выносится содержащийся в песчаных толщах алеврит. 
Не находя условий для оседания в пустынях, он уносится 
за ее пределы и отлагается в предгорьях, давая материал для 
образования лёссов. Наиболее эффективна Д. в пустынях, но 
может происходить в любых широтах. См. Денудация эоло
вая, Процессы эоловые. 
Д Е Ф О Р М А Ц И И [deformatio —• искажение] — в геологии 
изменение формы и объема г. п. отдельных участков зем
ной коры под действием тект. сил. Д. могут происходить 
с изменением объема г. п., когда действует гидростатиче
ское давление, или объема и формы тела, или только фор
мы, когда в земной коре действуют направленные силы. При 
действии последних возникают Д. трех видов: упругие (эла
стические), пластические и разрывные. При упругих Д. 
происходит изменение формы тела, но как только деформи
рующее воздействие внешних усилий прекращается, преж
няя форма тела восстанавливается. При пластических Д. 
форма тела изменяется без разрывов, но в отличие от эла
стических они необратимы. Пластические Д. особое значение 
приобретают в глубоких зонах земной коры. Они соверша
ются посредством дифференциальных движений по опреде
ленным направлениям. Пластические Д. осуществляются пу
тем трансляционных скольжений, смещения отдельных ча
стей кристаллических решеток по определенным структур
ным направлениям и плоскостям или же механическим пу
тем. При пластических Д. г. п, наряду с трансляционными 
смещениями в отдельных зернах м-лов происходят диффе
ренциальные перемещения зерен друг относительно друга, 
обычно с их одновременной перекристаллизацией. В ре
зультате г. п. приобретает структуру, выраженную законо
мерной предпочтительной ориентированностью составляю
щих м-лов. Разрывные Д. сопровождаются нарушением 
сплошности вследствие превышения усилий, вызывающих 
пластические Д. В этом случае возникают Д., сопровождаю
щиеся разрушением тела, так как превышен предел текуче
сти г. п. Они проявляются в дроблении минер, зерен, образо
вании трещин, расколов и т. п. В земной коре наибольшее 
значение имеют пластические и разрывные Д. При Д. земной 
коры изменение ее формы обусловливается погружением, 
поднятием, горизонтальным перемещением отдельных ее 
частей с изменением первичного залегания слоев. Д. земной 
коры является следствием физико-хим. процессов, протека
ющих в недрах Земли, преимущественно в верхней мантии, 
в сочетании с гравитационными силами, изменением уг
ловой скорости вращения Земли и др. Син.: дислокация, на
рушения тектонические. Б. П. Бархатов, Т. В. Перекалина. 
Д Е Ф О Р М А Ц И И К О Н В Е К Т И В Н Ы Е , Артюшков, 1965,— 
возникающие в слабо литофицированных осад. п. вследствие 
инверсии плотности — увеличения объемного веса в выше-
залегающих слоях. В результате более тяжелая г. п. стре
мится вытеснить из-под себя легкую и внедряется в нижнюю. 219 
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Размеры образующихся при этом структур в среднем состав
ляют несколько м. Особыми формами конвективного движе
ния в полярных обл. являются пятна-медальоны и камен
ные многоугольники. Д. к. свойственны всем геол. эпохам. 
Д Е Ф О Р М А Ц И И П Л И К А Т И В Н Ы Е — син. термина ди
слокации пликативные. 
Д Е Ф О Р М А Ц И И С И Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е — де-

. формации, возникшие одновременно с осадкообразованием. 
Д Е Ф О Р М А Ц И И С К Л А Д Ч А Т Ы Е — см. Складки (склад
чатые деформации). 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — изменение формы 
и объема г. п. без изменения массы под воздействием внеш
них и внутренних сил. 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я К Р И С Т А Л Л О В И К Р И С Т А Л Л И Ч Е 
С К И Х С Т Р У К Т У Р — изменение формы к-ла (структуры) 
в результате механического воздействия. Выделяют дефор
мации двух типов — пластические и упругие. 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я О С Т А Т О Ч Н А Я — син. термина дефор
мация пластическая. 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я П Л А С Т И Ч Е С К А Я — изменение формы 
г. п. без разрыва ее сплошности под действием внешней 
силы. Д. п. не восстанавливается после устранения сил, ее 
вызывающих. Она может развиваться мгновенно, когда 
усилия превысят предел упругости или прочности г. п. 
В некоторых породах Д. п. нередко переходит в пластиче
ское течение при постоянной или постепенно увеличиваю
щейся нагрузке. Такая Д. п. в зависимости от действующей 
нагрузки развивается во времени с той или иной скоростью, 
т. е. является вязко-пластической. Син.: деформация оста
точная. 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я П О С Т К Р И С Т А Л Л И З А Ц И О Н Н А Я — 
тект. изменения в текстуре и структуре г. п., происходящие 
после ее кристаллизации или перекристаллизации. Эти из
менения имеют характер катаклаза или милонитизации. Они 
проявляются в деформации минер, зерен, их раздроблении, 
истирании и тект. перераспределении внутри г. п. 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я Р А З Р Ы В Н А Я —- нарушение сплошности 
г. п. вследствие действия скалывающих или растягивающих 
усилий. 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я У П Р У Г А Я — обратимая деформация, при 
которой восстанавливается прежняя форма тела после уст
ранения сил, ее вызывающих. Истинно упругие деформации » 
распространяются быстро, практически мгновенно, со ско
ростью приложения нагрузки. В некоторых г. п. или в г. п., 
залегающих в особых геол. условиях (на больших глубинах), 
Д. у. лишь со временем достигает своего максимума, соот
ветствующего заданному напряжению. Такие явления упру
гих последствий — упруговязких (пластичных) деформа
ций возникают, напр., благодаря замедленной деформации 
пленок связанной воды или в какой-то мере гидратированно-
го цемента. Упруговязкие деформации восстанавливаются 
также постепенно, т. е. здесь имеют место обратимые упру
говязкие последействия. 
Д Е Ф О С Ф А Т И З А Ц И Я — замещение фосфатных м-лов не
фосфатными — кварцем, халцедоном, кальцитом, доломи
том и др. 
Д Е Ш Е Н И Т — м-л, син. деклуазита. 
Д Е Ш И Ф Р И Р О В А Н И Е А Э Р О Ф О Т О С Н И М К О В — рас
сматривание, чтение, расшифровка содер. аэрофотосним
ков любых видов. Вследствие разностороннего (комплекс
ного) содер. аэрофотоснимков обычно применяется специали
зированное Д. а., т. е. выявление лишь тех объектов, кото
рые необходимы для решения отдельной задачи. Д. а. про
изводится либо путем простого рассматривания отдельных 
контактных отпечатков через лупу, либо путем широкого 
обзора накидных монтажеи, фотосхем или фотопланов 
с использованием стереоэффекта при помощи специальной 
аппаратуры — от простейших стереоскопических очков 
и полевых стереоскопов до сложных стационарных стерео
скопов и измерительных приборов. При Д. а. часто приме
няется метод изучения косвенных признаков. Так, напр., 
выход грунтовых вод в пустынных р-нах подчеркивается 
пятнами более густой растительности. Элементы скрытой 
геол. структуры дешифрируются методом анализа плана 
речной сети и т. п. Д. а. широко применяется в военном 
деле, топографии и картографии, геоморфологии и геоло
гии, инженерной геологии и гидрогеологии, при поисках 
полезных ископаемых, в почвоведении, геоботанике и боло
товедении, при изучении лесных богатств и землеустройст-

220 ве, оценке тундровых пастбип?, в гидрологии даже при изу

чении прибрежных частей дна морей. Различают широкое, 
комплексное Д. а., напр. общее географическое, ландшафт
ное, и прикладное — специальное. Д. а. находит практиче
ское применение в очень многих обл. научных исследований 
и в народном хозяйстве. 
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 — 
чтение, расшифровка, интерпретация содер. фотографиче
ских и телевизионных снимков, выполненных в разл. интер
валах видимой зоны спектра и инфракрасных (ИК) сним
ков в диапазоне 1,8—14 ммк. Съемка из космоса произво
дится с пилотируемых космических кораблей и автоматиче
ских станций на высотах от 150 до 1000 км с околоземных 
орбит и на значительно более удаленных расстояниях с кос
мических кораблей и аппаратов, предназначенных для изу
чения других планет, например «Зонд», «Аполлон» и др. 
Разрешение на местности для фотографических снимков 
колеблется от 40 до 300 м и более, при разрешающей способ
ности снимков для объектов среднего контраста от 20 до 
30 мм. Разрешение на местности телевизионных снимков 
значительно ниже, оно составляет в среднем 1—3 км. Прост
ранственное разрешение ИК снимков составляет 10—15 км 
при чувствительности к температурным перепадам от ± 1 
до ± 10°. Вследствие разнообразия информации, которую 
содержат космические снимки, применяется специализи
рованное Д. к. с : геол., океанографическое, гидрологиче
ское, географическое и др. При геол. исследованиях Д. к. с. 
производится с целью изучения региональных и глобальных 
геоструктур, динамики тект. процессов, анализа глубинного 
строения, структурных закономерностей распределения по
лезных ископаемых, а также при составлении и ревизии 
мелкомасштабных геол. и тект. карт больших территорий, 
изучении труднодоступных районов и др. Д. к. с. периоди
ческих съемок одних и тех же территорий позволяет изучать 
динамику совр. физико-геол. процессов: осадконакопления, 
рельефообразования и др. Масштабы снимков, используе
мых для геол. дешифрирования, различны: от 10~° до]10~ 8. 
В зависимости от масштаба съемки, площадь местности, 
охватываемая одним кадром, изменяется от нескольких ты
сяч км 2 до целых континентов. Д. к. с. производится ви
зуально по контактным и увеличенным снимкам и инстру
ментальным способом. В последнем случае используются 
как простые стереоскопы, так и универсальные стереофото-
грамметрические приборы. Признаки, используемые при 
Д. к. с , в основном те же, что и при дешифрировании аэро
фотоснимков. Различия заключаются в том, что на косми
ческих снимках происходит генерализация и уменьшение 
детальности изображения объектов, интеграция отдельных 
черт строения в крупные системы, видимые на космических 
снимках, но не улавливаемые на аэрофотоснимках. Уни
кальной особенностью космических снимков является воз
можность охвата всего явления в целом, что позволяет про
изводить обобщение геол. данных на объективной основе.. 
Космические снимки обладают эффектом «просвечивания», 
позволяющим «видеть» структуры,-погребенные под мощ
ным слоем рыхлых осадков. Дальнейшее развитие Д. к. с. 
для целей геологии предусматривает комплексный подход, 
основанный на связях явлений и процессов, происходящих 
в атмосфере, гидросфере, литосфере (Сахатов, Яковлев, 
1972). В. В. Шарков. 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В У Л К А Н А Э К С П Л О З И В Н А Я Г А В А Й 
С К О Г О Т И П А — слабые взрывы, происходящие на вул
канах с жидкой базальтовой лавой вследствие быстрого вы
деления с поверхности лавовых озер вулк. газов. Образую
щиеся при этом фонтаны выбрасывают в воздух частицы 
расплавленной лавы, которые относятся ветром, вытяги
ваясь в длинные стеклянные нити, т. н. волосы Пеле. 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь В У Л К А Н А Э Р У П Т И В Н А Я [empti-
vus — выброшенный] — все процессы, связанные с извер
жением вулкана. 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь П О С Т В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — см. Про
цессы поствулканические. 
Д Ж А Б С И Т — см. Гиббсит. 
Д Ж А Д Д И Т — м-л, идентичен юддиту. 
Д Ж А Й Л Я У [тюрк.]— летние пастбища в Ср. Азии и на 
Алтае, располагающиеся в горах, на поверхностях вырав
нивания, а также в широких речных долинах и котловинах. 
В Крыму они называются яйла. 
Д Ж А Л И Н Д И Т [по м-нию Джалинда, М. Хинган] — м-л, 
1п(ОН)з. Куб. Микроскопическая вкрапленность, прожил-
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ки. Желто-бурый. Уд. в. 4,34 (вычисленный). Гипергенный, 
замещает индит. 
Д Ж А Л М А И Т ( Д Ь Я Л М А И Т ) — м-л, разнов. микролита, 
содер. до 15% и О з . В пегматитах. 
Д Ж А Р Л Е И Т ( Д Ю Р Л Е И Т ) — м-л, Cu, , 9 e S. Ромб. Серый. 
Установлен рентгенографически в сульфидных медных ру
дах в асе. с дигенитом, борнитом и пиритом. 
Д Ж Е З К А З Г А Н И Т [по м-нию Джезказган, Казахстан] — 
м-л, сульфид Re и Си; Re : Си = 1. Микроскопические 
колломорфные агр., образующие тонкие прожилки и фестон
чатые оторочки в борните. Не изучен. 
Д Ж Е М С О Н И Т [по фам. Джемсон] — м-л, Pb4FeSb 6Si4. 
Мон. К-лы игольчатые, волосовидные. Дв. по {100}. Сп. сов. 
по {001}. Агр. перистые, радиальнолучистые, зернистые. 
Свинцово-серый. Черта серо-черная. Бл. метал. Тв. 2—3. 
Уд. в. 5,5—6. В средне- и низкотемпературных гидротерм, 
м-ниях свинцово-цинковых, золото-сурьмяных и др. Второ
степенная руда Pb. 
Д Ж Е М С О Н И Т В И С М У Т О В Ы Й — м-л, PbBiSbS 4(?). Ве
роятно, разнов. джемсонита, но значительно отличается от 
него по составу. В кварцевых и карбонатных жилах. Плохо 
изучен. 
Д Ж Е Н Н И Т [по фам. Дженни] — м-л, Na 2 Ca 8 Sis03oH 2 2 . 
Трикл. Габ. таблитчатый. Сп. по {001}. Агр. волокн. Уд. в. 
2,32.'Переходит в метадженнит — Na 2 Ca 8 Si50 2 6Hi4. В скар
нах с тоберморитом, скоутитом. 
Д Ж Е Р О М И Т — м-л, As(S, Se) 2 . Близок к аурипигменту. 
Вероятно, аморфный. Агр. сферические. Черный. Непро
зрачен, в тонких осколках просвечивает вишнево-красным. 
Бл. алмазный. Образуется при колчеданном пожаре. Изу
чен плохо. 
Д Ж Е С М И Т И Т — см. Йосмитит. 
Д Ж Е С П И Л И Т Ы [англ. jasper — яшма] — син. термина 
железистые кварциты. 
Д Ж Е Ф Ф Е Р И З И Т — м-л, ~ M g 3 , 5 F e 2 + , F e , , 5 3 + A l 3 S i 8 0 2 5 X 
Х(ОН)ц. Продукт первой стадии изменения хлорита, кото
рый затем переходит в гидрохлорит. Отличается от хлорита 
более высоким содер. F e 3 + и воды. Образуется в коре вывет
ривания ультраосновных г. п. Разнов.: никелевый Д., шу-
хардит. 
Д Ж Е Ф Ф Е Р С О Н И Т [ п о фам. Джефферсон] — м-л, разнов. 
шефферита, мон. пироксен ряда диопсид — геденбергит, 
содер. 7—10% МпО и 3—10% ZnO. В м-ниях Мп с бустами-
том. Син.: цинковый шефферит, марганцево-цинковый фер-
росалит (салит). Редкий. 
Д Ж И Б Б С И Т — см. Гиббсит. 
Д Ж И Л Л Е С П И Т [по фам. Джиллеспи] — м-л, BaFe[Si 4Oio]. 
Тетр. Габ. чешуйчатый. Сп. сов. по {001}. Красный от при
меси Мп. Тв. 3—4. Уд. в. 3,4. Линза в кварците; асе. с цель-
зианом, санборнитом и др. Редкий. 
Д Ж И М Б О И Т [по фам. Джимбо] — м-л, М п 3 [ В 0 3 ] 2 . 
Марганцевый аналог хотоита. Ромб. Сп. сов. по {110}. Агр. 
зернистые. Пурпурно-бурый. Бл. стеклянный. Тв. 5,5. Уд. 
в. 3,98. В марганцево-карбонатных рудах. 
Д Ж И Н О Р И Т [по фам. Джинори Конти]—м-л, С а 2 ( Н 2 0 ) 8 Х 
X [ B i 4 0 2 3 ] . Почти всегда изоморфно примешан Sr. Мон. 
Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {010}. Агр. плотные. Белый. 
Тв. 3,5. Уд. в. 2,09. Прожилки в песчанике; в различных 
соляных г. п. совместно с др. боратами. Разнов.: волковит. 
Д Ж О А К И Н И Т — м-л, идентичен йокиниту. 
Д Ж О З Е Ф И Н И Т — м-л, разнов. теллурического никель-
железа. Ni : Fe от 2 до 3. В россыпях и серпентинизирован-
ных периодотитах. 
Д Ж О Л И Г И П О Т Е З А — см. Гипотеза Джоли. 
Д Ж О Н С Т Р У П И Т ( Й О Н С Т Р У П И Т ) — м-л, син. ринко-
лита. 
Д Ж О Р Д Ж И А Д Е З И Т — см. Георгиадезит. 
Д Ж У Г О Л Д И Т (Jugoldite) — м-л, C a 2 . F e 2 + F e 2

3 + ( S i 0 4 ) X 
X ( S i 2 0 7 ) ( 0 H ) 2 ( H 2 0 ) . Мон. аналог пумпеллиита, содер. 
Fe2+ и F e 3 + . 
Д Ж У Л И А Н И Т — м-л, идентичен юлианиту. 
Д Ж У Л У К У Л И Т [по м-нию Джулу-Куль, Тува] — м-л, 
(Co,Ni)AsS(?). Куб. Габ. октаэдрический. Серый. Уд. в. 
6,36. Вкрапленность, прожилки, гнезда в кварц-анкерито-
вых жилах кобальтового м-ния с сульфидами и арсенидами 
Со, Ni, Си, Fe. 
Д Ж У Л Ь Ф И Н С К И Й Я Р У С [по Джульфинскому ущелью 
на р. Араксе] — см. Памирский ярус. 
Д З — дипольное электрическое зондирование. См. Элект
розондирование. 

Д З Е Т А - П О Т Е Н Ц И А Л — с и н . термина потенциал элект
рокинетический. 
Д И А Б А З — полнокристаллическая палеотипная изв. г. п. 
основного состава, имеющая диабазовую (офитовую) струк
туру. Минер, сост. Д. такой же, как у габбро, но мон. пи
роксен в них чаще представлен авгитом, а не диопсидом (ди-
аллагом). Д. встречаются преимущественно в виде малых 
интрузий (гл. обр. даек и силлов) или слагают центр, (и ча
стично нижние) наиболее раскристаллизованные участки 
эффузивных покровов. В последнем случае Заварицкий 
(1955) предлагает добавлять к термину Д. прилагательное 
«эффузивный», считая, что термин Д. можно употреблять, 
основываясь только на составе и структуре г. п., и в тех слу
чаях, когда залегание ее неясно. Назв. Д. применяется лишь 
к палеотипным г. п., где составляющие м-лы, в большей или 
меньшей степени подверглись разложению (амфиболиза-
ции, хлоритизации, сосюритизации). Свежие кайнотипные 
г. п. того же состава называются долеритами. Д. встречаются 
в составе магм. форм, как складчатых обл. (спилит-диаба-
зовой, кератофир-спилит-диабазовой, габбро-диорит-диаба
зовой и др.), так и платформ (гл. обр. трапповой). Назы
вать Д. жильные п. диабазового состава, связанные с грани-
тоидными форм., не следует; для таких образований реко
мендуется термин «габбро-диабаз». Порфировидные диаба
зы эффузивных и интрузивных форм., содержащие вкрап
ленники авгита или плагиоклаза, называются диабазовыми 
порфиритами. 
Д Й А Б А Н Т И Н —м-л, магнезиальный хлорит, бедный А1; 
идентичен железосодер. пеннину или клинохлору. 
Д И А Б О Л Е И Т [по сходству с болеитом] — м-л, 2РЬСЮН • 
•Си(ОН) 2. Тетр. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {001}. Агр. 

параллельно-пластинчатые. Небесно-синий. Бл. алмазный. 
Тв. 2,5. Уд. в. 6,41. В з. окисл. с мендипитом, гидроцерусси-
том, церусситом, диоптазом и др. 
Д И А Б Р О Х И Т , Dunn, 1942,— своеобразные мигматиты. 
основного состава, возникающие в процессе базификации 
и представленные амфиболитами, магнезиальными скарна
ми, основными гибридными г. п. и др. 
Д И А Г Е Н Е З (Gumbel, 1888 а. о.; Walter, 1893),—этимо
логически слово Д. означает «перерождение» или «преобра
зование», поэтому оно позволяет трактовать Д. двояко. 
Одни исследователи имеют в виду всю совокупность изме
нений осадка от первоначального его вида до метам, п. 
Именно в таком широком смысле понимается Д. в западной 
литологической лит. Другие ограничивают Д. только пер
выми моментами преобразования осадка, а именно превра
щением его в осад, п., выделяя более поздние превращения 
самой п. в особые стадии — катагенеза и метагенеза, 
или раннего метаморфизма. Именно такая трактовка Д. 
распространена в советской лит. Диагенез мыслится при этом 
как этап физико-хим. уравновешивания осадка, представ
ляющего собой первоначально неравновесную физико-хим. 
систему, сильно обводненную и богатую орг. веществом, как 
живым (бактерии), так и мертвым. Самым ранним из про
цессов уравновешивания является поглощение организмами 
свободного кислорода иловой воды, после чего начинается 
редукция окислов F e 3 + , M n 4 + , V54" и др., а также S 0 4

2 ~ . 
Среда из окислительной превращается в восстановительную, 
ее Eh понижается, а рН после некоторого понижения в на
чале процесса обычно повышается. Имеющиеся в осадке 
твердые фазы S i 0 2 , СаСОз, M g C 0 3 , SrCOe, и др. веществ, 
длительно соприкасаясь с водой, не насыщенной ими, посте
пенно растворяются, превращая воду в насыщенный раст
вор. Между катионами, находящимися в поглощенном со
стоянии на мицеллах глинистых м-лов, и катионами иловой 
воды происходит обмен, в результате которого изменяется 
состав как илового раствора, так и поглощенных оснований, 
и многие малые элементы в большей или меньшей степени 
обогащают иловый раствор. Одновременно разлагается и само 
орг. вещество, переходя при этом частично в газы ( С 0 2 , 
NH 3 , Н 2 , N 2 , СН 4 и др.), частично же давая водорастворимые 
соединения, накапливающиеся в воде, и более устойчивые, 
сохраняющиеся в твердой фазе осадка. В итоге этих процес
сов состав воды, пропитывающей осадок, особенно глини
стый, коренным образом изменяется. Она в большей или 
меньшей степени лишается сульфатов, резко повышается ее 
щелочной резерв и обогащается F e 2 + , M n 2 + , S i 0 2 , орг. ве
ществом, фосфором, малыми элементами, лишается 0 2 , 
вместо которого накапливаются H 2 S, СН 4 , С 0 2 , NH 3 , Н 2 

и др. Eh ее резко падает до минус 150—300 мв, а рН колеб-
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лется от 6,8 до 8,5. Возникает геохим. мир, резко отличный 
от мира наддонной воды, хотя и находящийся в ближайшем 
с ним соседстве. 

Формирование специфических иловых растворов дает 
толчок двум важным процессам. Первый заключается в «об
мене веществ» между наддонной водой и иловым раствором. 
Исчезающие из осадка в ходе Д. 0 2 и S O V - (а вместе с суль
фатным ионом частично Са и Mg) интенсивно диффунди
руют в иловый раствор из наддонной воды и поглощаются 
илом. С другой стороны, газы, накопившиеся в илах ( С 0 2 , 
N H 3 и др.), а также F e 2 + , M n 2 + , S i 0 2 , СаСОз и др. компо
ненты, обогащающие иловый раствор, медленно диффун
дируют в наддонную воду. Этот обмен веществ захватывает 
осадок на глубину до 2—4 м. Еще существенней другой про
цесс, протекающий только в илах. Сочетания некоторых 
ионов, находящихся в иловой воде, рано или поздно насы
щают раствор тем или иным веществом, которое поэтому 
и выпадает в осадок, образуя аутигенные диагенетические 
м-лы, такие, как глауконит, фосфориты, лептохлориты, 
сидерит, родохрозит, сульфиды Fe, Pb, Zn, Си, вивианит, 
цеолиты и др. С началом образования этих м-лов ранее 
указанные процессы редукции, растворения и десорбции 
не прекращаются, но между ними и садкой аутигенных м-лов 
устанавливается характерное соотношение: исходное реак-
ционноспособное вещество -> переход его в раствор -> до
стижение насыщения и пересыщения раствора новыми сое
динениями -» выпадение твердых фаз аутигенных минера-

. лов. 

В ходе процесса минералообразования отчетливо разли
чаются два этапа: 1) окислительный, когда возникают глау
конит, фосфаты, цеолиты, иногда глобулярный опал, ооли-
ты и 2) восстановительный, когда генерируются карбонаты, 
фосфаты, силикаты и сульфиды Fe, Pb, Zn, Си и др. тяже
лых металлов, карбонаты и фосфаты Мп. Вместе взятые эта
пы окислительного и восстановительного минералообразо
вания представляют собой ранний Д. Однако генерацией 
диагенетических м-лов процесс уравновешивания в осадках 
не заканчивается. Пестрота физико-хим. обстановки (по 
рН, Eh, концентрации ионов) в разных частях осадка при
водит к тому, что диагенетические м-лы, вначале распреде
ленные в осадках более или менее равномерно, начинают 
уходить из одних мест и создавать сгущения в других (пятна 
неопределенных очертаний, линзы, конкреции, пластооб-
разные сгущения и т. д.). Возникают кальциевые, доломи
товые, сидеритовые, кремневые, пиритные и др. стяжения. 
Время их генерации является этапом позднего Д., или эта
пом перераспределения. И в раннем и в позднем Д. умень
шается количество иловой воды путём отжимания ее вверх 
и в сторону более проницаемых г. п. Осадок в некоторой 
степени литифицируется, но слабо и лишь локально, пят
нами. Сплошная литификация достигается на более позд
них стадиях катагенеза и метагенеза (См. Гамагенез, Эво
люция диагенетического минералообразования). Н. М. 
Страхов. 
Д И А Г Е Н Е З ( Д И А Г Е Н Е З И С ) М А Г М А Т И Ч Е С К И Х П О 
Р О Д — изменения составных частей г. п. после кристалли
зации при понижении температуры породы. К ним отно
сятся: полиморфные превращения м-лов, распад твердых 
растворов и т . п. 
Д И А Г Е Н Е З С У Б А Э Р А Л Ь Н Ы Й — син. термина экзодиа-
генез. 
Д И А Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— текстуры (включая зна
ки) осад, п., возникшие в них на стадии диагенеза. 
Д И А Г Н О З [Sictyvcoaic, (диагносис) — распознавание, опре
деление] — в систематике краткое перечисление важнейших 
характерных признаков, определяющих данный вид, род, 
сем. и т. п. Соответственно говорят о видовом Д., родовом 
Д. и т. п. 
Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Е К Л Ю Ч И — совокупность упоря
доченных признаков и набор правил, предписывающих опре
деленную последовательность выполнения логических опе
раций при диагностике геол. объектов. Различаются три 
основных типа ключей: монотомические (линейные), ди
хотомические и политомические. Монотомические ключи 
представляют собой перечень признаков, наиболее харак
терных для каждого из таксонов рассматриваемой гр. объек
тов; при этом во главу угла ставятся специфические призна
ки, свойственные тому или иному таксону. В дихотомиче
ских ключах признаки группируются по принципу альтер
нативности (теза и антитеза). Политомические ключи (Бал-

ковский, 1960) предполагают отказ от традиционных тез 
и антитез и осуществление диагностики по совокупности 
комбинаций признаков. 
Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К И Й П Р И З Н А К ( Д И А Г Н Е М А ) — 
признак, используемый для распознавания геол. объектов. 
По содержательной нагрузке диагнемы классифицируются 
по принадлежности к объектам разл. геол. дисциплин, по 
структуре, способу изображения, способу описания, числу 
значений, объему, сравнимости, изменчивости, последова
тельности, диагностической значимости и отношению к пред
метной обл. и таксономическим единицам. 
Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К О Е Т Р А В Л Е Н И Е — см. Травление 
минералов. 
Д И А Г Р А М М А А Н У Ф Р И Е В А , 1969,—тройная треуголь
ная восьмикомпонентная петрохим. диаграмма, основан
ная на результатах атомно-объемной системы пересчета (в ко
личествах атомов в стандартном объеме г. п. 10 ООО А 3 ) 
и рекомендуемая для исследования химизма как магм., 
так и метасоматических процессов. В пределах диаграммы 
хим. сост. г. п. определяется двумя фигуративными точка
ми, показывающими отношения Al : Si (правая точка) и 
Si : Mg (левая точка); ордината, на которой откладывается 
содер. Si, направлена вниз от оси абсцисс. Содер. К, Na 
и Са отображаются векторами, отходящими от правой точки, 
а содер. F e 2 + и F e 3 + — вектором, отходящим от левой точки 
(«Вопросы петрохимии», 1969). 
Д И А Г Р А М М А А П Е Л Ь Ц Ы Н А — бинарная петрохим. ва
риационная диаграмма, рекомендуемая для разделения ще
лочных и щелочноземельных г. п. (Апельцын, Шейнманн, 
1961), в которой по оси абсцисс откладывается параметр а, 
а по оси ординат Р в мол. %, вычисленные на основе число
вых характеристик Заварицкого. а=а или а = (а + С), 
(3 = (Ь — с) или (3 = (Ь + с). Линия, отделяющая щелоч
ные п. от щелочноземельных, выражена уравнением 4а + 
+ (3 = 64. Шейнманн предлагает выражать а и |3 в атом
ных количествах: а = 0,l(Na + К); (3 = 0,l{Mg + F e 2 + 4-
+ F e 3 + + [Al 4- Ca]}, где [Al -f- Ca] — остаток после об
разования нолевых шпатов. В этом случае линия, отделяю
щая на диаграмме щелочные п. от щелочноземельных, 
выражена уравнением: (а : 32) + (3 : 132) = 1. 
Д И А Г Р А М М А AFM, Wager, Deer, 1939,—тройная, тре
угольная петрохим. диаграмма, в которой переменными 
величинами являются хим. компоненты в окисной форме 
(в вес. % ): М = MgO, F = FeO, А = ( N a 2 0 + К 2 0 ) . 
В дальнейшем разл. авторами Д. AFM неоднократно моди
фицировалась в отношении F, величина которого принима
лась равной FeO -t- 0,9Fe 2 O 3 или FeO + F e 2 0 3 (Kuno, 1959; 
Shimasu, 1963). На Д. AFM хорошо различаются серии, в ко
торых преобладает -разделение железо-магнезиальных, или 
салических, м-лов на разных стадиях их образования. Не
достатки Д. AFM: 1) трудно различать известково-щелочные 
и щелочные п'., а также магм, комплексы, отличающиеся по 
кислотности; 2) невозможно установить пути эволюции в сто
рону натровых или калиевых дифференциатов. 
Д И А Г Р А М М А Б А Р И Ц Е Н Т Р И Ч Е С К А Я — построенная 
в барицентрической системе координат, где положение точ
ки определяется как центр тяжести масс, сосредоточенных 
на концах прямой (двухкомпонентная система), в вершинах 
треугольника (в случае трех компонентов) или тетраэдра 
(в случае четырех компонентов). Состав смеси четырех ком
понентов отображается точкой внутри тетраэдра, вершины 
которого будут представлять взятые компоненты. Д. б. при
меняется при парагенетическом анализе м-лов и при петро
хим. исслед. изв. г. п. (напр., метод Заварицкого). 
Д И А Г Р А М М А В А Р И А Ц И О Н Н А Я — графическое изобра
жение зависимости между переменными. В петрологии при
меняют Д. в. Харкера, используемую для сопоставления 
молекулярных количеств элементов или окислов, вычислен
ных по анализам или по параметрам числовых характерис
тик. Чаще всего для построения Д. в. пользуются непосред
ственно цифрами анализа, т. е. содер. окислов в вес %. 
По оси абсцисс откладывается величина, принятая за особо 
характерную для состава г. п. (напр., содер. S i 0 2 ) , на орди
натах — содер. др. компонентов. Полученные кривые отра
жают изменение содер. каждого из окислов в п. в связи с 
измен, содер. в ней какого-нибудь другого компонента. 
Д И А Г Р А М М А В И З У А Л Ь Н О Й О Ц Е Н К И П Р О Ц Е Н Т Н О 
Г О С О С Т А В А К О М П О Н Е Н Т О В , Baccell, Bosellini, 
1965,— составляется для следующих случаев: для мелких 
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хорошо отсортированных обломков г.'п., алевритовых и мел
копсаммитовых зерен, микрофауны; для более крупных об
ломков г, п. и грубых псаммитовых фракций, обломков игло
кожих; для одноразмерных оолитов в одинаковом сечении; 
для оолитов разл. размера в разных сечениях; для ориенти
рованных обломков сланцев, раковин пелеципод, корок во
дорослей; для сочетания зерен обломков г. п., биогенного 
детрита, пеллет и некоторого количества крустифицирован-
ных зерен. Сравнение результатов подсчета визуальным ме
тодом и при помощи пушинтегратора дало ничтожную раз
ницу. Подобные диаграммы для определения количества 
м-лов в шлифах осад. п. составлены Швецовым (1958). 
Д И А Г Р А М М А Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — графическое изо
бражение процессов кристаллизации м-лов или распределе
ния хим. элементов в хронологической или температурной 
последовательности, в том числе по стадиям, этапам, фазам. 
Существует ряд типов Д. г. 
Д И А Г Р А М М А Г Е Р Я , 1969,*= тройная треугольная пет
рохим. диаграмма, предложенная для исследования габ-
броидов. В Д. Г. переменными величинами являются нор
мативные анортит (qc), метасиликат (qb) и щелочные поле
вые шпаты (qa), которые в свою очередь выражены через 
числовые характеристики Заварицкого! qc = 200с : S; 
qb = ЮОЬ: С; qa = 100(3а ф О) : S. 
Д И А Г Р А М М А Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А - ^ 
графический способ изображения гранулометрического со
става отдельной г. п. или многих. Для изображения состава 
отдельной г. п. строят столбчатые диаграммы, циклограммы, 
кривые распределения и нарастающие кривые. Анализ 
Д. г. с. позволяет судить о законе распределения частиц 
в осадке, устанавливать динамическую обстановку осадко-
накопления, решать палеогеографические задачи. С кривых 
распределения и нарастающих кривых снимают отсчеты, 
необходимые для вычисления гранулометрических коэф.— 
моды, медианы, коэф. сортировки, асимметрии и эксцесса. 
Для изображения состава многих г. п, строятся диаграммы 
в виде, равностороннего треугольника, позволяющего изо
бражать гранулометрический состав их трех фракций, или 
в виде кривых, вычерченных рядом со стратиграфической 
колонкой. 
Д И А Г Р А М М А Д И А Т О М О В А Я — графическое изобра
жение результатов диатомового анализа. Иллюстрирует 
систематический состав и численность диатомовых водорос
лей в определенные отрезки времени. На Д. д. по оси орди
нат помещают литолого-стратиграфическую колонку с ука
занием возраста и глубины слоев, содер. панцири диатомо
вых водорослей; по оси абсцисс с помощью линейного мас
штаба откладываются данные количественного развития ви
дов. Виды на Д. д. располагают в систематическом, эколо
гическом или ином порядке в зависимости от ее назначения. 
С правой стороны диаграмма часто дополняется кривыми, 
показывающими процентное соотношение экологических 
гр. диатомеи в разл. частях колонки. 
Д И А Г Р А М М А Д У Б Р О В С К О Г О , 1969,—тройная прямо
угольная физ. диаграмма, предложенная для исследования 
гранитоидных п. На Д. д. хим. сост. г. п. определяется дву
мя фигуративными точками и проведенными из них векто
рами. По ординате (вниз от оси абсцисс откладывается 
(в атомн. %) содер. (Mg + Fe), по оси абсцисс влево от 
ординаты — К, вправо — (Na + Са), которые рассмат
риваются как главные числовые характеристики. Величина 
и направление вектора фигуративной точки в левой части 
диаграммы определяются дополнительными характеристи
ками: f'" = 100Fe 3 + : (Fe + Mg) и f" = 100Fe 2 +  

: (Fe + Mg), а в правой — содер. Na и Ca. Кроме того, рас 
считываются дополнительные характеристики: т = lOOMg 
: (Fe 4 - Mg), pi = ЮОСа : (Na 4 - Ca), а также количество 
нормативного кварца (свободной кремнекислоты): 
О = 60,06[Si — (Fe 3 + + F e 2 + 4 - Mg 4 - 2Ca 4 - 3Na 4 - 3K)], 
где содер. элементов даны в атомных количествах. 
Д И А Г Р А М М А З А В А Р И Ц К О Г О , 1941,— петрохим. диа
грамма, представляющая собой развертку прямоугольного 
тетраэдра на плоскость. Фигуративные точки на этой диа
грамме получены в результате последовательного отклады
вания величин числовых характеристик Заварицкого а, в и с 
от прямоугольной вершины тетраэдра, т. е. построение ве
дется аналогично построению в прямоугольном треугольни
ке. 
Д И А Г Р А М М А К А Р В А Й Л Я , Karweil, 1956,— диаграмма 
зависимости температуры, времени и степени метаморфизма 

углей, составленная на основе теоретических расчетов кине«. 
тики реакций метаморфизма углей. 
Д И А Г Р А М М А К А Р О Т А Ж Н А Я — представляет собой кри
вые изменения физ. параметров (или показаний скважинных 
приборов) До разрезу скважины. Масштаб физ. параметров 
(горизонтальная шкала) выбирается в зависимости от преде
лов их изменения на данном м-нии (в р-не), разрешающей 
способности аппаратуры, ширины каротажной ленты. В свя
зи с последним ограничением часто регистрация диаграмм 
разных горизонтов ведется в разл. масштабах для достаточ
но четкого отражения физ. характеристики всего разреза 
скважины. Масштаб глубины (вертикальная шкала) зави
сит от задач исследований; обычно он равен 1 : 500 (нефтя
ные и газовые скважины) или 1 : 200 (угольные и рудные 
скважины); при детальных исследованиях пластов и гори
зонтов используется масштаб 1 : 50—1 : 20. Зарегистри
рованные каротажные диаграммы после внесения попра
вок, расстановки меток и пр. вычерчиваются тушью (разным 
цветом), копируются и являются основным документом гео
физ. исследований скважин. 
Д И А Г Р А М М А К Л А С С И Ф И К А Ц И О Н Н А Я ( П Л А С Т О -
М Е Т Р И Ч Е С К А Я ) С А П О Ж Н И К О В А — построена по 
пластометрическим параметрам (см. Пластометрия) на ма
териале углей Донбасса для их характеристики как сырья 
для коксования. В настоящее время не применяется. 
Д И А Г Р А М М А Л А Р С Е Н А , Larsen, 1938,—см. Параметр 
Ларсена. 
Д И А Г Р А М М А Л А Р С Е Н А Т Р О Й Н А Я , Larsen, 1938,— 
тройная треугольная петрохим. диаграмма в нормативных 
параметрах системы CIPW, предложенная для изучения 
особенностей магм. п. и петрохим. провинций и представлен
ная двумя совмещенными треугольниками в координатах 
ортоклаз — альбит — анортит и кварц — полевые шпаты —• 
фемические компоненты. 
Д И А Г Р А М М А Л У Ч Е В А Я — система изохрон и лучей, 
исходящих из точечного источника, совмещенная на одном 
чертеже. Изображает структуру иоля времени для заданного 
распределения скорости в среде. Дает возможность пост
роить сложные сейсмические границы; используется при 
интерпретации сейсмических материалов от неплоских гра
ниц и в случае непрерывных сред. 
Д И А Г Р А М М А М У Р А Т А , 1960,— см. Диаграммы петро-
химические бинарные., 
Д И А Г Р А М М А П А Р А Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — отражает (в ба
рицентрических координатах) парагенезис м-лов в системе, 
которая состоит из определенных компонентов, отвечаю
щих определенным условиям образования — температуре, 
давлению и концентрации подвижных компонентов. Доста
точно наглядны лишь диаграммы для систем до трех 
компонентов, изображаемые на плоскости. Возможность 
конкретного применения парагенетических диаграмм значи
тельно расширилась после уточнений, сделанных Коржин-
ским в минералогическом правиле фаз, особенно после вве
дения понятия о подвижных компонентах. В настоящее вре
мя широко применяются Д. п., отражающие закономерности 
изменения парагенезисов м-лов в зависимости от хим. потен
циала подвижных компонентов. 
Д И А Г Р А М М А П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К А Я — См. Диаграм
мы петрохимические. 
Д И А Г Р А М М А П И К О К А , Peacock, 1931,—см. Индекс 
щелочно-известковый. 
Д И А Г Р А М М А П Л А В К О С Т И —графическое изображение 
зависимости между температурами плавления и составами 
системы. В петрологии применяется для изучения процес
сов кристаллизации прирбдных и искусственных силикат
ных расплавов. 
Д И А Г Р А М М А П О Л Ь Д Е Р В А А Р Т А И П А Р К Е Р А , Pol-
dervaart, Parker, 1964,— см. Индекс кристаллизационный. 
Д И А Г Р А М М А П О Л Ь Д Е Р В А А Р Т А И Э Л С Т О Н А , ,Ро1-
dervaart, Elston, 1954,— см. Коэффициент сцепления. 
Д И А Г Р А М М А Р О З А — см. Роза-диаграмма. 
Д И А Г Р А М М А Р У Х И Н А Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — применя
ется для определения динамических условий отложения пес
ков по данным их детальных ситовых анализов. Для нане
сения результатов анализов на диаграмму вычисляется 
количество зерен в каждой фракции, а затем по способу мо
ментов определяются средний размер зерен и коэф. сорти
ровки. Д. Р. г. можно использовать лишь для более или 
менее однородных мелко- и среднезернистых песков с не- 223 
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значительной примесью алевритовых и глинистых частиц, 
притом относительно длительно переотлагавшихся. 
Д И А Г Р А М М А С Е М Е Н Е Н К О , 1969,—тройная треугольная 
петрохим. диаграмма, построенная с целью установления 
первичной природы метам, п. на основе хим. коэф. изохими-
ческого ряда С — А —• FM, где С— коэффициент извест-
ковистости, А — коэффициент глиноземистости, FM — 
коэффициент ферромагнезиальный. Каждый из коэф. 
выражен в мол. %, для нанесения на диаграмму принято 
С + А + FM — 100. На диаграмме выделено одиннадцать 
полей,, соответствующих определенному составу первично-
осад. и магм. п. 
Д И А Г Р А М М А С Е М И К О М П О Н Е Н Т Н А Я , Лодочников, 
1926,— позволяющая наглядно отображать процесс диффе
ренциации в отношении главных породообразующих компо
нентов как основных, так и гранитоидных п. Одним из 
важнейших ее свойств является комплементарность составов, 
фигуративные точки которых ложатся на одну прямую. Спо
соб построения описан Коржинским (1957), примеры ис
пользования даны в работах А. С. Павленко, 3 . И. Петро
вой, М. И. Кузьмина, В. С. Антипина и др. 
Д И А Г Р А М М А С Е М И К О М П О Н Е Н Т Н А Я « О К И С Н А Я » — 
бинарная петрохим. диаграмма Висьневского, на которой 
состав г. п. выражается тремя фигуративными точками, сое
диненными двумя сопряженными векторами. При построе
нии диаграммы используются непосредственно цифры ана
лиза с объединением окислов железа 1-е2Оз + FeO и щело
чей N a 2 0 + К 2 0 , а также вычислением процентного содер. 
N a 2 0 в гр. щелочей: п = v,1 02.1?a 2°'• Основная фигуратив-

ная точка выражает соотношение S i 0 2 (ордината) и N a 2 0 + 
+ К 2 0 (абсцисса). Верхний вектор дает соотношение 
А12Оз (откладывается вниз) и СаО (откладывается вправо, 
если п ~$i 50, и влево, если п < 50). Нижний вектор показы
вает соотношение MgO (откладывается вниз) и F e 2 p 3 + 
+ FeO (откладывается вправо или влево соответственно 
верхнему вектору). 
Д И А Г Р А М М А С Е М И К О М П О Н Е Н Т Н А Я « Э Л Е М Е Н 
Т А Р Н А Я » — бинарная петрохим. диаграмма Висьневско
го, на которой состав г. п. выражается тремя фигуратив
ными точками, соединенными двумя сопряженными векто
рами. Для построения диаграммы весовые содер. окислов 
пересчитываются на элементы, причем объединяются окис-
ное и закисное железо F e 3 + + F e 2 + = Fe и щелочи Na + 
+ К = NK, а также вычисляется процентное содер. Na 

Na 
в гр. щелочей: п = 100———. Основная фигуративная точка 
выражает соотношение Si (ордината) и NK (абсцисса). Верх
ний вектор дает соотношение А1 (откладьшается вниз) и Са 
(откладывается вправо, если и > 5 0 , и влево, если п < 50). 
Нижний вектор показывает соотношение Mg (откладывается 
вниз) и Fe (откладывается вправо или влево соответственно 
верхнему вектору). 
Д И А Г Р А М М А С И М П С О Н А , Simpson, 1954,—см. Ин
декс фельзический, Коэффициент железистости горных 
пород. 
Д И А Г Р А М М А С О Б О Л Е В А — петрохим. диаграмма, пред
ставляющая собой вариант диаграммы Заварицкого, моди
фицированной применительно к изучению г. п. ультраоснов
ного состава. На Д. С. характеристика а и с заменены соот
ветственно на М : F и на 2с (см. Метод Соболева). 
Д И А Г Р А М М А С О С Т О Я Н И Я С И С Т Е М Ы — фазовая диа
грамма, по координатным осям которой отложены два ин
тенсивных параметра системы (температура и давление, или 
концентрации, или хим. потенциалы двух ее компонентов). 
Кривые на ней выражают тот или иной равновесный процесс 
или, что то же самое,— равновесные фазовые реакции, 
а точки на этих кривых, как и любые точки в пределах диа
граммы, выражают отдельные состояния равновесия рас
сматриваемой системы. 
Д И А Г Р А М М А С Т О Л Б Ч А Т А Я —графический способ изо
бражения статистической совокупности, разделенной на 
классы. Представляет собой систему прилегающих друг 
к другу: прямоугольников, основания которых, построенные 
на оси абсцисс, пропорциональны размерам классов, их 
высоты — объемам классов, а площадь — частоте встре
чаемости значений, заключенных в пределах выделенных 
классов. Д. с. служат для изображения результатов грану
лометрического анализа, замеров ориентировки обломков, 
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гим способом графического выражения этой величины слу
жит полигон распределения частот случайной величины. 
Д И А Г Р А М М А Т О Р Н Т О Н А И Т А Т Т Л А , Thornton, Tuttle, 
1956,— см. Индекс дифференциации. 
Д И А Г Р А М М А Т Р Е Щ И Н Н О Й П Р О Н И Ц А Е М О С Т И П О 
ЛЯРНАЯ—геометрическое место точек концов векторов 
направленной проницаемости. По данным гидродинамиче
ских исследований взаимодействия скважин могут быть опре
делены величины направленных проницаемостей первого ро
да, по данным геол. исследований — второго рода. Позво
ляют устанавливать основные направления фильтрации 
в трещиноватых г. п. (Смехотз и др., 1963). 
Д И А Г Р А М М А У Э Й Д Ж Е Р А , Wager, 1956,—бинарная 
петрохим. вариационная диаграмма, рекомендуемая с це
лью установления возможного порядка образования г. п.— 
продуктов фракционной кристаллизации первичной базаль
товой магмы. По оси абсцисс откладывается отношение 
( F e 2 + + Мп) : (Mg + F e 2 + + Мп) в атомных количествах, 
а по оси ординат — отношение (Ab) : (Ab + An) в вес. % 
нормативных м-лов, рассчитанных по нормативной системе 
CIPW. 
Д И А Г Р А М М А Х А Р К Е Р А , Harker, 1908,— см. Диаграммы 
петрохимические бинарные. 
Д И А Г Р А М М А Ч Е Р Н О В А , 1969,—тройная прямоуголь
ная петрохим. диаграмма, предложенная для оценки сте
пени альбитизации г. п. (в мол. % ). По абсциссе откладыва
ется характеристика Заварицкого Q (влево от ординаты со 
знаком плюс, вправо — со знаком минус), а по оси ординат 
(вверх от абсциссы) отношение числовых характеристик 
Заварицкого (п-а) : (а + с). 
Д И А Г Р А М М А Осф Ш Т Е Й Н Б Е Р Г А , 1964,—см. Диаграм
мы петрохимические тройные треугольные. 
Д И А Г Р А М М А Я М А С А К И , Jamasaki, 1956,— см. Диаграм
мы петрохимические бинарные. 
Д И А Г Р А М М Ы Б И Н А Р Н Ы Е Ш Е И Н М А Н Н А — см. По
казатель щелочно-фемический, Диаграмма Апельцына, 
Коэффициент меры скорости насыщения кремнеземом. 
Д И А Г Р А М М Ы Д О М А Р А Ц К О Г О , 1964,— петрохим. диа
граммы, предназначенные для установления первичной при
роды метам, и ультраметам, г. п. и построенные с учетом 
интенсивности метаморфизма, при котором состав исходных 
п. определяется соотношением инертных хим. компонентов, 
в соответствии с чем предлагается пять видов диаграмм. Они 
построены в барицентрических координатах, по осям кото
рых отложены (в вес. % ) содер. окислов петрогенных эле
ментов и их суммы. На Д. Д. выделяются поля: 1) магм. п. 
с выделением участков ультраосновного, основного, сред
него, кислого и щелочного состава; 2)осад. п.; 3)поля неоп
ределенности. С помощью Д. Д. оценивается вероятность 
возникновения при процессах метаморфизма и ультрамета
морфизма г. п., по хим. сост. отвечающих тем или иным 
магм. п. 
Д И А Г Р А М М Ы Е Г О Р О В А , 1969,= петрохим, диаграммы, 
предназначенные для исследования метасоматических п., 
состав которых, выраженный в количествах атомов, заклю
ченных в 100 см 3 п., наносится в виде фигуративных точек 
на прямоугольную тройную или четверную диаграммы. 
По оси абсцисс диаграмм откладываются количества ато
мов: вправо от ординаты — А1, влево — Si, по ординате от
кладывается вниз от оси абсцисс общее количество всех ато
мов, а в четырехугольной диаграмме вверх от оси абсцисс — 
количество А1. Кроме того, предусматривается возможность 
изображать с помощью векторов, проведенных из фигура
тивных точек, соотношения между К и Na (в левом нижнем 
поле), между F e 2 + и F e 3 + (в правом нижнем поле), между 
Mg и Са (в верхнем левом поле). 
Д И А Г Р А М М Ы ^ П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е — графический 
способ представления хим. сост. г. п. с целью нагляднее 
представить числовые данные, установить взаимосвязь меж
ду хим. компонентами г. п., выявить пути магм, развития 
г. п. в рассматриваемом комплексе или серии, определить 
место и положение изучаемого комплекса в ряду других 
магм, комплексов. По Д. п. можно определять классифи
кационный тип г. п. по принадлежности последней к произ
водным какой-либо магмы, разделять серии г. п., устанав
ливать первичный состав метам, п., а также исследовать за
висимости минер, (и хим.) состава г. п. от содер. (хим. по
тенциала) определенных хим. компонентов и (или) др. тер
модинамических параметров (давления, температуры, Eh, 
рН и др.). Д. п. по способу построения подразделяются на 
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бинарные, тройные треугольные, тройные прямоуголь
ные, четверные (тетраэдрические), круговые, пучковые, 
а по характеру изображения числовых данных — на то
чечные, вариационные, фигурные. В свою очередь каждый 
из указанных типов Д. п. может быть подразделен в зависи
мости от способа выражения и нанесения петрохим. данных 
(параметров). Обзор Д. п. дан в работах: Дж. Иддингса 
(J. ladings, 1913), В. Н. Лодочникова (1924), В. П. Ради
щева (1940), А. Н. Заварицкого (1950), Д. С. Коржинского 
(1957) и др. 
Д И А Г Р А М М Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е Б И Н А Р Н Ы Е — 
петрохим. диаграммы (вариационные и точечные), построен
ные в прямоугольной системе координат, по осям которой 
откладывается содер. хим. компонентов исследуемых г. п. 
По оси абсцисс, как правило, откладывается величина, при
нятая за особо характерную для состава г. п., по ординате — 
содер. (величины) др. компонентов. В зависимости от спо
соба выражения хим. компонентов Д. п. б. подразделяются 
на ряд типов, в каждом из которых они различаются харак
тером группировки хим. компонентов в определенные пара
метры (отношения, суммы, индексы, коэф. и др.): 1. Д. п. б., 
основанные на параметрах, вычисленных непосредственно 
по вес. % результатов анализа в окисной форме (первым 
указан компонент, откладываемый по оси абсцисс, вторым — 
откладываемый по оси ординат): диаграммы Висьневского, 
Куно [Индекс затвердевания — СаО, S i 0 2 , F e 2 0 3 + FeO, 
N a 2 0 4- K 2 0 , А12Оз], Ларсена [Параметр Ларсена — окис
лы], Мурата [ (А1 2 0 3 : S i 0 2 ) — СаО на левой оси, N a 2 0 4-
4- К 2 0 — на правой; затем вместо СаО откладывается 
MgO], Осборна [ S i 0 2 — (FeO 4- F e 2 0 3 ) : (FeO 4- F e 2 0 3 4-
4- MgO)], Пауэрса [MgO— окислы], Пикока [ S i 0 2 — СаО, 
а также N a 2 0 4- K 2 0 ] , Риттмана [ S i 0 2 — (А12Оз — K 2 0 — 
— N a 2 0 ) : (A1 2 0 3 4- K 2 0 4- N a 2 0 ) и S i 0 2 — ( K 2 0 4-
4- N a 2 0 ) ] , Симпсона [^Индекс мафический (M) — окислы; 
Индекс фельзическии (Ф) — окислы; М — Ф], Тилли 
[ ( К 2 0 4- N a 2 0 ) — S i 0 2 ] , Урайта [ S i 0 2 — коэф. простой 
щелочности], Харкера [ S i 0 2 — др. окислы], Фрезера 
[FeO, F e 2 0 3 , MgO, СаО — компоненты кафемические 
(к. к.); 2 К 2 0 , 2 N a 2 0 — к. к.; S i 0 2 , А 1 2 0 3 — к.к.], Ямасаки 
[ S i 0 2 — ( К 2 0 , N a 2 0 ) ] и др. 2. Д. п. б., основанные на па
раметрах, вычисленных по вес. % результатов анализа 
в элементарной форме: диаграммы Висьневского и др. 
3. Д. п. б., основанные на параметрах, рассчитанных в 
атомных количествах: диаграмма Шейнманна (см. Диаг
рамма Апельцына) и др. 4. Д. п. б., основанные на пара
метрах, рассчитанных в молекулярных количествах: 
диаграммы Штейнберга и др. 5. Д. п. б., основанные на 
параметрах, рассчитанных в атомн. %: диаграммы Адамч-
ука f (Fe 3 + : Mg) — Mg : (Са 4- Na 4- К)], Bora4eBa[(Si + 
4- Al) — (Fe 2 + 4- F e 3 + ) ] , Ноккольдс и Аллена [(VaSi 4-
+ К) — (Mg 4- Ca); (VsSi 4- К — Mg — Ca) — окислы], 
Польдерваарта и Элстона [коэф. сцепления — 100 Mg : 
: (Mg 4- Fe); коэф. сцепления —100 Са : (Са + Na 4- К)] 
и др. 6. Д. п. б., основанные на параметрах в мол. %, 
рассчитанных на основе нормативных и характеристичес
ких пересчетов: диаграммы Апельцына, Шейнманна (см. 
Показатель щелочности фемический) и др. 7. Д. п. 6., 
основанные на параметрах в вес..%, рассчитанных, исхо
дя из нормативного состава г. п.: диаграмма Польдерва
арта и Паркера [(нормативный кварц или S i 0 2 , требую
щийся для насыщения г. п.) — индекс кристаллизацион
ный], Шейнманна и др. 8. Д. п. б., основанные на пара
метрах в относительных величинах, рассчитанных, исходя 
из характеристик в мол. %: диаграмма Левина и Свяжина 
и др. 9. Д. п. б., основанные на параметрах разл. формы 
выражения: диаграммы Кутолина [100(Fe 2 + 4- F e 3 + ) : 
: ( F e 2 + 4- F e 3 + 4- Mg) — (Al — 2Ca — Na — К) в атомных 
количествах], Уэйджера, Шейнманна и др. 
Д И А Г Р А М М Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е В Е К Т О Р Н Ы Е — 
петрохим. диаграммы, состав и положение г. п. в пределах 
которых устанавливаются не только положением соответ
ствующей точки, но и направлением и величиной вектора. 
Они могут быть представлены диаграммами петрохимиче-
скими бинарными, тройными, четверными и др., а сами 
компоненты, положенные в основу построения векторов, 
могут быть выражены в вес. %, мол. %, атомн. %, молеку
лярных или атомных количествах, количествах атомов или 
граммов вещества в единице объема, эквивалентных весах. 
Компоненты их могут быть представлены в окисной или эле

ментарной форме, а также в виде нормативных м-лов и чис
ловых характеристик. 
Д И А Г Р А М М Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Е , 
Комаров, 1969,— тройные прямоугольные петрохим. семи-
компонентные диаграммы (в атомных количествах), пред
ложенные как для целей хим. классификации магм, п., 
так и для сопоставления и изучения естественных асе. г. п. 
Хим. сост. г. п. в пределах Д. п. н. определяется двумя 
фигуративными точками и проведенными из них вектора
ми. По ординате (вверх от абсциссы) откладывается содер. 
Si, по оси абсцисс влево от ординаты — суммарное количе
ство Са и Mg, вправо — сумма Na и К. Соотношение между 
содер. Mg, Са и Fe, с одной стороны, и Na, К, и А1 — с дру
гой, определяется величиной и направлением каждого из 
двух векторов. 
Д И А Г Р А М М Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е Т Р О Й Н Ы Е 
П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Е — бинарные вариационные петро
хим. диаграммы, совмещенные по оси ординат. Правая из 
диаграмм отражает соотношение сиалических, а левая — 
фемических компонентов. Эти диаграммы можно рассмат
ривать также и как развертки прямоугольного тетраэдра на 
плоскость, так как четвертый параметр, если таковой вводит
ся, откладывается на пересечении абсциссы и ординаты. Он 
является дополняющим до 100% к трем параметрам, откла
дываемым по осям диаграммы. В зависимости от способа 
выражения компонентов Д. п. т. п. подразделяются на ряд 
типов, в каждом из которых они различаются характером 
группировки компонентов в определенные параметры и спо
собом их изображения: 1) Д. п. т. п., основанные на парамет
рах, рассчитанных в атомных количествах,— диаграммы 
натуральные и др.; 2) Д. п. т. п., основанные на парамет
рах, рассчитанных в атомн. %,— диаграмма Дубровского, 
Кузнецова, Четверикова и др.; 3) Д. п. т. п., основанные на 
параметрах, рассчитанных в мол. %,— диаграммы Зава
рицкого, Семененко, Соболева, Черноваи др.; 4 )Д. п. т. п., 
основанные на параметрах, рассчитанных в количествах 
атомов в стандартном объеме г. п.,— диаграммы Ануф
риева, Егорова и др. По характеру способа группировки 
компонентов Д. п. т. п. могут быть подразделены на окис-
ные, элементарные, характеристические и нормативные. 
Способы нанесения содер. компонентов на Д. п. т. п. и чте
ние их рассматрены в работах Заварицкого (1950), Четве
рикова (1956) и др. 
Д И А Г Р А М М Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е Т Р О Й Н Ы Е 
Т Р Е У Г О Л Ь Н Ы Е — петрохим. вариационные и точечные 
диаграммы, как правило трехкомпонентные, имеющие вид 
равностороннего или равнобедренного прямоугольного 
треугольников, в каждой вершине которых отложено со
дер. хим. или минер, компонента или комбинации разл. 
компонентов. В диаграммах этого типа обычно используют
ся отношения между пятью главнейшими хим. компонента
ми г. п.: MgO, СаО, ( N a 2 0 4- К 2 0 ) , А1 2О э , (FeO 4-
4 - F e 2 0 3 ) . Способы нанесения содер. хим. компонентов (или 
нормативных м-лов) на них и чтение их рассмотрены в ра
ботах Заварицкого (1950), Коржинского (1957), Николаева 
и Доливо-Добровольского (1961) и др. В зависимости от 
способа выражения компонентов они подразделяются на 
ряд типов, в каждом из которых различаются характером 
группировки компонентов в определенные параметры (от
ношения, суммы и др.). 1. Д. п. т. т., основанные на пара
метрах, выраженные непосредственно по вес.% результа
тов анализа: диаграммы AFM, Куно и Шимазу [(FeO 4-
4 -Fe 2 0 3 )— ( N a 2 0 4 - K 2 0 ) — MgO], Польдерваарта [ (Na 2 04-
4- K 2 0 ) — FeO — MgO], Уэйджера [F = FeO; 
M = MgO; A = N a 2 0 4- K 2 0 ] , Шимазу [FeO 4- F e 2 0 3 ) — 
— MgO — S i 0 2 ] и др. 2. Д. п. т. т., основанные на парамет
рах, рассчитанных в атомн. % непосредственно из вес. % 
результатов хим. анализа: диаграмма Са —Na — К (Грин, 
Польдерваарт, 1963; Ноккольдс, Аллен, 1958) и др. 3. Д. п. 
т. т., основанные на параметрах, рассчитанных в мол. %: 
диаграммы Геря, Q,a,(3 Штейнберга [О = S — За — 2с — 
—Ъ 4- 0,01 ba'\ а = 100с: (а 4- с); V = 0,01 6(100 — а')] 
в характеристиках Заварицкого и др. 4. Д. п. т. т., осно
ванные на нормативных минер, параметрах (в системе 
CIPW): диаграммы Кумбса [диопсид — оливин — кварц; 
диопсид — оливин — (нефелин 4- лейцит), в мол. % ], 
Ларсена, Томиты и др. 
Д И А Г Р А М М Ы П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Е Ч Е Т В Е Р Н Ы Е — 
представляют собой плоскостную проекцию петрохим. тет
раэдра, вершины которого отвечают определяющим петро- 225 
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хим. параметрам. По способу построения подразделяются 
на два типа. 1. Д. п. ч., выраженные или проекцией равно
стороннего тетраэдра на плоскость в виде квадрата (Нико
лаев, 1954), диагональные линии которого являются проек
цией ребер этого тетраэдра, или же плоскостными проек
циями сечений равностороннего тетраэдра, проведенных 
через одно из его ребер в точку, делящую противополож
ное ребро в определенных отношениях. Среди этой гр. Д. 
п. ч. выделяются: а) диаграммы, основанные на петрохим. 
параметрах, рассчитанных в отношениях молекулярных 
количеств и мол. % — диаграмма тетраэдрическая Ниггли 
и др., б) диаграммы, основанные на нормативных минерал, 
параметрах, чаще всего в системе CIPW — диаграмма Кумб-
са [диопсид — оливин — кварц — (нефелин + лейцит), 
в мол. % ] и др. 2. Д. п. ч., представляющие собой развертку 
прямоугольного тетраэдра на плоскость в виде двух прямоу
гольников, имеющих общий катет. Среди этой гр. Д. п. ч. 
выделяются разнообразные типы диаграмм как по способу 
группировки компонентов в определенные параметры и 
способу их изображения, так и по форме представления 
содер. этих компонентов (см. Диаграммы петрохимические 
тройные прямоугольные). 

Д И А Г Р А М М Ы Т Е Т Р А Э Д Р И Ч Е С К И Е Н И Г Г Л И , Niggli, 
1919,— петрохим. диаграммы, представляющие собой 
плоскостные проекции сечений равностороннего тетраэд
ра, в вершинах которого отложены петрохим. параметры, 
представленные числами Ниггли — al, alk, fm, с. Эти сече
ния нумеруются римскими цифрами и соответствуют оп
ределенным точкам на ребре тетраэдра с — fm. В пределах 
Д. т. Н. выделяются поля изв., хим. и глинистых осад. п. 
(Четвериков, 1956). 
Д И А Г Р А М М Ы Т О М И Т Ы , 1958,— три тройные треуголь
ные петрохим. диаграммы в нормативных параметрах 
системы CIPW, позволяющие проследить путь естественной 
кристаллизации базальтовой магмы и сравнить его с экспе
риментальными данными: 1) диаграмма анортит — аль
бит — ортоклаз (для изучения изменения состава норма
тивного полевого шпата); 2) диаграмма кварц — форсте
рит — фаялит (для определения степени насыщения крем
неземом в магме и изменения соотношения Mg и Fe); 3) 
диаграмма волластонит — форстерит — кварц (для раз
личия трех главных серий базальтов — щелочных, толеи-
товых, контаминированных). 
Д И А Г Р А М М Ы У Э Й Д Ж Е Р А — См. Диаграммы петро
химические бинарные и Диаграммы петрохимические 
тройные треугольные. 
Д И А Г Р А М М Ы Ш Т Е Й Н Б Е Р Г А , 1960,— бинарные петро
хим. диаграммы, предназначенные для установления соста
ва и степени серпентинизации ультраосновных п., в коор
динатах RO : S i 0 2 и MgO : S i 0 2 (в молекулярных коли
чествах), где RO = (FeO + MnO + NiO + СаО) + 
+ (MgO + СаО) + 2 F e 2 0 3 — (А1 2О э + С г 2 0 3 ) . Установле
но, что в дунитах и продуктах их частичной или полной сер
пентинизации RO : S i 0 2 = 1,9—2,1, a MgO : S i 0 2 = 
= 1,7—1,9; в гарцбургитах и продуктах их серпентинизации 
RO : S i 0 2 = 1,4—1,8 и MgO : S i 0 2 = 1,3—1,6. Переход
ные разности между дунитами и гарцбургитами и продукты 
их серпентинизации имеют RO : S i 0 2 = 1,8—1,9, a MgO : 
: S i 0 2 = 1,6—1,7. 
Д И А Д А (dyas) — споры или пыльцевые зерна, соединен
ные в материнской клетке попарно. 
Д И А Д Е Л Ь Ф И Т — м-л, син. гематолита. 
Д И А Д И З И Т [греч.— проникать сквозь, пересекать], 
Jung, Roques, Richard, 1938,—мигматит, образовавшийся 
в самых верхних зонах регионального метаморфизма. Д. 
представлен преимущественно сетчатыми, диктионитовыми, 
птигматитовыми, линзовыми, реже полосчатыми морфо
логическими разностями мигматитов, в которых нередко 
жильный материал пересекает субстрат. Термин предложен 
во французской геол. лит., однако используется в нем., 
анг. и др. зарубежных работах. 
Д И А Д О Х И Т — м-л, Fe 4 [ ( Р О Д ( S 0 4 ) 3 | ( O H ) 4 ] - 1 3 Н 2 0 . 
Трикл.(?). Габ. игольчатый. Агр. почковидные, земл.,геле-
подобные, порошк. Желтый до коричневого. Тв. 3—4. Уд. 
в. 2,4. В железных шляпах. Син. дестинезит. 
Д И А Д О Х И Я изоморфная замещаемость составных 
частей м-лов, но не минер, видов в целом. В русской лит. 
термин не употребляется. 

Д И А К Л А З Ы — тект. разрывы или трещины, вдоль кото
рых не происходило относительных перемещений разделен
ных ими г. п. 
Д И А Л И З — метод освобождения коллоид, растворов от 
примесей веществ, находящихся в состоянии истинного 
раствора, основанный на законах диффузии. Осущест
вляется с помощью мембраны, поры которой проницаемы 
для молекулярно-растворенных веществ (электролитов), 
но не пропускают коллид. частицы. При изучении глин 
применяется гл. обр. для удаления из них водных суспен
зий растворимых солей с целью получения устойчивых сус
пензий. Д. значительно ускоряется в постоянном электри
ческом поле и называется в этом случае электродиализом. 
Д И А Л Л А Г — м-л, диопсид или авгит, обладающие хоро
шо выраженной отдельностью по {100}, к которой обычно 
приурочены выделения магнетита или ильменита. 
Д И А Л Л А Г И Т , Cordier, 1816,-— бесполевошпатовая кри
сталлически-зернистая г. п., состоящая гл. обр. из диаллага. 
Де Клуазо (De Cloiseaux, 1863) так называл кристалли
чески-зернистые г. п., состоящие из диаллага и Л а б р а д о р а , 
т. е. габбро. Встречаются гиперстеновая, магнетитовая, 
ильменитовая и шпинелевая разнов. с содер. около 28% 
соответствующего м-ла. Д., содержащий значительное ко
личество (до 20%) шпинели, назван остраитом (Duparc, 
1913). 
Д И А Л Л А Г И Т М А Г Н Е Т И Т О В Ы Й , Wichmann, 1882 — 
1883,— г. п. из Лабрадора (С. Америка), состоящая почти 
исключительно из диаллага с примесью магнетита. Богатые 
магнетитом Д. м. с сидеронитовой структурой получили 
название косьвитов (Duparc et Pearce, 1901). 
Д И А Л Л А Г И Т О Л И В И Н О В Ы Й , Левинсон-Лессинг, 
1900,—диаллагит с подчиненным оливином, занимающий 
промежуточное положение между верлитом и пироксени-
том. 
Д И А Л Л А Г И Т Т И Т А Н О М А Г Н Е Т И Т О В Ы Й , Левинсон-
Лессинг, Струве, 1937,— диаллагитовый пироксенит с ти-
таномагнетитом. Переходная г. п. между диаллагитами и 
более или менее чистыми магм, рудными выделениями (ти-
таномагнетитовая г. п.) или т. н. шпинелитами. 
Д И А М А Г Н Е Т И З М — свойство некоторых материалов 
(диамагнетиков) намагничиваться навстречу намагничиваю
щему полю (см. Намагничивание). К числу диамагнетиков 
относятся инертные газы, ряд металлов (висмут, галлий, 
медь) и многие орг. соединения. Среди м-лов диамагнитны 
кварц, каменная соль, полевой шпат, графит и др. 
Д И А М Е Т Р З Е Р Е Н Д Е Й С Т В У Ю Щ И Й — диаметр преоб
ладающих (90% ) частиц пробы; определяется по интеграль
ной кривой гранулометрического состава г. п.. Эта услов
ная величина предложена с целью приравнять водопроницае
мость неоднородной по составу г. п. к водопроницаемости 
некоторой однородной п. Раньше действующим диаметром 
частиц пользовались для определения коэф. фильтрации 
песчаных п. по эмпирическим формулам. Теперь этот диа
метр следует применять только для оценки степени неодно
родности г. п. Син.: диаметр зерен эффективный. 
Д И А М Е Т Р З Е Р Е Н М Е Д И А Н Н Ы Й — средний размер 
зерен, по отношению к которому одна половина зерен, 
слагающих образец осадка или г. п., будет крупнее, а дру
гая — мельче. Обозначается этот размер Ма и рассчиты
вается аналитически или определяется графически по на
растающей (кумулятивной) кривой путем опускания пер
пендикуляра из точки на ней, имеющей ординату 50%, 
на ось абсцисс, по которой отложены размеры частиц. 
Д И А М Е Т Р З Е Р Е Н М О Д А Л Ь Н Ы Й — диаметр, которым 
характеризуется большинство зерен в осадке (класс наи
большей частоты встречаемости, или преобладающая фрак
ция). Соответствует максимально приподнятому участку 
кривой частоты встречаемости размеров зерен или самому 
длинному элементу гистограммы. 
Д И А М Е Т Р З Е Р Е Н С Р Е Д Н Е В З В Е Ш Е Н - Н Ы Й ( С Р Е Д 
Н И Й ) — представляет среднюю фракцию, количественно 
(по весу) преобладающую в осадке. Его значение рассчи
тывается по табличным данным гранулометрического ана
лиза: 

diiPii+di2Pi2- - di„Pin "LdiPi 
100 100 

где Pii, Pi2, . . ., Pi„ — содер. каждой фракции, в %; 
dii, di2, . . .— средняя их крупность, которая вычисляет-
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ся как среднее из каждой табличной фракции (0,5—0,25; 
0,1—0,01 и т. д.): 

lg dii = lgr f i+ lg d2 •, напр., lg dit = Ig0,5 + lg0,25 

Изменение Д. з. с. тесно связано с изменением режима вод
ной среды: он важен для расчета параметров потоков, те
чений, как современных, так и древних при их теоретиче
ской реставрации по отл. Кроме того, Д. з. с. более точно 
отображает колебания во фракционном составе г. п., чем 
широко применяемые в геологии гранулометрические коэф. 
(медианный диаметр, коэф. сортировки и т. п.). 
Д И А М Е Т Р З Е Р Е Н Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й — син. термина 
диаметр зерен действующий. 
Д И А П И Р Ы М А Г М А Т И Ч Е С К И Е — приповерхностные 
магм, тела, имеющие форму перевернутой капли с кровлей 
куполовидной формы, напоминают соляные ядра проты
кания в диапировых куполах. Д. м. дают крупные пласто
вые апофизы, а при выходе на поверхность переходят 
в бисмалиты. Образуются путем механического раздвига
ния вмещающих п. магмой. Д. м. наблюдаются в краевых 
частях платформ и в складчатых обл. Термин Д. м. пред
ложен Павлиновым (1947) для магм, тел Минераловод-
ского р-на С. Кавказа и Юж. берега Крыма. Явления магм, 
диапиризма отмечаются Белоусовым (1966) и др. также 
при образовании глубинных магм, структур типа гранито-
гнейсовых куполов. См. Купол гранито-гнейсовый. 
Д И А П Л Е К Т О В Ы Е ( Т Е Т О М О Р Ф Н Ы Е ) С Т Е К Л А — см. 
Минералы диаплектовые. 
Д И А С П О Р ' [SiaattEipeiv (диаспейрен) — растрескивать
ся] — м-л, а-АЮОН (или НАЮ 2 ) . А1 частично замещается 
M n 3 + , F e 3 + , Cr. Ромб. Габ. пластинчатый, таблитчатый, 
игольчатый. Дв. по {061} и {021} редки. Сп. сов. по {010}, 
несов. по {110}, {210} и {100}. Агр. листоватые, скрыто-
кристаллические, сталактитообразные. Белый, сероватый; 
с примесью Мп или Fe — серый, зеленый, желтый, розо
вый, коричневый, красный. Бл. стеклянный до алмазного. 
Тв. 6,5—7. Уд. в. 3,36. В м-ниях боксита Д. рудообразую-
щий м-л, асе. с бёмитом, гидраргиллитом, каолинитом и 
др. Встречается также в метаморфогенных, гидротерм, и 
др. м-ниях корунда с маргаритом, хлоритоидом и др. Из
редка в скарновых и гидротерм, м-ниях с мусковитом, 
гематитом, корундом, рутилом и др. Образуется при изме
нении алюминийсодер. м-лов и г . п.: нефелиновых сиени
тов, пегматитов, порфиритов и др., асе. с каолинитом, алу
нитом, пирофиллитом и корундом. Руда А1. Син.: камен-
скит. Разнов.: мангандиаспор. 
Д И А С П О Р И Т — г. п., состоящая почти целиком из диа
спора; встречается в виде линз и прослойков среди диаспо-
ровых бокситов; в метам, толщах, где может являться 
метаморфизованным бокситом; среди диаспоровых руд, 
связанных с вторичными кварцитами. 
Д И А С П О Р О Л О Г И Я — см. Карпология. 
Д И А С Т Е М А , Barell, 1917,— перерыв в осадконакоплении, 
без размыва ранее накопившихся осадков, обычно непро
должительный. В нормальных разрезах часто отмечен 
только резким, но ровным контактом п.; некоторые Д. 
доказываются резким обновлением фауны в слое, литоло-
гически почти не отличающемся от предыдущего. 
Д И А С Т Р О Ф И З М [бюорофт, (диастрофэ) — переворачи
вание] — син. термина движения тектонические. 
Д И А Т Е К С И С , Curich, 1905,— далеко продвинувшаяся 
стадия процесса расплавления, т. е. это процесс полного 
или почти полного плавления, когда невозможно различить 
расплавленную и нерасплавленную части (шлировые, не-
булитовые или почти однородные г. п. глубинного облика). 
Д. может рассматриваться как конечная стадия анатек
сиса (анатексис высоких ступеней), когда в процессе участ
вуют цветные м-лы (Menert, 1968). 
Д И А Т О М Е И — син. термина водоросли диатомовые. 
Д И А Т О М И Т — землистая, рыхлая или сцементированная 
кремнистая (опаловая) п. белого, светло-серого или жел
товатого цвета, состоящая более чем на 50% из панцирей 
диатомей. Д. бывают морского, реже пресноводного (озер
ного) происхождения. Содержат до 70—98% растворимого 
кремнезема, обладают большой пористостью, малым объем
ным весом, адсорбционными и теплоизоляционными свой
ствами. Распространены в палеоген-неогеновых и четвер
тичных отл. 

Д И А Т Р Е М А [бю (диа) — через; трлра (трэма) — отвер
стие, дыра] — син. термина трубка взрыва. 
Д И А Ф О Р И Т — м-л, Pb 2 Ag 3 Sb 3 S 8 . Мон. К-лы призм. Дв. 
по {120} и {241}. Агр. зернистые. Цвет и черта стально-
серые. Бл. метал. Тв. 2,5—3. Уд. в. 6,04. В низкотемпера
турных гидротерм, м-ниях серебряных и свинцово-сереб-
ряных с буланжеритом, пираргиритом и др. 
Д И А Ф Р А Г М А [бкирраура (диафрагма) — перегородка]—1. 
Дисковидная перегородка в узлах растений, наиболее ха
рактерна для членистостебельных. 2. Тонкие пластинки, 
пересекающие ячейки у некоторых мшанок. 3. Низкая 
поперечная перегородка, отделяющая жилую камеру от 
передней части раковины у некоторых плеченогих. 
Д И А Ф Т О Р Е З [греч. диафтора — разрушение], Веске, 
1909,— регрессивное минер, преобразование, происходя
щее в процессе приспособления магм, и метам, п. к новым 
условиям более низких ступеней метаморфизма. Примени
тельно к региональному метаморфизму Д. подразделяется 
(Hsy, 1955) на монодиафторез (изменения, происходящие 
на регрессивной стадии одного периода метаморфизма) 
и полидиафторез (изменения, происходящие при наложе
нии метаморфизма на г. п., образовавшиеся в предшест
вующий период более сильного метаморфизма). Опреде
ляющим фактором Д., согласно В. А. Николаеву (1947), 
является масса поступающих в систему минералообразова-
ния извне Н 2 0 и С 0 2 в процессе регрессивного метамор
физма. Рудник (1966), считая вполне подвижное поведение 
Н 2 0 и С 0 2 необходимым для осуществления Д. при ре
грессивном метаморфизме, в качестве достаточного условия 
вводит величину отклонения ограничительного параметра 
системы от единицы. Он подчеркивает, что диафториты 
в большинстве случаев метасоматические образования, воз
никающие в условиях вполне подвижного поведения и вы
сокой активности летучих веществ и перехода некоторых 
или по крайней мере одного из вполне инертных виртуаль
ных компонентов в подвижное состояние. Другова и Неелов 
(1960) выделяют: 1) высокотемпературный Д. амфиболито
вой фации с минер, изменениями: гиперстен -> биотит; 
силлиманит -> диопсид; гранат -» биотит; гиперстен -> ро
говая обманка; диопсид -» роговая обманка -» биотит; ди
опсид -> роговая обманка; плагиоклаз № 50—90 -У пла
гиоклаз № 25—50; 2) Д. соссюритовой (эпидот-амфиболито
вой) фации: гиперстен ->• актинолит; гиперстен -> биотит + 
+ мусковит; силлиманит -> мусковит; диопсид -> актино
лит; гранат -> биотит; гранат -> биотит + серицит; гра
нат -> биотит + эпидот; биотит -» эпидот + магнетит; био
тит -> мусковит + магнетит; роговая обманка -> биотит; 
плагиоклаз -> альбит + серицит; плагиоклаз № 25—55 -> 
плагиоклаз № 5—18 -> эпидот + серицит; 3) Д. фации 
зеленых сланцев: гиперстен -» актинолит ->хлорит; рого
вая обманка -> актинолит -> хлорит; биотит -> хлорит + 
эпидот; гранат -> хлорит; гранат -> серицит + хлорит; пла
гиоклаз -> альбит + эпидот + серицит. Особенно харак
терен Д. для зон глубинных разломов и зон смятия хреб
тов Станового, Джугджур, Джагды-Тукурингра, Иртыш
ской зоны (Хорева, 1954) и др. См. Метаморфизм регрес
сивный. В. Н. Москалева, В. А. Рудник. 
Д И А Ф Т О Р И Р О В А Н Н Ы Е П О Р О Д Ы — см. Диафтори
ты. 

Д И А Ф Т О Р И Т О В Ы Е С Л А Н Ц Ы — с м . Сланцы диафто-
ритовые. 
Д И А Ф Т О Р И Т Ы , Веске, 1909,— г. п., претерпевшие ре
грессивный метаморфизм (диафторез), т. е. магм, и метам, 
п. средней и высокой ступеней метаморфизма, в которых 
первичные м-лы, образовавшиеся в условиях высоких 
температур, замещены асе. более низкотемпературных м-лов, 
таких, как серпентин, хлорит, серицит, мусковит, альбит, 
эпидот, актинолит. По степени развальцевания имеются 
все переходы от диафторированных г. п. через сланцевые 
Д. к диафторитовым сланцам. Кориковский (1967) выде
ляет парагенезисы Д., соответствующие трем минер, ступе
ням: актинолит-биотитовой, эпидот-хлоритовой, серицит-
кальцитовой. См. Диафторез. 
Д И А Ф Т О Р И Т Ы С Л А Н Ц Е В А Т Ы Е — син. термина слан
цы диафторитовые. См. Диафториты. 
Д И В А [кит. дивацюй — депрессия, впадина] — новообра
зованные структуры материков, составляющие (наряду 
с платформами и геосинклиналями), по Чень Го-да (Chen 
Kuo-da, 1960), третий основной тип структур материков. 
В платформенных обл. (особенно на востоке и юго-востоке 
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Китайской платформы) впадины Д. накладываются на фун
дамент и чехол платформы. К структурам Д. относятся: 
1) синеклизы Ордоса, Сунляо и др., выполненные платфор
менными осадками (песками, глинами, бурыми углями), 
залегающими горизонтально; местами наблюдаются прираз-
ломные складки; встречаются базальты, относящиеся к 
трапповой форм.; 2) кайнозойские грабены и грабен-син
клинали с пологим залеганием слоев, выполненные галеч
никами, песками, глинами, гипсами; иногда с покровами 
базальтов и трахибазальтов; 3) мезозойские приразломные 
впадины и прогибы, выполненные форм, типа моласс, не
редко вулканогенных; для них характерны простые формы 
складок — брахисинклинали, гребневидные антиклинали 
и купола; интенсивная складчатость наблюдается только 
вблизи разломов; встречаются гранитоиды. См. Активи
зация. Син.: дивацюй. Близкое понятие: эпиплатформен-
ный орогенный пояс. 
Д И В Е Р Г Е Н Т Н А Я П А Р А — сопряжение двух складчатых 
систем (обычно эвгеосинклинальных) с перемещением тан
генциальных движений от центра к периферии. Автор 
термина Обуэн (1967) считает, что в этом случае имеет 
место центробежная симметрия. Этим Д. п. отличается от 
конвергентной пары. 
Д И В Е Р Г Е Н Ц И Я [divergentio— расхождение] — в биоло
гии эволюционный процесс установления и увеличения 
различий между организмами. 
Д И В Е Р Г Е Н Ц И Я П О Т О К О В Н А Н О С О В — образование 
в береговой зоне двух противоположно направленных пото
ков наносов. Участок Д. п. н. характеризуется интенсив
ным размывом и питает обломочным материалом оба потока 
наносов. 
Д И В Е Р Г Е Н Ц И Я П Р И З Н А К О В — п о Дарвину, возник
новение новых разнов., а затем и видов организмов вслед
ствие сильной внутривидовой борьбы между близкими 
особями. Выживают преимущественно наиболее отклоня
ющиеся формы. Изменчивость потомства идет в двух ос
новных направлениях: выживание устойчивых форм и 
возникновение из них новых видов и более крупных систе
матических категорий. Син.: расхождение признаков. 
Д И Г Е К С А Г О Н — двенадцатиугольник с одинаковыми сто
ронами и углами, равными через один. 
Д И Г Е Н И Т — м-л, CusSs. Полиморфные модиф. куб. и 
триг. Габ. октаэдрический. Сп. несов. по {111}. Свинцово-
серый, синий, черный. Бл. метал. Тв. 2,5—3. Уд. в. 5,7. 
В гидротерм, м-ниях с др. сульфидами Си. 
Д И Г И Д Р И Т — м-л, идентичен псевдомалахиту. 
Д И Г И Р А — двойная ось симметрии. 
Д И Г И Т А Ц И Я [digitatio — расщепление] — разделение 
тект. покрова при его перемещении на ряд второстепенных 
покровов. 
Д И Д И М О Л И Т — м-л, идентичен плагиоклазу. 
Д И Д О Д Е К А Э Д Р — двадцатичетырехгранник, представ
ляющий собой как бы сдвоенный пентагондодокаэдр с гра
нями четырехугольной формы. Син.: додекаэдр преломлен
ный пентагональный. 
Д И Е П А Р К С К И Й Я Р У С [по Диепаркскому участку на зап. 
склоне Шавангуннских гор в шт. Нью-Йорк, США] — ср. 
ярус н. девона в С. Америке, иногда называемый орискан-
ским. Характерны: Leptostrophia magnifica ( H a l l ) , Ple-
thorhyncha barrandi H a l l , Leptocoelia flabellites (С о n r.) 
Costispirifer arenosus ( C o n г.), Rensselaeria elongata H a l l . 
Может быть сопоставлен с пражским ярусом Чехословакии 
и кобленцским ярусом СССР. 
Д И З А Н А Л И Т — м-л, из гр. перовскита с TR2O3 до 11% 
и N b 2 0 3 до 10%. 
Д И З Л У И Т — см. Дислюит. 
Д И З М И К Р И Т (dismicrite), Folk, 1959,— микрозернистый 
карбонат с участками яснокристаллического кальцита 
(доломита). Термин малоупотребительный. 
Д И З Ъ Ю Н К Т И В , Д И З Ъ Ю Н К Т И В Н А Я Д И С Л О К А Ц И Я -
C M . Разрыв. 
Д И И К И Т ( Д Е Е К Е И Т ) — м-л, цеолит, образованный по 
мелилиту в базальте. Изл. термин. 
Д И К А К А [араб, назв.], Glennie, Evamy, 1968,— осад, 
текстуры в эоловых песках, представленные остатками 
растений и их корней (часто минерализованные): известны 
в палеоген-неогеновых и совр. дюнных отл. в Саудовской 
Аравии на побережье Персидского залива, в пустынях Ли
вийской, Раджехстан (Индия), в дюнах побережья Флориды 
и др. районах с аридным климатом. Образуются лишь при 

условии периодического обводнения дюн. В палеоген-
неогеновых отл. Д. иногда нарушают первичную эоловую 
слоистость песков, что затрудняет их фациальную харак
теристику. 
Д И К К И Н С О Н И Т — м-л, Na 2 (Mn 2 +, F e 2 + ) 5 [ P 0 4 ] 4 . Анало
гичен арроядиту, но содер. Mn>Fe. 
Д И К К И Т ( Д И К И Т ) — глинистый м-л, с составом каоли
нита. Характерны «стопки» тонких пластиночек. Во вто
ричных кварцитах в зоне сернокислого и щелочного мета
соматоза. 
Д И К С Е Н И Т [Si (ди) — дважды; levog (ксенос) — чуж
дый] — м-л, Mn 5 As2 2 + [0 6 | S i04] -НгО. Триг. Сп. сов. по 
{0001}. Агр. чешуйчатые. Красновато-черный. Тв. 3—4. 
Уд. в. 4,2. В рудах Мп. Редкий. 
Д И К С И И Т [по фам. Дикси] — м-л, А1 2 Оз-(4—5)Si0 2 • 
•(3—4)НгО. Похож на цеолит. Куб. или псевдокуб. Бес

цветный. Уд. в. 2,52. В амфиболитах. Недостаточно изучен. 
Д И К Т И О Г Е Н Е З —см. Движения тектонические коле
бательные. 
Д И К Т И О Н И Т ( Д И К Ц И О Н И Т ) , Sederholm, 1913,—тек
стурная разнов. мигматита, характеризующаяся наличием 
сети пересекающихся и сложно переплетающихся лейкокра-
товых прожилков гранитового или аплитового состава. 
Д. представляют собой разнов. агматитов, в которых 
количество жильного материала невелико и он выполняет 
относительно тонкие трещины в более монолитном субстра
те. Син.: мигматит ветвистый, мигматит сетчатый, мигма
тит ветвистожилковатый. 
Д И Л А Т О М Е Т Р И Я [latus — широкий, dilatare — расши
ряться] — раздел физики, посвященный вопросам тепло
вого расширения тел (и методам его измерения). В приклад
ной углехимии принципы Д. лежат в основе ряда методов 
характеристики спекаемости и коксуемости углей. К этим 
методам относятся пластометрический, метод Одибера — 
Арню и др. 
Д И Л Л Ь Н Й Т — м-л, разнов. зуниита, богатая фтором. 
Д И Л Ю В И Й [diluvium — потоп] — назв. части отл. чет
вертичной системы, за исключением послеледниковых. 
Предложено Беклендом в 1823 г., связывавшим образова
ние этих отл. с библейским «всемирным потопом». Уст. 
термин. 
Д И М О Р Ф И Т [Sig (дис) — двойная; дорфп (морфе) — 
форма] — м-л, As 4 S 3 . Ромб. Габ. дипирамидальный. Агр. 
зернистые. Оранжево-желтый. Бл. алмазный. Тв. 1,5. 
Уд. в. 2,58. В образованиях фумарол с реальгаром, серой 
и. разл. сульфатами. 
Д И М О Р Ф И Я — проявление одного вещества в двух струк
турных модиф. (напр., СаСОз в форме кальцита и араго
нита). См. Полиморфизм. 
Д И Н А М И К А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — а) учение о движе
нии гравитационной воды в г. п. земной коры, совершаю
щемся под влиянием как природных, так и искусственных 
факторов; б) движение подземных вод в г. п. 
Д И Н А М И Ч Е С К И Е К О М П Л Е К С Ы О С А Д О Ч Н Ы Х П О 
Р О Д — см. Комплексы осадочных пород динамические. 
Д И Н А М И Ч Е С К И Е П Р И З Н А К И С Е Й С М И Ч Е С К И Х 
В О Л Н — См. Признаки сейсмических волн динамические. 
Д И Н А М О М Е Т А М О Р Ф И З М —структурное и в. меньшей 
степени минерал, преобразование г. п. под воздействием 
тект. сил при складкообразовательных процессах без уча
стия магмы. Основными факторами Д. являются гидроста
тическое давление и одностороннее давление (стресс). 
В зависимости от величин и соотношения гидростатического 
и одностороннего давлений Д. либо проявляется в частичной 
или полной перекристаллизации г. п. без нарушения их 
сплошности, либо приводит к раздроблению, разрушению 
г. п. Продуктами такого метаморфизма являются ката-
клазиты, милониты и разл. сланцы. Д. осуществляется 
гл. обр. в верхних структурных зонах при низких темпера
турах. Однако температурные условия имеют существенное 
значение, так как именно они определяют характер сопут
ствующих Д. минерал, и хим. изменений г. п. Син.: мета
морфизм дислокационный, катакластический, динамиче
ский. 
Д И Н А М О М Е Т А М О Р Ф И З М Д Е С Т Р У К Т И В Н Ы Й [des-
tructio — разрушаю] — динамометаморфизм, сопровож
дающийся разрушением, раздавливанием и истиранием г. п. 
без их существенной перекристаллизации. Этот вид мета
морфизма обычно проявляется узколокализованно, приуро-
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чиваясь к зонам дизъюнктивных тект. нарушений (сбросам, 
надвигам, разломам). Син.: метаморфизм механический. 
Д И Н А М О М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й — метаморфизм, 
развивающийся при тект. движениях, вызывающих повыше
ние температуры и давления. 
Д И Н А М О П А Р А — см. Разрыв. 
Д И Н А М О С Л А Н Е Ц — малоупотребительный термин, ха
рактеризующий сланцеватые продукты дислокационного 
метаморфизма. 
Д И Н А Н Т , Д И Н А Н Т С К И Й О Т Д Е Л [по г. Динан, Бель
гия], Lapparent, 1893,— н. отдел каменноугольной системы, 
при двучленном делении ее, принятом в 3 . Европе. Под
разделяется на два яруса: турнейский и визейский. 
Д И Н А — С Т А Р К А П Р И Б О Р — см. Прибор Дина — Стар-
ка. 
Д И Н О З А В Р Ы (Dinosaurus) [8eivog (динос) — страшный; 
oavpoc, (саврос) — ящер] — крупные пресмыкающиеся ме
зозоя, достигавшие в длину 20—25 м и более. Реже встре
чались мелкие формы величиной до полуметра. Одни из 
них были растительноядные, а др.— хищники. Делятся 
на два отряда: ящеротазовых (Saurischia) и птицетазовых 
(Ornithischia), возникших независимо один от другого 
в триасе. Поэтому объединение всех Д. в единую таксоно
мическую гр. не обосновано. Триас — поздний мел. 
Д И Н О Ф Л А Г Е Л Л А Т Ы — подкласс (Dinoflagellatae) в 
классе перидиниевых водорослей (Peridineae) типа Ругго-
phyta — микроскопические одноклеточные подвижные во
доросли с монадной структурой тела; подкласс подразде
ляется на порядки: Deflandreales, Cymnodiniales, Palaeope-
ridiniales, Peridiniales. Морские солоноватоводные, реже 
пресноводные организмы. В ископаемом состоянии извест
ны с юры. 
Д И О П С И Д — м-л, мон. пироксен, CaMg[S i 2 0 6 ] . Суще
ствует непрерывная изоморфная серия Д.— геденбергит 
и Д.— йохансенит. Si замещается А1; незначительная при
месь Cr, Ti, Мп. Габ. короткопризм. Зеленый. Типичен 
для пироксен-роговиковой и менее для эпидот-амфиболи
товой фаций метаморфизма. Характерен для магнезиальных 
скарнов в асе. с форстеритом, хондродитом, монтичелли-
том, в известковых скарнах с волластонитом, гроссуляром, 
везувианом и тремолитом; также образуется при кальцие
вом метасоматозе; в пироксенитах, габбро, диабазах, сиени
тах, базальтах. Разнов.: лавровит,хромдиопсид, антохроит, 
виолан, байкалит. 
Д И О П С И Д - Ж А Д Е И Т — м-л, пироксен, состоящий из ди-
опсидового и жадеитового компонентов в отношении 1 : 1 . 
Син.: маиаит. 
Д И О П С И Д И Т — пироксенит, состоящий существенно из 
мон. пироксена диопсидового ряда с незначительной при
месью магнетита ji иногда ромб, пироксена, оливина или 
основного плагиоклаза. Д., состоящие из мон. пироксена 
с диаллаговой отдельностью, называются диаллагитами. 
Д. наблюдаются в качестве жильных образований в ультра
основных интрузиях, а также в качестве ранних дериватов 
в составе габброидных, габбро-плагиогранитовых, габбро-
сиенитовых и габбро-диорит-гранодиоритовых интрузий. 
Д И О П Т А З [ б ю я т Е и с о (диоптево) — смотрю насквозь] — 
м-л, Cu6[Si 6 Oi8] - 6Н 2 0. Триг. Габ. призм., ромбоэдриче
ский. Сп. сов. по ромбоэдру. Корки, друзы. Изумрудно-
зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 5. Уд. в. 3,35. В з. окисл. 
Си М-НИЙ с др. Си м-лами. 
Д И О Р И Т — глубинная магм, п., состоящая из плагиоклаза 
(андезина, реже олигоклаз-андезина) и одного или несколь
ких цветных м-лов, чаще всего обыкновенной роговой об
манки. Встречается также биотит или пироксен. Цветных 
м-лов около 30%. Иногда присутствует кварц, и тогда п. 
носит назв. кварцевого диорита. А. Н. Заварицкий (1955) 
предлагает диориты с 6—10% кварца называть кварцео-
держащими, а с большим количеством кварца — кварце
выми. 
Д И О Р О И Д — в классификации Шэнда (Shand, 1927), 
недосыщенная щелочная п., содер. менее 50% цветных 
или тяжелых м-лов. Изл. термин. 
Д И П И Р — м - л , см. Скаполит. 
Д И П И Р А М И Д А [Si (ди) в начале сложных слов — дваж
ды] — многогранник, как бы состоящий из двух соединен
ных основаниями пирамид. Син. бипирамида. 
Д И П И Р А М И Д А ( Б И 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 
12 взаимно параллельных граней; 6 граней пересекают глав

ную ось (7_б или 7-з) с одного конца, другие 6 граней пере
секают ту же ось с другого конца; нижние и верхние грани 
при вертикальном положении главной оси пересекаются 
по горизонтальным ребрам; поперечное сечение — правиль
ный шестиугольник (гексагон). 
Д И П И Р А М И Д А ( Б И П И Р А М И Д А ) Д И Г Е К С А Г О Н А Л Ь 
Н А Я — двадцатичетырехгранник, как бы состоящий из 
двух дигекс. пирамид, сложенных своими основаниями. 
Д И П И Р А М И Д А ( Б И П И Р А М И Д А ) Д И Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь -
Н А Я — шестнадцатигранник, состоящий как бы из двух 
дитетрагональных пирамид, сложенных своими основа
ниями. Син. бипирамида восьмигранная. 
Д И П И Р А М И Д А ( Б И П И Р А М И Д А ) Д И Т Р И Г О Н А Л Ь -
Н А Я — двенадцатигранник, состоящий как бы из двух 
дитригональных пирамид, сложенных своими основаниями. 
Д И П И Р А М И Д А ( Б И П И Р А М И Д А ) Р О М Б И Ч Е С К А Я — 
восьмигранная форма, состоящая как бы из двух ромб, 
пирамид, сложенных основаниями. См. Формы кристал
лов простые низших сингонии. 
Д И П И Р А М И Д А ( Б И П И Р А М И Д А ) Т Е Т Р А Г О Н А Л Ь 
Н А Я — восьмигранная форма, состоящая как бы из двух 
тетр. пирамид, сложенных основаниями. Тетраг. синг. См. 
Формы кристаллов простые средних сингонии. Син.: 
бипирамида квадратная. 
Д И П И Р А М И Д А ( Б И П И Р А М И Д А ) Т Р И Г О Н А Л Ь Н А Я — 
шестигранная форма, состоящая как бы из двух тригональ-
ных пирамид, сложенных основаниями. Триг. и гекс. синг. 
См. Формы кристаллов простые средних сингонии. 
Д И П И Р И З А Ц И Я — син. термина вернеритизация. 
Д И П Л А З И Т — м-л, син. платтнерита. 
Д И П Л О Д О К (Diplodocus) [8utXoog (диплёос)—двойной; 
боио§ (докос) — клык] — гигантский (свыше 26 м в длину) 
растительноядный динозавр из отряда ящеротазовых. Он 
ходил на четырех пятипалых ногах, отличался очень длин
ным хвостом и маленькой головой на длинной шее. Поздняя 
юра С. Америки. 
Д И П О Л Ь — система двух разноименных равных по величи
не зарядов (электрических или магнитных), находящихся 
в непосредственной близости друг от друга. Д. характери
зуется своим моментом, представляющим собой вектор, на
правленный от отрицательного заряда к положительному и 
равный по величине произведению одного из зарядов на рас
стояние между ними. Понятие об электрическом Д. исполь
зуется в некоторых методах электроразведки, где как Д. 
рассматриваются антенны, приемные и питающие электро
ды (см. Электропрофилирование, Электрозондирова
ние). Понятие о магнитном Д. применяется в магнитораз
ведке, где в качестве Д. рассматривается однородно намаг
ниченная сфера или магнит, размеры которого значительно 
меньше, чем расстояние до точки, в которой рассчитывается 
магнитное поле. 
Д И П Т Е Р И Д И Е В Ы Е (Dipteridaceae) [по роду Dipteris] — 
сем. лептоспорангиатных папоротников, появившееся и 
достигшее расцвета и широкого распространения в мезозое, 
особенно в позднем триасе, ранней и ср. юре (роды Clathrop-
teris, Dictyopnyllum, Hausmannia и др.). В настоящее время 
сохранился единственный род Dipteris. Син.: диптериевые. 
Д И Р И Т [по фам. Дир]— м-л, MnFe 2+,2Fe7 3- |-(OH),iSi 1 3044. 
Мон. К-лы игольчатые. Дв. с осью [001]. Сп. сов. по {110}. 
Черный. Уд. в. 3,837. В метам, сланцах, окремненных бу
рых железняках и известняках со стильпномеланом, рибе-
китом и др. 
Д И С И М М Е Т Р И Я — см. Принцип Кюри. 
Д И С И М М Е Т Р И Я Ф О Р М Ы Г А Л Е К И В А Л У Н О В — 
несимметричность очертаний по длине обломка или упло
щенным его сторонам. Характерна для речных и леднико
вых галечников в отличие от почти симметричных галек мо
ря. 
Д И С К ( Щ И Т ) (discus) — в ботанике утолщенная часть 
экзины на проксимальной стороне пыльцевых зерен, снаб
женных воздушными мешками. 
Д И С К О А С Т Е Р Ы (Discoasteraceae) — вымершие организ
мы, близкие к кокколитофоридам. Строение клетки неиз
вестно, в ископаемом состоянии встречаются микроскопиче
ские известковые, редко окремнейные пластинки звездча
той или многоугольной формы, напоминающие кокколиты 
кокколитофорид. Известны с мела до неогена. 
Д И С К Р А З И Т — м-л, Ag 3Sb. Ромб. К-лы пирамидальные. 
Сп. сов. по {011} и {001}. Дв. по {110}. Агр. зернистые и ли
стоватые. Белый с серой побежалостью. Бл. метал. В гидра- 229 
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д и с 
терм, м-ниях с др. м-лами Ag, иногда в асе. с никелевыми 
и кобальтовыми м-лами. 
Д И С К Р И М И Н А Н Т Н А Я Ф У Н К Ц И Я — см. Анализ диск-
риминантный. 
Д И С К Р И М И Н А Н Т Н Ы Й А Н А Л И З — с м . Анализ диск-
риминантный. 
Д И С Л О К А Ц И И — син. термина деформации. 
Д И С Л О К А Ц И И В К Р И С Т А Л Л А Х — линейные участки 
кристаллических структур, в которых атомы или ионы 
в своем взаимном расположении отклоняются от геометри
ческой закономерности идеальной решетки. Подразделяют
ся на краевые и винтовые. Дислокации влияют на физ. 
свойства к-лов (электрическую проводимость, магнитное 
сопротивление, теплопроводность и др.). Выявление дисло
кации осуществляется посредством термического, хим., 
электролитического травления, декорирования (введения 
примесей, осаждающихся на дислокациях), электронной 
микроскопии и др. На основе учения о Д. в к. создана тео
рия роста несовершенных к-лов (Бартон, Кабрера, Франк, 
1949). 
Д И С Л О К А Ц И И В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — нарушения зале
гания геол. тел (пластов, интрузий, жил и др.), обусловлен
ные вулк. процессами. 
Д И С Л О К А Ц И И Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е — син. термина 
дислокации тангенциальные. 
Д И С Л О К А Ц И И Д И З Ъ Ю Н К Т И В Н Ы Е — см. Разрыв 
(разрывное нарушение). 
Д И С Л О К А Ц И И К Р И О Г Е Н Н Ы Е [xpvoc, (криос) — хо
лод] — нетект. дислокации г. п., вызванные промерзанием 
п. и содержащейся в них подземной воды. Д. к. образуются 
в результате расширения промерзшей г. п., вызывающего 
тангенциальное давление, уплотняющее, изгибающее и раз
рывающее как промерзшие, так и талые части осадков. 
Д. к. приводят в зоне вечной мерзлоты к образованию моро-
зобойных трещин, ледяных жил и гидролакколитов. 
Д И С Л О К А Ц И И Л Е Д Н И К О В Ы Е — син. термина гля-
циодислокации. 
Д И С Л О К А Ц И И О П О Л З Н Е В Ы Е — нарушения залегания 
г. п., вызываемые оползневыми явлениями, выраженные 
в разрывах и смятии пластов; могут возникнуть как во вре
мя образования осадков (напр., подводные оползни), так 
и в уже сформировавшихся г. п. Для Д. о., возникших од
новременно с образованием осадков, характерны: приуро
ченность нарушений к одному горизонту, при этом покры
вающие и подстилающие толщи остаются ненарушенными; 
признаки вязкотекучего состояния осадков; особые формы 
смятия в виде завихрения или закатанных слоев и др. Д. о., 
возникшие после образования г. п., характеризуются раз
дробленностью г. п. и резкими контактами с ненарушенными 
пластами. 
Д И С Л О К А Ц И И П Л И К А Т И В Н Ы Е — широко распрост
раненные в земной коре деформации, приводящие к воз
никновению изгибов г. п. разного масштаба и формы. При 
Д. п. либо не происходит макронарушений сплошности г. п., 
либо п. разбиваются на множество небольших блоков, каж
дый из которых никакой деформации не испытывает, но 
поворачивается или сдвигается относительно соседнего, и 
только в целом создается впечатление складки. Складки 
могут иметь разл. генезис и форму. Выделяются два главных 
типа: положительные формы — антиклинали и отрицатель
ные формы — синклинали. Син.: деформации пликатив-
ные, нарушения складчатые, дислокации складчатые. 
Д И С Л О К А Ц И И Р А Д И А Л Ь Н Ы Е — тект. деформации, 
возникшие под действием сил, направленных вертикально, 
т. е. параллельно радиусу Земли, напр., сбросы. 
Д И С Л О К А Ц И И Р А З Г Р У З К И — дислокации, возникаю
щие в пластичных (преимущественно глинистых) отл. при 
образовании эрозионных врезов, сопровождающихся выжи
манием пластичных г. п. в обл. наименьших нагрузок, т. е. 
под врезы. В ископаемых отл. представляют собой антикли
нальные структуры, быстро затухающие в глубину от по
верхности размыва (вреза). 
Д И С Л О К А Ц И И Р А З Р Ы В Н Ы Е — см. Разрыв. 
Д И С Л О К А Ц И И С К Л А Д Ч А Т Ы Е — син. термина дисло
кации пликативные. 
Д И С Л О К А Ц И И С О Л Я Н Ы Е — складчатые и разрывные 
нарушения пластов, возникшие в обл. развития соляных 
залежей вследствие перемещения соляных масс. Соль, яв
ляясь пластической п., перемещается (выжимается) при 
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приподнимают вышележащие слои, в результате чего в боль
шинстве случаев возникают куполовидные складки, сложен
ные в ядре солью, и разрывы. При дальнейшем выжимании 
и подъемесоляныештокимогутпрорыватьвышележащие пла
сты, образуя диапировые складки. Образование куполов 
обычно сопровождается разрывными нарушениями — 
сбросами. Д. с. развиваются самостоятельно или одновре
менно с тект. складчатыми структурами, которые они ос
ложняют. С соляными куполами нередко бывают связаны 
м-ния нефти, поэтому они служат одним из поисковых при
знаков на нефть. 
Д И С Л О К А Ц И И Т А Н Г Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е — тект. дефор
мации г. п., возникшие под действием сил, направленных 
горизонтально (перпендикулярно) по отношению к радиу
су Земли. К ним относятся интенсивно сжатые складки, 
разрывные нарушения типа взбросов, надвигов, сдвигов 
и др. Син.: дислокации горизонтальные. 
Д И С Л О К А Ц И Я В И Н Т О В А Я — линейный дефект струк
туры, характеризующийся вектором сдвига, параллельным 
дислокации.. См. Дислокация краевая. 
Д И С Л О К А Ц И Я К Р А Е В А Я — в кристаллографии линей
ный дефект структуры, связанный с наличием дополнитель
ного неполного ряда частиц или отсутствием частиц на опре
деленном отрезке ряда; характеризуется вектором сдвига, 
перпендикулярным дислокации; от винтовой дислокации 
отличается лишь расположением вектора сдвига относитель
но дислокации. 
Д И С Л Ю И Т ( Д И З Л У И Т ) — м-л, (Zn, Fe, Mn)(Al, F e ) 2 0 4 . 
Член изоморфного ряда ганит — галаксит — ферришпине-
ли. 
Д И С М О Й Н С К И Й Я Р У С [по р. Дис Мойнс, США], Keyes, 
1893, — в. (третий снизу) ярус ср. карбона в С. Америке; 
рассматривается там как третий снизу «отдел пенсильван
ской системы». Приблизительно соответствует большей 
(верхней) части московского яруса ср. карбона по схеме, 
принятой в СССР, и верхней части вестфальского яруса 
3 . Европы. 
Д И С П Е Р Г И Р О В А Н И Е — р а з д р о б л е н и е крупных частиц 
на более мелкие; приводит к увеличению поверхности разде
ла, т. е. дисперсности, и образованию коллоид, и др. диспер
сных систем (порошков, суспензий, эмульсий). Наблю
дается в природе при процессах выветривания, почвообразо
вания и др. 
Д И С П Е Р С И Я А Н О М А Л Ь Н А Я — см. Дисперсия пока
зателей преломления. 
Д И С П Е Р С И Я А С И М М Е Т Р И Ч Н А Я — изменение поло
жения главных осей индикатрисы у трикл. к-лов. Диспер
гируют все оси индикатрисы. 
Д И С П Е Р С И Я Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н А Я — изменение поло
жения главных осей индикатрисы у мон. к-лов, когда с L2  

кристалла совпадает тупая биссектриса. Дисп. происходит 
в пл. «острая биссектриса — Nm». При наложении на Д. г. 
дисп. опт. о. последние испытывают дополнительное сме
щение. Примером Д. г. с одновременной дисп. r>V может 
служить адуляр. 
Д И С П Е Р С И Я Н А К Л О Н Н А Я — изменение положения 
главных осей индикатрисы у мон. к-лов, когда с L2 к-ла 
совпадает ось Nm. Диспергируют острая и тупая биссектри
сы. В разрезе, перпендикулярном к острой биссектрисе, 
для лучей средней части спектра острые биссектрисы для 
крайних лучей спектра будут несколько смещены в пл. 
«острая биссектриса — тупая биссектриса». Это будет ска
зываться на положении опт. осей. У выхода одной опт. оси 
должна наблюдаться дисп. r>V, у выхода другой r<V. 
Сильную наклонную дисп. обнаруживают некоторые авги
ты, гипс. 
Д И С П Е Р С И Я О П Т И Ч Е С К А Я [dispersio — рассеяние] — 
в кристаллооптике, изменение опт. констант в зависимости 
от — длины волны световых лучей (дисп. элементов опт. 
индикатрисы). Различают дисперсию (Д.) показателей 
преломления, Д. положения главных осей индикатрисы 
(биссектрис), Д. силы двупреломления, Д. угла оптиче
ских осей, Д. аномальную, Д. асимметричную, Д. горизон
тальную, Д. наклонную, Д. перекрещенную. 
Д И С П Е Р С И Я О Т Р А Ж А Т Е Л Ь Н О Й С П О С О Б Н О С Т И — из
менение величины коэф. отражения (R) с изменением длины 
световой волны. Кривая дисперсии R является главной ха
рактеристикой рудного м-ла. Анизотропный м-л характе
ризуется двумя кривыми дисперсии R. 



Д И Т 

Д И С П Е Р С И Я П Е Р Е К Р Е Щ Е Н Н А Я — изменение поло
жения главных осей индикатрисы у мон. к-лов, когда с L2  

совпадает острая биссектриса. Дисп. обнаруживают оси 
Nm и тупая биссектриса. 
Д И С П Е Р С И Я П О Г А С А Н И Я — изменение угла погасания 
в зависимости от длины волны световых лучей. 
Д И С П Е Р С И Я П О К А З А Т Е Л Е Й П Р Е Л О М Л Е Н И Я — 
изменение пок. прел, вещества в зависимости от длины све
товой волны; может достигать значительной величины (се
роуглерод). Различают нормальную Д. п. п. — пок. прел, 
возрастают с уменьшением длины волны световых лучей, 
и обратную ей — аномальную. 
Д И С П Е Р С И Я П О Л О Ж Е Н И Я Г Л А В Н Ы Х О С Е Й И Н Д И 
К А Т Р И С Ы ( Б И С С Е К Т Р И С ) — неодинаковое положение 
осей опт. индикатрисы по отношению к кристаллографиче
ским элементам для света с разл. длиной волны. Наблюдает
ся только в к-лах мон. и трикл. синг. В мон. синг. Д. п. г. о. 
и. выражается в изменении угла между осями [100] или [001 ] 
и элементами индикатрисы, лежащими в плоскости (010). 
Здесь диспергируют лишь две оси индикатрисы. В трикл. 
синг. возможна дисп. всех трех осей индикатрисы. Прояв
ляется в неполном погасании к-ла при вращении столика 
микроскопа между скрещенными николями. Для мон. синг. 
различают дисперсию наклонную, горизонтальную и пе
рекрещенную. 
Д И С П Е Р С И Я С И Л Ы Д В У П Р Е Л О М Л Е Н И Я — измене
ние величины пд — пр в зависимости от длины волны све
товых лучей. У огромного большинства веществ она весьма 
мала, так что практически можно считать силу двупрелом-
ления для этих веществ одинаковой для всех длин волн. 
Значительная Д. с. д. вызывает аномальные интерферен
ционные окраски. 
Д И С П Е Р С И Я С Л У Ч А Й Н О Й В Е Л И Ч И Н Ы — мера раз
броса значений случайной величины около математиче
ского ожидания. Согласно определению, Д. с. в. есть ма
тематическое ожидание квадрата разности между случай
ной величиной и ее математическим ожиданием: 

DX = E(X-EX)2 = (x-EX)2dF(x), 

где F(x) — функция распределения случайной величины X. 
Полезна формула: DX = EX2 — (ЕХ)2. Основные свойст
ва Д. с в . : 1) D(cX) = c2DX, где с — постоянная; 
2) 0(Х+У) = DX+DY, если X и Y независимые случай
ные величины; 3) Dc = 0, если с — постоянная. Примеры. 
1. Если X — равномерно распределенная в интервале (а,Ь) 
случайная величина, то Д. с. в. равна: 

DX= \-£-dx-
J b — a \ T~~ dx J b — a 

(b-a)2  
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2. Если X — случайная величина, распределенная по нор
мальному закону с плотностью 

1 
«*) = о~|/2л ехр 

где а, а — параметры распределения, то Д. с. в. в этом слу
чае равна: 

D X = j (x-a)2f(x)dx=a2 

(см. Плотность распределения вероятностей). 
Выборочные оценки Д. с. в. широко используются во всех 
геол. дисциплинах, опирающихся на количественные ха
рактеристики. Аналогами Д. с. в. являются распространен
ные в литологии коэффициенты сортировки. 
Д И С П Е Р С И Я У Г Л А О П Т И Ч Е С К И Х О С Е Й ( Д И С П Е Р 
С И Я О П Т И Ч Е . С К И Х О С Е Й ) — разл. величина угла опт. 
осей в к-ле для света разных длин волн. Различают два вида 
Д. у. о. о.: 1) угол опт. о. для более длинных (красных) 
волн больше, чем для коротких (фиолетовых); этот вид 
дисп. обозначается r>V или p>V; 2) угол опт. о. для длин
ных волн меньше, чем для коротких, и обозначается r<V 
или p<V. 

Д И С П Е Р С Н О С Т Ь [dispersus — рассеянный, рассыпан
ный] — удельная поверхность частиц дисперсной фазы 
в дисперсных системах, т. е. общая поверхность частиц, 
отнесенная к единице объема. 
Д И С П Е Р С Н О С Т Ь О С А Д К О В — см. Осадков дисперс
ность. 
Д И С П Р О П О Р Ц И О Н И Р О В А Н И Е В О Д О Р О Д А — окис
лительно-восстановительный процесс внутреннего перерасп
ределения водорода, при котором одни молекулы вещества 
гидрируются за счет дегидрирования др. без изменения мас
сы и элементарного состава системы в целом. Пример про
цесса Д. в. в природных условиях — преобразование не
предельных углеводородных продуктов деградации смоля
ных кислот в разлагающейся сосновой древесине в фихте-
лит С 1 8 Н 3 2 , с одной стороны, и шеерерит C I 8 H 1 8 , с другой. 
В гипотезе происхождения нефти А. Ф. Добрянского (1948) 
Д. в. рассматривается как один из ведущих процессов в ходе 
образования и метам, преобразования нефти. 
Д И С С О Г Е Н И Т [Skraog (диссос) — разный; yevvaco (ген-
нао) — происхожу] — пегматит, состав которого изменился 
вследствие реакции с боковыми г. п.. Изл. син. термина пег
матит скрещивания (по Ферсману). 
Д И С С О Ц И А Ц И Я — распад молекулы, радикала, иона 
или молекулярного соединения на две или несколько ча
стей. В зависимости от фактора воздействия — тепла, све
та, потока частиц и др. Д. может быть термическая, фотохим. 
и электролитическая. Частный случай Д. — разложение 
твердого вещества с выделением газовой фазы. 
Д И С Т А Л Ь Н Ы Й — в геоморфологии нижний, внешний 
или удаленный от места происхождения край или конец 
ледника, конечной морены, осыпи, конуса выноса и пр. Про
тивоположен проксимальному. Изл. термин, может быть 
заменен словами удаленный, внешний, нижний. 
Д И С Т Е Н — м-л, син. кианита. 
Д И С Т И Л Л А Т Ы ( Д И С Т И Л Л А Т Ы ) Н Е Ф Т И [stilla — 
капля, destillare — стекать по каплям] — фракции, полу
чаемые при дистилляции (дестиляции) нефти. Син.: по
гоны нефти. 
Д И С Т И Л Л Я Ц И Я ( Д Е С Т И Л Л Я Ц И Я ) — перегонка неф
ти. Процесс Д. слагается из трех этапов — испарения, от
вода паров и их конденсации. Д. служит: 1) для очистки 
способного перегоняться вещества от нелетучих примесей; 
2) для разделения смесей, имеющих разл. температуры ки
пения. В последнем случае процесс называется фракциони
рованной перегонкой, или разгонкой, которая применяется, 
в частности, для разделения нефти на фракции. 
Д И С Т И Л Л Я Ц И Я М А Г М А Т И Ч Е С К А Я — процесс отде
ления газовой фазы от магм, расплава. Д. м. может проис
ходить до начала кристаллизации, если магма содер. боль
шое количество летучих компонентов, и после начала кри
сталлизации, когда летучие в заметном количестве скапли
ваются лишь в последних порциях магмы. В. А. Николаев 
различает: Д. м. первого рода — процесс, протекающий 
в условиях замкнутой системы, когда отделяющаяся газо
вая фаза продо'лжает оставаться в равновесии с расплавом, 
и Д. м. второго рода, протекающую в условиях открытой 
системы, где первая фаза удаляется, не вступая в равнове
сие с кристаллизующимся расплавом. Д. м. может происхо
дить в процессе ретроградного кипения. 
Д И С У Л Ь Ф И Д Ы — сульфиды, содержащие два атома S. 
Известны Д. неорг., в которых оба атома S соединены с двух
валентным металлом, напр. пирит (FeS 2), и орг. имеющие 
общую формулу R — S — S — R I , где R и R I — углево
дородные радикалы. 
Д Й Т Е Т Р А Г О Н — восьмиугольник с одинаковыми сторо
нами и углами, равными через один. 
Д И Т Р И Г О Н — шестиугольник с одинаковыми сторонами 
и углами, равными через один. 
Д И Т Р И Х И Т [по фам. Дитрих] — м-л, Z n A l 2 [ S 0 4 ] 4 -
•22Н 2 0 . Мон. Габ. тонковолокн. Агр.: налеты, корочки. 
Белый до коричневого. Бл. шелковистый. Тв. 2. Растворяет
ся в воде. 
Д И Т Т О Н [по Ditton, Англия], King, 1921, уточнен иссле
дованиями Аллен и Тарло (Allen, Tarlo), 1963, — нижнее 
подразделение н. девона, принятое для лагунно-континен-
тальных отл. типа древнего красного песчаника. Нижняя 
граница — основание зоны Traquairaspis, верхняя — осно
вание зоны Rhinopteraspis cornubica ( = Rh. dunensis). 
Подразделяется на н. диттон (зона Traquairaspis—Protopte-
raspis leathensis,), соответствует н. жедину; ср. диттон 



д и т 
(зона Belgicaspis crouci, Pteraspis rostrata), соответствует 
в. жедину; в. диттон (зона Rhinopteraspis leachi), соответ
ствует н. зигену. 
Д Й Т Ц Е И Т [по фам. Дитце] — м-л, Са 2 [Сг0 4 | (Юз) 2 ] • 
Мон. К-лы таблитчатые и призм. Сп. несов. по {100}. Тем
но-золотисто-желтый. Тв. 3,5. Уд. в. 3,7. В отл. селитры. 
Д И Ф Л Ю Э Н Ц И Я Л Е Д Н И К А [difflusio — растекание, 
распространение] — разветвление ледника в обл. его абля
ции, со свободным окончанием языков, в противополож
ность трансфлюэнции — перетеканию, что ведет к слиянию 
смежных ледников. См. Ледник шпицбергенского типа. 
Д И Ф Р А К Т О М Е Т Р И Я — м е т о д измерения интенсивности 
и направления дифрагированного от исследуемого объекта 
рентгеновского излучения с помощью специальных уст
ройств — счетчика квантов рентгеновского излучения и 
электронного измерительно-регистрирующего приспособле
ния. В отличие от фотографических методов рентгенострук-
турного анализа обеспечивает более высокую точность и 
чувствительность при сокращении времени на съемку и 
полном исключении операций по обработке пленки. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н А Я П О Д В И Ж Н О С Т Ь К О М П О 
Н Е Н Т О В — по Коржинскому, характерная черта всякого 
метасоматического процесса, когда в каждой данной ме
тасоматической зоне часть компонентов ведет себя вполне 
подвижно (см. Компоненты системы подвижные), а осталь
ные — инертно (см. Компоненты системы инертные). 
Расположение элементов и окислов в порядке от наиболее 
подвижных к наименее подвижным называется рядом от
носительной подвижности компонентов при данном мета-
соматическом процессе. Напр., для низкотемпературных 
метасоматических процессов Коржинский установил сле
дующий ряд подвижности: Н 2 0 , С 0 2 , S, К 2 0 , N a 2 0 , 0 2 , 
Си, S i 0 2 , СаО, MgO, Fe, P 2 O s , А12Оз, ТЮ 2 . 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я [differentiatio — разделение] — 
в геологии общий термин для всех процессов, при которых 
имеет место образование из исходного материала новых 
продуктов, генетически с ним связанных, но имеющих иной 
состав. Различают Д. магматическую, осадочную и мета
морфическую. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я А Н А Т Е К Т И Ч Е С К А Я — 
см. Дифференциация метаморфическая. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н А Я — ча
стичное растворение боковых п. при околожильном мета
соматозе с разделением и отложением их вещества в разных 
участках жилы в виде мономинеральных масс. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н А Я К И С Л О Т 
Н О - Щ Е Л О Ч Н А Я — процесс выщелачивания основной п. 
в результате более быстрого прохождения волны кислот
ных компонентов по сравнению с общей скоростью фильт
рации растворов. При этом происходит концентрация осно
ваний в виде жил и прожилков в выщелоченной обедненной 
основаниями г. п., Термин «гидротермальная» здесь означает 
не только собственно жидкие, но и критические водные раст
воры (Коржинский, 1958). 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Г Р А В И Т А Ц И О Н Н А Я — разде
ление неоднородного (гетерогенного) магм, расплава под 
влиянием гравитации. Напр., гравитационное фракциони
рование возникающих при кристаллизации твердых фаз 
или гравитационное разделение расплавов при ликвации. 
Д. г. является ведущим процессом формирования магм, 
первичной слоистости. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я К И Н Е М А Т И Ч Е С К А Я ( Г Р А В И 
Т А Ц И О Н Н О - К И Н Е М А Т И Ч Е С К А Я ) — гипотетически 
возможная дифференциация магмы по мере продвижения 
ее в зонах разломов к верхним горизонтам земной коры. 
Для действующих вулканов установлена такая дифферен
циация магм, приобретающих все более кислый и щелочной 
состав по мере подъема по жерловым каналам (Влодавец, 
1945). Поведение колонны основной магмы в гравитацион
ном поле Земли было рассмотрено Кадиком (1963), кото
рый показал, что установление в расплавах гравитацион
ного равновесия может привести к дифференциации их 
вещества по высоте. Общей тенденцией этой дифференциа
ции является обогащение S i 0 2 , A l 2 0 3 и щелочами верхних 
частей поднимающейся колонны и накопление СаО, MgO 
и FeO в нижних ее частях. Предполагается, что степень 
такого гравитационного разделения зависит от «растяну
тости» системы в поле тяготения, т. е. от вертикальной про
тяженности расплава. 

Последняя величина, по расчетам Кадика, для разл. слу
чаев дифференциации сухих силикатных расплавов оказы
вается близкой к размерам земной коры и тем глубинам, на 
которых мыслится зарождение магмы. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я К Р И С Т А Л Л И З А Ц И О Н Н А Я — 
обусловленная перемещением и пространственным обособ
лением возникающих в процессе кристаллизации минер, 
фаз под влиянием разл. причин (напр., гравитационное 
осаждение выделившихся из расплава к-лов, перемещение 
их конвекционными токами и др.), что приводит к измене
нию нормального течения реакции к-лов с расплавом, т. е. 
фракционной кристаллизации магмы. Д. к. является ос
новным механизмом дифференциации магм, расплавов. 
Особенно широко она проявляется при формировании рас
слоенных интрузий основных и ультраосновных п., обра
зовавшихся в результате последовательного осаждения 
продуктов кристаллизации на постепенно поднимающееся 
дно магм, камеры. 

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Л И К В А Ц И О Н Н А Я — обуслов
ленная разделением расплава на две несмешивающиеся 
жидкие фазы, возникающие в процессе охлаждения в ре
зультате диффузии (при неоднеродности охлаждения), 
гравитации (поднятие или погружение легких или тяжелых 
молекул) и др. Возможность явления Д. л. доказана экспе
риментами. Однако убедительные примеры Д. л. в геол. 
лит. практически отсутствуют, и ее масштаб и значение не 
выяснены. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я М А Г М А Т И Ч Е С К А Я С Т А Т И Ч Е 
С К А Я — происходящая, по Левинсон-Лессингу, в под
коровых слоях в период покоя. Уст. термин. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я М А Г М Ы —совокупность процес
сов, обусловливающих возникновение из магмы разных по 
минер, сост. г. п. или п. с разл. количественными соотно
шениями одних и тех же м-лов. Различают кристаллиза
ционную Д. м. (разделение твердых фаз в процессе кристал
лизации) и собственно магм, или ликвационную Д. м. 
(разделение в жидкой фазе). Основными факторами Д. м. 
являются изменение термодинамических условий, гравита
ция, ассимиляция, движение и пр. По совр. представлениям, 
Д. м. происходит гл. обр. в процессе ее кристаллизации, 
а собственно магм, дифференциация играет подчиненную 
роль. 
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 , Stil-
lewell, 1918, — разл. процессы, обусловливающие развитие 
во время метаморфизма из первоначально однородной ма
теринской г. п. разл. минер, асе. Стиллуэлл рассматривал 
Д. м. в зависимости от главнейших хим. и др. процессов: 
растворения, диффузии в твердом состоянии и силы кристал
лизации растущих порфиробластов. Эскола (Escola, 1932) 
независимо от Стиллуэлла обратил внимание на петрогене-
тическое значение Д. м., разделив ее на две главные катего
рии: процессы внутренней Д. м., заключающиеся в переме
щении вещества внутри метаморфизуемых г. п. на незначи
тельные расстояния, и процессы внешней Д. м., происхо
дящие с перемещением вещества на значительные расстоя
ния. Такое разделение Д. м. поддерживается Судовиковым 
(1964); близки к нему представления Елисеева (1959), вы
деляющего внутри Д. м. дифференциацию метасоматиче-
скую. Однако Барт (1956), Т е р н е р и Ферхуген (1961) 
склонны под Д. м. понимать дифференциацию вещества 
в результате диффузионных процессов миграции ионов, 
составляющих метам, систему, на короткие расстояния под 
влиянием местных перепадов их хим. потенциалов, и не 
включают в понятие Д. м. процессы дифференциации ве
щества под действием инфильтрирующихся растворов и 
флюидов, а также в результате массового смещения твер
дых частиц. 

Эскола подробно рассмотрел хим. принципы «внутренней» 
Д. м., выделив три более или менее независимых принци
па: 1) образование конкреций, в основе которого лежит 
миграция вещества, обусловленная различием в поверхно
стном натяжении и энергии образования кристаллических 
решеток; 2) растворение, в основе которого лежит мигра
ция вещества, обусловленная местной неустойчивостью ми
нер, агрегатов и отдельных м-лов при данных температуре 
и давлении; 3) обогащение наиболее устойчивыми компо
нентами, в основе которого лежит миграция вещества, обус
ловленная его местным осаждением, напр., образование 
реакционных скарнов. 



Д И Ф 

По Рамбергу (Ramberg, 1952), «разрушение м-лов в мес-
стах с высокой активностью, миграция рассеянных атомов 
к местам с более низкой активностью и переход их там 
в твердое состояние составляют основные процессы в мета
морфической дифференциации». Он выделяет четыре типа 
Д. м.: 1) Д. м. при взаимодействии между «несовместимы
ми» г. п., для которых в условиях метаморфизма обяза
тельной является реакция с обменом вещества; возникающие 
г. п. чаще всего имеют промежуточный состав между реа
гирующими г. п. (сходен в основных чертах со вторым и 
третьим принципами Эскола); 2) Д. м. в результате неод
нородного давления, которое создается в пределах возни
кающих полостей и трещин и вызывает «химическое выжи
мание» компонентов, обладающих наибольшей «диффуз-
ностью» (таких, как Si, Na, >К, Al), из вмещающих г. п., 
т. е. их выщелачивание; 3) Д. м. в результате различий 
в поверхностном натяжении и энергии образования м-лов, 
приводящих к формированию сегрегации в г. п., не имею
щих каких-либо видимых отношений к первоначальным 
неоднородностям состава и структуры г. п. (соответствует 
первому принципу Эскола); 4) Д. м. в результате разде
ления м-лов по их механическим свойствам в условии дей
ствия дифференциальных движений, что приводит к обра
зованию полосчатости г. п. (Escola, 1939; Sander, 1948; 
Schmidt, 1932). 

Барт (1956) указывает, что градиент активности хим. 
компонентов в г. п., необходимый для Д. м., создают: раз
ница в давлениях на определенных горизонтах, в темпера
туре, в хим. сост. м-лов, в размере м-лов и различия в 
окружающей среде. Механизм миграции ионов, атомов, 
молекул и др. — неясен; он, вероятно, чрезвычайно сложен 
и включает диффузию в пленках жидкости между зернами 
и в мозаичных трещинах, а также объемную диффузию 
в разл. фазах, м-лах и поровых растворах. Стресс и общие 
относительные движения в г. п. существенно содействуют 
диффузии и возникновению реакций и снижают необходи
мую для них температуру. Барт выделяет- четыре принципа, 
управляющих Д. м.: 1) образование конкреций; 2) образо
вание секреций; 3) обогащение наиболее устойчивыми ми
нер, составляющими'; 4) растворимость. 

Судовиков (1964) отмечает, что в земной коре наиболее 
благоприятна для Д. м. зона зеленосланцевого метаморфиз
ма, для которой характерны значительные изменения гра
диентов давления и относительно высокое общее насыщение 
г. п. поровыми растворами. В условиях амфиболитовой фа
ции, по его мнению, менее благоприятной для процессов 
Д. м., в верхней, низкотемпературной субфации Д. м. 
происходит с участием растворов, а в нижней, высокотем
пературной — с участием расплавов. Ниже амфиболитовой 
фации роль дифференциации вещества в результате селек
тивного плавления г. п. возрастает с глубиной; эта Д. м. 
выделяется под назв. анатектической дифференциации 
(Менерт, 1963), или «параанатексиса» (Michot, 1955, 1957), 
при этом в верхних частях катазоны имеет место преимуще
ственно гранитный анатексис, а в более глубинных — ос
новной анатексис. Роль анатектической дифференциации 
особо велика в формировании полосчатых мигматитов. 
Предполагается, что в процессе их формирования ведущее 
значение принадлежит термоэлектрическому массообмену 
между контактирующими пластами г. п. разл. состава, 
усиливающему их дифференциацию и являющемуся, 
по-видимому, главнейшей причиной Д. м. (Рудник, 1969). 
. Коржинский (1936, 1953, 1969) считает, что зональность 
в контакте между двумя неравновесными для данных усло
вий г. п. формируется в результате выравнивания хим. по
тенциалов компонентов этих контактирующих г. п. путем 
диффузии через посредство поровых растворов. Такой про
цесс дифференциации может быть назван диффузионно-
биметасоматической метаморфической дифференциацией. 
Другие виды дифференциации, осуществляемой посредст
вом инфильтрующихся растворов, к Д. м. относить не сле
дует; их вслед за Елисеевым (1959) можно выделить под 
назв. метасоматической дифференциации, а также инфильт-
рационной дифференциации. См. Анатексис, Базифика-
ция, Гранитообразование. В. А. Рудник. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я О С А Д О Ч Н А Я — по Пустовалову 
(1940), отделение друг от друга и последовательное осажде
ние из воды в путях миграции веществ, смытых с водосбор
ных площадей; этот процесс и создает разнообразие осадков 
и осад. п. В осад, дифференциации мигрирующих веществ 

Пустовалов видел суть осад, породообразования. Он раз
личал два вида Д. о.: механическую, когда переносимые 
частицы разделяются по величине и удельному весу, и хи
мическую, когда растворенные вещества химически после
довательно осаждаются под влиянием изменения Eh и рН 
среды. Принятая вначале весьма горячо большинством ли-
тологов, схема Д. о., однако, скоро обнаружила ряд корен
ных недостатков. Выяснилось, что на разных участках 
поверхности земли реальные процессы осадко- и породо
образования протекают совсем не так, как это изображается 
схемой Пустовалова. Так, в ледовой зоне континентов 
(Гренландия, Антарктика) хим. процессы резко подавлены 
вообще, а господствует лишь механический перенос частиц, 
отторгнутых движущимся льдом от ложа и механически 
истираемых при его движении. При этом механическая сор
тировка частиц по крупности зерна отсутствует; осад, диф
ференциации веществ в понимании Пустовалова нет вообще. 
В гумидных зонах, где главным фактором породообразова
ния становится движущаяся вода, механическая дифферен
циация обломочных частиц действительно имеет место, но 
протекает сложно, и ее реальные главнейшие закономерно
сти (связь с рельефом дна басе, его размерами, глубиной 
зоны взмучивания) не учтены. Что касается хим. дифферен
циации, то ее ход в гумидной зоне совсем не такой, как это 
изображает Пустовалов. Прежде всего наиболее важные 
по массе вещества СаСОз и Si02 осаждаются в подавляю
щей своей массе не хим., а биогенным путем; это доказано 
изучением совр. осадков и несомненно имело место в геол. 
прошлом, начиная с кембрия — силура. Менее значитель
ные массы Fe, Мп, Р и малых элементов транспортируются 
чаще всего в форме взвесей и потому распределяются в басе, 
по законам механической дифференциации. Те же под
чиненные количества Fe, Мп и многих малых элементов 
(V, Cr, Со, Ni, Си, Mo, W, Pb, Zn и др.), которые перено
сятся в виде истинных растворов, либо дают самостоятель
ные ничтожнейших размеров коллоид, сгустки и кристал
лы, либо сорбируются коллоид. Fe и Мп. И в том, и в дру
гом случае новообразованные частицы ведут себя как гид
равлически эквивалентные терригенные зерна, вместе раз
носятся и вместе осаждаются по законам механической се
диментации, что доказано на ряде басе. (Черном, Охотском, 
Каспийском морях) и в настоящее время общепризнано. 
FeC0 3 , силикаты и сульфиды Fe, карбонаты Мп, сульфиды 
тяжелых металлов возникают не в путях миграции элемен
тов, как это следует по схеме Пустовалова, а лишь при диа
генезе, в восстановительной зоне осадков. Наконец, ни гипс, 
ни соли в гумидных зонах не осаждаются. Т. о., хим. про
цессы в гумидном климате идут совсем не так, как они изоб
ражаются Пустоваловым. Подчеркнем, что хим. дифферен
циация в гумидных зонах не продолжает во времени и по 
месту механическую, как это принимает Пустовалов, но 
протекает одновременно с ней; все из растворенных веществ, 
что по физико-хим. и биологическим условиям может осесть 
в басе, осаждается одновременно с кластическим материа
лом. В аридном климате механическая дифференциация 
течет так же, как в гумидной зоне, что и естественно, ибо 
кластический материал в аридные водоемы поступает из 
соседних горизонтальных или вертикальных гумидных 
зон; так же ведут себя Fe, Мп, Р и малые элементы, когда 
речь идет о кларковом процессе. Но в рудном процессе 
высокопроцентные накопления Fe, Al, Мп встречаются 
лишь в условиях гумидного климата, в аридных же зонах 
эта рудная триада заменяется триадой Си — Pb — Zn. 
При осолонении басе, действительно начинается последо
вательная садка CaS04 — NaCl — калийные соли, как 
это дается в схеме Пустовалова. Но этот ряд отражает эво
люцию лишь одного гидрохим. типа аридных басе, а имен
но — сульфатного, игнорируя эволюцию двух других типов 
(содового и хлоридного — см. Галогенез). Да и в сульфат
ном типе игнорируется наличие двух ветвей — неметамор-
физованной и метаморфизованной рапы. Что же касается 
вулканогенно-осад. процесса, то в схеме Д. о. он вообще 
опущен. Т. о., последующее развитие теоретической литоло
гии сводилось не к усовершенствованию схемы осад, диф
ференциации Пустовалова, а к замене ее более близкой 
к фактам теорией четырех типов литогенеза, связанных 
с глобальной циркуляцией атмосферы и с выносом на по
верхность земли вулк. материала. Неверной оказалась и 
исходная идея Пустовалова, будто суть осадкообразования 
сводится именно к дифференциации переносимых веществ. 
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В действительности основную роль в литогенезе играют 
фазовые преобразования вещества, которые происходят 
вначале в коре выветривания или в вулк. очаге, потом — 
в процессе миграции вещества, наконец, при диагенезе. 
Явления же дифференциации имеют вполне второстепенное 
значение и часто едва уловимы. При питании водоема 
несколькими источниками в басе, гораздо отчетливее 
выступают явления смешения, а не разделения веществ. 
Н. М. Страхов. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я О С А Д О Ч Н А Я К О Н Т Р А С Т Н А Я , 
В. И. Попов, 1940, — происходящее в процессе движения 
осадков их разделение на две части («фазы»), резко отли
чающиеся друг от друга по составу; напр., на волноприбой-
ные (прибойнообломочные) пляжевые гравий или пески и 
смежные с ними алевро-пелитовые донные илы. Д. о. к., 
в частности, лежит в основе четкого контрастного разделе
ния отдельных фациальных зон и отвечающих им пачек 
в каждом самостоятельном фациальном поясе. Отдельные 
продукты («ветви») осадкообразования, расщепившиеся и 
обособившиеся друг от друга в результате Д. о. к., испы
тывают затем в процессе их переноса дифференциацию оса
дочную эволюционную. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я О С А Д О Ч Н А Я М Е Х А Н И Ч Е 
С К А Я — син. термина механогенез. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я О С А Д О Ч Н А Я Э В О Л Ю Ц И О Н 
Н А Я , В. И. Попов, 1940, — постепенное изменение состава 
осадков в процессе их движения, вызывающее последова
тельную их смену в каждой из ветвей дифференциации 
осадочной контрастной; напр., сортировка речного аллю
вия по направлению течения реки, выражающаяся в посте
пенной смене валунистых осадков галечными, затем гра
вийными, песчаными и песчано-алевритовыми. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Р Е А К Ц И О Н Н А Я — изл. син. 
термина гетероморфизм. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Ф А З О В А Я осадочных толщ — 
процесс, управляющий распределением пористости в вер
тикальных разрезах осад. толщ. Реконструкция процесса 
основана на использовании методов анализа стационарных 
случайных процессов. Детально изучена в разрезе верхнего 
и среднего палеозоя Поволжья и Приуралья. 
Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я Э Л Е М Е Н Т О В — разделение эле
ментов в природных процессах, обусловленное их мигра
цией и изменением концентрации в последовательно возни
кающих продуктах того или иного процесса. В соответствии 
с типом процесса различают: Д. э. в первичном газо-пыле-
вом облаке, приводящую к образованию планет Солнечной 
системы разл. хим. сост.; Д. э. при образовании оболочек 
Земли — мантии, земной коры, гидросферы и атмосферы — 
в процессе выплавления и дегазации первичного вещества 
планеты; Д. э. в процессе магм, дифференциации — при 
формировании серии генетически связанных г. п. и магм, 
руд разл. хим. сост. из единого (однородного) источника; 
Д. э. в процессе выветривания, приводящая к формирова
нию остаточных-кор выветривания разл. хим. сост. и строе
ния; Д. э. в процессе осадкообразования — формирование 
в разл. фациальных условиях осадков разл. хим. сост.; 
Д. э. при диагенезе, приводящая к перераспределению эле
ментов первичного осадка; Д. э. в гидротерм, процессе, 
следствием которой является образование зональности руд
ных полей и м-ний, а также проявление стадийности мине
рализации и т . п.; Д. э. в метасоматическом процессе, при
водящая к формированию закономерных последовательно
стей зон метасоматического изменения, отличающихся по 
хим. сост. и парагенезисам м-лов; Д. э. при метаморфизме, 
связанная с явлениями метам, дифференциации; Д. э. 
в биосфере в связи с жизнедеятельностью живого вещества. 
Частным случаем Д. э. является концентрация элементов 
вплоть до образования рудных м-ний. Д. э. противопостав
ляется процессам смешения, гомогенизации (напр. ассими
ляции); факторы Д. э. те же, что и факторы миграции эле
ментов. А. А. Ярошевский. 
Д И Ф Ф У З И Я [diffusio — растекание, распространение] — 
перемещение частиц в направлении убывания их концен
трации, обусловленное тепловым движением. Д. приводит 
к выравниванию концентраций диффундирующего вещест
ва и равномерному заполнению частицами объема. Способ
ностью к Д. обладают мельчайшие частицы вещества (ато
мы, молекулы, ионы), а также более крупные частички. 
Д. в газах происходит быстро, в жидкостях медленнее и 
крайне медленно в твердых телах. Благодаря Д. газы про

никают через жидкие и твердые тела. Скорость Д. опреде
ляется величиной коэф. Д., который возрастает с повыше
нием температуры, когда тепловое движение становится 
более быстрым. 
Д И Х О Т О М И Я [бцебтоцос, (дихотомос) — разделенный 
на две части] — в биологии вильчатое ветвление всей особи 
или какого-либо элемента организма (ребра раковины, жи
лок листа) на две части без продолжения главной оси. Вет
ви, возникшие в результате Д., могут быть одинаковыми 
или разл.; дальнейшая Д. может проявляться или у всех 
разветвлений, или лишь у некоторых. Син.: бифуркация, 
ветвление побега дихотомическое. 
Д И Х Р О И З М (дву хцветность ) — плеохроизм одноосных 
к-лов. 
Д И Х Р О И Т — м-л, син. кордиерита. 
Д И Х Р О С К О П ( Л У П А Х А Й Д И Н Г Е Р А ) —простой опт. 
прибор (короткая трубка с к-лом кальцита и линзой), слу
жащий для рассматривания цвета плеохроизма. 
Д И Ц И Н О Д О Н Т Ы (Dicynodontia) — подотряд звереподоб-
ных пресмыкающихся. Травоядные животные, обитавшие 
в болотах. Обычно были развиты только два клыка в верх
ней челюсти или и они отсутствовали. Известны из перми 
и триаса Африки, перми Европы, триаса Азии, С. и Ю. Аме
рики. 
Д И Э Д Р [ёбра (гедра) — грань] — двугранная простая фор
ма, состоящая из двух пересекающихся граней. Д. с двой
ной осью симметрии ранее назывался сфеноидом, с пл. 
симметрии — домой. 
Д И Э Д Р О С Е В О Й — встречающийся в виде симметрии Li. 
Син.: сфеноид. 
Д Л И Н А С К Л А Д К И — 1. Расстояние вдоль оси складки 
между теми ее частями, где шарнир приобретает горизон
тальное или близкое к нему залегание. 2. Расстояние вдоль 
оси складки, ограниченное контуром подошвы или кровли 
любого из маркирующих слоев, образующих складку, но 
обязательно того же, по которому измерялась в данном 
случае и ширина складки. 
Д Н О И С К О П А Е М О Е — всякая поверхность, на которой 
накапливаются субаквальные осадки, являющаяся дном 
соответствующего басе. Обычно о Д. и. говорят при нали
чии явных признаков обстановки дна. Напр., поверхность 
пласта, на котором сохранились следы жизнедеятельности 
животных, либо остатки донных организмов в прижизнен
ном положении. Редко встречается разнов.— гладкое дно. 
Д Н О О К Е А Н С К О Е — поверхность литосферы, покрытая 
водами Мирового океана; материками делится на крупные 
океанские впадины (см. Океан, Котловина океанская), 
в пределах которых выделяют четыре крупнейших элемента 
рельефа (геотектуры) Земли: отмель материковую, зону 
переходную (от материка к океану), ложе океана и хребты 
срединно-океанские. Материковая отмель и материковый 
склон часто объединяют в одну геотектуру — окраину 
материка подводную. Деление Д. о. на четыре геотекту-
ры подтверждается геофиз. данными: особенностями строе
ния земной коры и магнитного, гравитационного и геотер
мического полей Земли. 
Д Н О С И Н К Л И Н А Л И — часть замка синклинали; приле
гающая к килю нижняя часть синклинали (Иностранцев, 
1899—1903 г.). 
Д О Б А В К И Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Е — порошкообразные ве
щества, использующиеся в качестве примесей к вяжущим 
материалам и усиливающие их способность затвердевать 
под водой. Естественными Д. г. к разл. видам цементов, 
воздушной извести и др. являются диатомит, трепел, опока, 
глиеж, пуццолан, вулк. пепел, туф, пемза, трассы и др. 
По составу Д. г. разделяются на три гр.: а) богатые водным 
кремнеземом, б) характеризующиеся наличием стеклова
тых продуктов и высоким содер. глинозема, в) богатые 
обожженным глинистым веществом. Д. г. связывают выде
ляющуюся при твердении цементов лзвесть, повышая их 
водостойкость. Син.: добавки минеральные активные. 
Д О Б А В К И М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е А К Т И В Н Ы Е — син. тер
мина добавки гидравлические. 
Д О Б Р Е Е Л И Т [по фам. Добрэ] — м-л, Cr 2FeS 4 . Куб. Агр. 
плотные, чешуйчатые. Сп. ср. по одной пл. Черный. Бл. 
метал, или алмазный. Уд. в. 3,81. В метеоритах с троили-
том. 
Д О Б Р Э И Т ( Д О Б Р Е И Т ) — м-л, ВЮ(С1, ОН). Разнов. бис-
моклита, содер. ОН вместо С1. 
Д О В Е Р И Т — м-л, разнов. синхизита, содер. Y. 
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Д О В Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Й И Н Т Е Р В А Л — метод оценивания па
раметров, отличающийся от точечного оценивания. Пусть 
задана выборка x t , . . ., хп из распределения с плотностью 
вероятности f(x, а), и a* = a*(xi, . . ., хп)— оценка а, 
д(а*, а) — плотность вероятности оценки. Ищем такие 
пределы fi(a), r 2(a), чтобы 

P [ t i ( a ) < a * < c 2 ( a ) ] = J д(а*, a)da* = 1 - е , 
*i(a) 

при заданном s, 0 < г < 1. Неравенства ri(a) < а* < 
< t2(a) решаем относительно a: Ci(a*, е) < а < с2(а*, Е) ; 
С((а*, Е) — функции от результатов наблюдений и 8. Ин
тервал (ci, с 2 ) называется доверительным интервалом. 
Коэфф. доверия 1 — Е определяется вероятностью: 
Р{сЦа*, е) < a < с2(а*} е)} = 1 — Е; Е — доверительный 
уровень. В геол. практике значения Е часто даются в про
центах. 
Д О Г Г Е Р — местное наименование железистых песчани
ков аалена в Йоркшире (Англия). Использовано Оппе-
лем (Oppel, 1856—1858) как назв. ср. отдела юрской сис
темы. Изл., нерекомендуемый термин. 
Д О Д Е К А Э Д Р — в кристаллографии двенадцатигранник. 
Д О Д Е К А Э Д Р П Е Н Т А Г О Н А Л Ь Н Ы Й — син. термина пен-
тагон-додекаэдр. 
Д О Д Е К А Э Д Р П Е Н Т А Г О Н А Л Ь Н Ы Й П Р Е Л О М Л Е Н 
Н Ы Й — син. термина дидодекаэдр. 
Д О Д Е К А Э Д Р Р О М Б И Ч Е С К И Й — син. термина ромбо
додекаэдр. 
Д О З — дипольное осевое зондирование. См. Электрозон
дирование. 
Д О З И М Е Т Р Ы — приборы для измерения дозы (см. Еди
ницы радиоактивности) радиоактивного или рентгенов
ского излучения. В соответствии с видами дозиметрического 
контроля Д. делятся на 6 гр.: 1) приборы для измерения 
мощн. дозы и дозы у-лучей, рентгеновых лучей и приборы 
для измерения потоков нейтронов; 2) приборы для измере
ния потока а- и (3-частиц на поверхностях, загрязненных 
радиоактивными веществами; 3) установка для измерения 
загрязненности воздуха радиоактивными газами и аэрозо
лями; 4) приборы для измерения абс. активности вод и пи
щевых продуктов; 5) приборы для измерения индивидуаль
ных доз у-лучей, рентгеновых лучей и потока нейтронов; 
6) приборы для измерения внешнего излучения от людей 
и для измерений радиоактивности выдыхаемого воздуха. 
Д О К Е М Б Р И Й —совокупность архейских и протерозой
ских п., а также промежуток времени порядка 3,3 млрд. 
лет, предшествовавший в истории Земли палеозойской эре 
(кембрийскому периоду). Иногда называется криптозой. 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — всестороннее 
описание и графическое изображение на картах, планах, 
профилях и разрезах геол. элементов, устанавливаемых 
при производстве специальных геол. исследований, геол. 
съемки, поисковых и разведочных работах, а также при 
промышленной эксплуатации м-ний полезных ископаемых. 
Д. г. включает в себя также самую тщательную географиче
скую привязку и полное описание местоположения отобран
ных образцов г. п. из обнажений, керна, палеонтологиче
ских коллекций, разл. проб г. п. и полезных ископаемых 
и др. Д. г. обеспечивает в известной мере стандартизован
ное ведение записей и зарисовок по горным выработкам и 
буровым скважинам, проходимым при разведочных и гео
логопоисковых работах. В геол. партиях в зависимости от 
вида проводимых работ предусматривается ведение журна
лов шлихового, бороздового и спектрального опробования, 
журнала документации шурфов и канав и др. Д. г. являют
ся: образцы г. п. и полезного ископаемого, шлихи, керн, 
шлам, разл. пробы, полевые книжки, дневники, описания 
обнажений, горных выработок, журналы опробования, 
таблицы, диаграммы, карты, планы, зарисовки, фотогра
фические материалы и др. 

Д О Л А Р Е Н И Т , Мурхауз, 1963,— кластический доломит, 
сложенный обломками песчаных размерностей. Порода 
аналогичная калькарениту. 
Д О Л Б О Р С К И Й Я Р У С [по эвенкийскому слову долбор — 
север], Никифорова, 1955,— пятый снизу ярус ордовик
ской системы, принятый в СССР для Сибирской палеозоо-
географической провинции. Характерны: Boreadorthis asi-
atica N i k . , Glyptorthis pulchra W a n g , Rhinidictya 
bifurcata N e k h., Bumastus sibiricus L. M a x и др. 

Предположительно сопоставляется с в. и частью ср. кара-
доком Европы и мейсвиллом, идэном и, возможно, верхней 
половиной трентона С. Америки. 
Д О Л Г О Т А Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — см. Координаты гео
графические. 
Д О Л Е Р ИТ — яснокристаллический мелко- и среднезер-
нистый базальт, обладающий долеритовой или офитовой 
структурой и не содержащий стекла. Д. состоит существен
но из плагиоклаза (обычно ЛАБРАДОРА) и пироксена, иногда 
содер. оливин (оливиновый Д). Практически между базаль
том и Д. часто трудно провести границу. Ряд авторов упо
требляют термин Д. в применении к п., близким к диабазу. 
Д О Л Е Р О Ф А Н И Т — м-л, C u 2 0 | S 0 4 . Мон. К-лы таблит
чатые. Сп. сов. по {101}. Бурый до черного. Черта желто
вато-бурая. Тв. 3. Уд. в. 4,17. Разлагается в сыром воздухе, 
в холодной воде. Продукт возгонки при извержении Ве
зувия. 
Д б Л И Н А [хорватское dolina] — см. Воронка карстовая. 
Д О Л И Н А — отрицательная форма рельефа, узкое, по 
сравнению со своей длиной и б. ч. извилистое углубление 
в земной поверхности. При встрече Д. не пересекаются, 
а соединяются, за исключением случаев пересечения с 
древними, ныне не функционирующими. Д. образуются 
размывающей деятельностью проточных вод (эрозией), 
другие экзогенные процессы играют второстепенную роль. 
Различают Д. главные и боковые, причем счет порядков 
идет: 1) от главной к меньшим, считая главную долиной 
первого порядка, она принимает притоки — Д. второго 
порядка ит. д.; 2)от самого последнего притока, в верховьях 
не имеющего притоков. Два таких притока, сливаясь, дают 
долину второго порядка, и т. д. Второй счет порядков Д. 
принимается сейчас при морфометрическом методе иссле
дований. В каждой Д. различают в поперечном сечении: 
дно и в его пределах русло — наиболее низкую часть дна, 
по которой течет постоянно или временно вода, и пойму — 
часть дна, заливаемую в половодье; склоны, иногда терра
сированные (см. Терраса); подошву склона — место со
прикосновения склонов и дна, бровку — место, где склон 
сочленяется с поверхностью другого генезиса или возраста. 
По форме замыкания верховьев различают: Д. замкнутые, 
склоны которых сходятся в верховьях, не теряя своей 
высоты; Д. открытые, склоны которых не замыкаются в 
верховьях, а переходят дальше в верховья следующей, 
сопряженной реки; Д. полуоткрытые, характеризующиеся 
смыканием лишь нижних частей склонов. Для карстовых 
обл. характерны: Д. сухие — дно их усеяно понорами; 
Д. слепые — со склонами, смыкающимися в низовьях, 
и реками, уходящими в понор; Д. мешкообразные — в них 
отсутствуют верховья, а река начинается мощным источ
ником (воклюзом), бьющим из обрыва. По отношению 
к тект. структурам различают: Д. продольные, проложен
ные по простиранию п., структур; Д. поперечные, секущие 
их, и Д. диагональные, характеризующиеся особенностями 
первых двух на разных участках. В зависимости от гео
графических и геол. условий Д. представлены большим 
количеством разнообразных типов. См. Классификация 
долин. 
Д О Л И Н А А Н Т Е Ц Е Д Е Н Т Н А Я [antecedo — предшест
вую] — сквозная долина, возникшая ранее перерезаемой 
ею возвышенности. Характерны как для гор, особенно 
передовых хребтов, так и для равнин (напр., долина р. 
Днепра в р-не пересечения Приднепровской возвышенно
сти). 
Д О Л И Н А А Н Т И К Л И Н А Л Ь Н А Я — приуроченная к сво
дам антиклинальных складок; на обоих ее склонах г. п. 
падают в сторону от долины. Образование ее объясняется 
тем, что свод антиклинали вследствие большого растяжения 
при изгибе сильно нарушен трещинами и легко поддается 
эрозии, особенно при наличии в ядре антиклинали слабо 
устойчивых к размыву г. п. См. Рельеф обращенный. 
Д О Л И Н А А С И М М Е Т Р И Ч Н А Я — обладающая на зна
чительном протяжении склонами разной крутизны. Причи
нами асимметрии являются: геол. строение (моноклиналь
ное, сбросовое); влияние экспозиции склонов, инсоляции 
(разное в условиях мерзлоты и не мерзлых грунтов); влия
ние общего наклона (по Борзову); согласно закону Бэра — 
Бабине,— проявление инерционной энергии воды при пере
мещении ее в южном и северном полушариях; тект. уклон 
(рост тект. структуры) и др. 235 
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Д О Л И Н А В И С Я Ч А Я — устье которой обрывается уступом 
(устьевой ступенью) к долине другой реки, озеру или морю, 
куда она впадает. Особенно характерны для боковых при
токов ледниковых долин (трогов), где образуются в резуль
тате переуглубления дна главной долины более мощным 
ледником (так как экзарация пропорциональна массе лед
ника). Д. в. на побережьях возникают в том случае, если 
разрушение берега идет быстрее, чем эрозионный врез 
долины. В горах они могут иметь тект. происхождение. Сту
пень, или уступ, разделяющий Д. в. и долину переуглуб
ленную, называется конфлюэнтной ступенью, или ступенью 
слияния. См. Долина переуглубленная. 
Д О Л И Н А В Ы П У К Л А Я — лежащая выше окружающей 
территории; возникает в пустынных обл., где водный поток 
имеет значительную минерализацию. Выпадающие соли 
цементируют песок, в то время как вне пределов действия 
потока песок остается рыхлым и выдувается. Син.: акар. 
Д О Л И Н А И Н С Е К В Е Н Т Н А Я — не обнаруживающая свя
зи с геол. структурами (см. Речная сеть). Син.: долина 
нейтральная. 
Д О Л И Н А К О Н С Е К В Е Н Т Н А Я [consequens — последова
тельный] — согласная с направлением топографического 
уклона. Консеквентная речная сеть является первичной 
при поднятии тект. возвышенности. Син.: долина соглас
ная. 
Д О Л И Н А К О Р Ы Т О О Б Р А З Н А Я — см. Трог. 
Д О Л И Н А Л Е Д Н И К О В А Я — долина разл. формы и про
исхождения; в горах это ледниковые троги, а в обл. равнин
ных оледенений — долины, образованные в результате 
стока талых ледниковых вод. Возникают непосредственно 
у края ледника — мелкие в виде многочисленных русел 
на поверхности зандров, более крупные в виде запоров 
долинных, слагающих верхние террасы в речных долинах. 
К Д. л. относятся и маргинальные каналы, т. е. древние 
долины, промытые вдоль края материкового ледника, а 
также огромные сквозные ложбины ледникового стока 
(прапотоки или урштромы), расположенные параллельно 
краю отступавшего к северу Фенноскандинавского ледни
кового щита, к которым ныне приурочены долины многих 
рек С. Европы. 
Д О Л И Н А М Е Р Т В А Я — 1. В карстовой обл. лишившаяся 
водотока, поглощенного понорами. 2. Участок перехвачен
ной долины, расположенной ниже перехвата реки, без 
водного потока. 
Д О Л И Н А М Е Ш К О О Б Р А З Н А Я — в карстовой обл. про
резанная речным потоком, выходящим из воклюза, не 
имеющая верховьев. 
Д О Л И Н А М О З А И Ч Н А Я — составная долина, образован
ная из отдельных отрезков долин либо разного возраста, 
либо принадлежавших разным долинам и объединенных 
в результате речных перехватов или др. способов перестрой
ки речной сети (подпруживание ледниками, лавой и др., 
вызывающими образование подпрудных озер и их перелив). 
Д О Л И Н А М О Н О К Л И Н А Л Ь Н А Я — продольная обычно 
асимметричная долина, выработанная в моноклинально 
залегающих п. Падение п. на одном склоне направлено 
к долине и крутизна его определяется углом падения, 
на другом склоне — от долины и он, как правило, более 
крутой. 
Д О Л И Н А Н А Л О Ж Е Н Н А Я И Л И С П Р О Е К Т И Р О В А Н 
Н А Я — син. термина долина эпигенетическая. 
Д О Л И Н А Н Е Й Т Р А Л Ь Н А Я — син. термина долина ин-
секвентная. 
Д О Л И Н А О Б С Е К В Е Н Т Н А Я — пересекающая пласты в 
направлении, обратном их наклону. См. Речная сеть. 
Д О Л И Н А О Т К Р Ы Т А Я — долина, по которой протекают 
две реки в разные стороны, верховья их разделены внутри-
долинным водоразделом. Является более древней, чем про
текающие в ней реки (напр., долина р. Маныча). См. 
Долина. 
Д О Л И Н А П Е Р Е У Г Л У Б Л Е Н Н А Я — долина главного тро
га, выпаханная ледником на большую глубину, чем боко
вые троги, имевшие ледники меньшей мощн. После стаива-
ния ледника днища главной и боковой долин оказываются 
на разной высоте и сочленяются посредством конфлюэнт
ной ступени или ступени слияния. Часто к ней бывает при
урочен водопад. Ср. Долина висячая. 
Д О Л И Н А П О Д В О Д Н А Я — узкое длинное прямое или 
извилистое углубление, врезанное в дно на несколько де-
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мели, материковом склоне и ложе океана. По происхожде
нию различают Д. п. эрозионные, тект., экзарационные, 
оползневые. Эрозионные Д. п. могут быть субаэральные 
(затопленные речные долины) и субаквальные, созданные 
придонными течениями, гл. обр. потоками суспензион
ными; последние местами образуют ветвящиеся долинные 
системы. 
Д О Л И Н А П О П Е Р Е Ч Н А Я — секущая складчатые струк
туры более или менее под прямым углом. Характеризуется 
неравномерной шириной (являясь часто долиной четко-
видной), наличием сквозных участков (см. Долина сквоз
ная), невыработанным продольным профилем, порожис
тым руслом. Ср. Долина продольная. 
Д О Л И Н А П Р О Д О Л Ь Н А Я — в горах, проходящая вдоль 
тект. структур, обычно использующая внутригорные и 
межгорные впадины. Отличаются от долин поперечных 
прямолинейностью, сравнительно пологим продольным 
профилем, практически отсутствием собственных эрозион
ных склонов, каковыми являются склоны вытянутых вдоль 
нее хребтов. Ср. Долина субсеквентная. 
Д О Л И Н А П Р О Р Ы В А — син. термина долина сквозная.. 
Д О Л И Н А Р Е С Е К В Е Н Т Н А Я — по Дэвису, долина при
тока второго порядка консеквентной реки, повторяющая 
направление ее течения. См. Речная сеть. 
Д О Л И Н А Р И Ф Т О В А Я — неправильный син. термина 
впадина рифтовая. 
Д О Л И Н А С К В О З Н А Я — суженный участок долины по 
сравнению с выше и ниже расположенными. Может возник
нуть: 1) в результате регрессивной эрозии, когда река, вре
заясь в водораздельный гребень, перепиливает его; 2) в слу
чае медленного поднятия какой-либо возвышенности на 
пути долины, в которую река успевает врезаться (долина 
антецедентная); 3) если река врезается в погребенный 
массив твердых г. п., перекрытых сверху менее твердыми 
и впоследствии уничтоженными денудацией (долины эпи
генетические); 4) при обрушении и уничтожении свода 
подземной реки (в карстовой обл.); 5) при образовании 
зияющих трещин (напр., ущелье Рамсея в Хибинах). Син.: 
долина прорыва. 
Д О Л И Н А С Л Е П А Я — имеющая замкнутый нижний конец. 
Характерна для карстовых обл. (см. Карст),.где широкое 
развитие понор в русле ведет к перехвату речных потоков 
и выработке все время снижающегося продольного профиля 
долины. 
Д О Л И Н А С О Г Л А С Н А Я — син. термина долина консек
вентная. 
Д О Л И Н А С У Б С Е К В Е Н Т Н А Я [subsequens — следующий 
за чем-либо, последующий] — приток главной долины 
консеквентной. Направление Д. с. определяется простира
нием г. п. На первой стадии развития долин она является 
притоком долины консеквентной, но в дальнейшем может 
сама стать главной рекой. В горах Д. с. используют впади
ны межгорные и внутригорные и представляют собой круп
ные речные системы, дренирующие хребты, вдоль которых 
проложены. См. Сеть речная. Ср. Долина продольная. 
Д О Л И Н А С У С П Е Н З И О Н Н О Г О П О Т О К А — подводная 
долина, образовавшаяся в результате эрозионной деятель
ности суспензионных потоков. На материковых склонах 
Д. с. п. имеют вид V-образных борозд, а на пологих акку
мулятивных шлейфах и равнинах дна океана представляют 
собой узкие (1—3 км) крутосклонные неглубокие (десятки 
м) долины с меандрами и прирусловыми валами, протя
женностью до сотен и тысяч км; местами (Бенгальский за
лив) встречаются сложные ветвящиеся системы Д. с. п. 
Д О Л И Н А С У Х А Я —долина, в которой водный поток по
является эпизодически (в весеннее или дождливое время). 
Характерны для засушливых и карстовых обл. См. Карст, 
Суходол. 
Д О Л И Н А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — использующая тект. впа
дину любой формы (синклиналь, грабен, прогиб, синекли-
зу, линию сброса). См. Классификация долин. 
Д О Л И Н А Ч Е Т К О В И Д Н А Я — поперечная долина, со
стоящая из чередующихся широких и узких участков, 
возникающих при пересечении вкрест простирания г. п. 
разной устойчивости к размыву. Характеризуются разной 
крутизной склонов, разным составом склоновых отл., дей
ствующими на них процессами, особенностями террас 
(высота, состав, строение). 
Д О Л И Н А Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — долина сквозная, раз
вивающаяся вначале в отл. обычно рыхлых, несогласно 
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перекрывающих толщу г. п. с неоднородным составом или 
погребенный рельеф, сложенный твердыми г. п. Такая 
долина, углубившись в твердые п., сохраняет свое направ
ление и после смыва верхнего покрова, не обнаруживая 
зависимости от топографии откопанного рельефа. Син.: 
долина наложенная или спроектированная. 
Д О Л И Н А Э Р О З И О Н Н А Я —речная долина, не подверг
шаяся воздействию др. экзогенных агентов, напр. ледника 
(см. Долина ледниковая), ветра (см. Вади), карста (см. 
Долина карстовая) и др. 
Д О Л И Н А Я Р У С Н А Я — узкая ложбина на склоне ледни
ковой долины, промытая водами, текшими вдоль края 
ледника. Располагаются в виде одного или нескольких яру
сов и отделены от главного трога ярусными грядами. Иног
да Д. я. неправильно называют маргинальным каналом. 
Термин предложен С. В. Обручевым. Малоупотребителен. 
Д О Л И Н А Я Щ И К О О Б Р А З Н А Я — с крутыми склонами 
и широким дном. Возникает в условиях интенсивной пре
имущественно боковой эрозии. 
Д О Л И Н А V-образная — син. термина ущелье. 
Д О Л Л О З А К О Н — син. термина закон необратимости 
эволюции. 
Д О Л О М И Т [по фам. Доломье] — 1. М-л, Ca'Mg(C0 3) 2 . 
Mg часто замещается F e 2 + и реже M n 2 + , Со, Pb и Zn. Раз-
нов.: грейнерит (содер. Мп) и броссит (содер. Fe). Триг. 
К-лы ромбоэдрические, призм., табдитчатые. Дв. по {0001}, 
{1010}, {1120}, редко по {1011} и {0221}. Сп. сов. по {1011}. 
Агр. зернистые, почковидные, волокн. Бесцветный, белый, 
серый, зеленоватый, красноватый. Бл. стеклянный. Тв. 
3,5—4. Уд. в. 2,86. Растворяется в НС1 при нагревании 
или в тонком порошке. Образуется в экзогенных условиях 
в морских солеродных басе, но чаще — путем метасома
тического замещения известняков. Также гидротерм.— 
в рудных м-ниях с флюоритом, баритом, сульфидами; 
в серпентинитах, тальковых и др. измененных основных и 
ультраосновных г. п. 2. Карбонатная п., сложенная преиму
щественно м-лом доломитом. В осад, толщах Д. слагает 
пласты, иногда значительной мощн., а также прослои, лин
зы, и тела неправильной формы. Д. связаны переходами 
с известняками (через доломиты известковые), ангидри
тами (через ангидрито-доломиты), а также с доломито
выми мергелями и песчаниками (через глинистые и песча
ные Д.). В вопросах происхождения, генетической класси
фикации и номенклатуры Д. еще нет единства взглядов. 
Установлено общее снижение интенсивности осад, доломи-
тообразования в истории Земли (по сравнению с накопле
нием известняков), что обусловлено снижением содер. угле
кислого газа в атмосфере и гидросфере. Не вызывает сомне
ния, что первично осад. Д., особенно широко развитые 
среди древних толщ, являются хим. осадками басе, арид
ной зоны как морских (или их частей), преимущественно 
осолоняющихся, так иногда и опресняющихся лагун и даже 
пресных озер, характеризующихся резко повышенными 
щелочным резервом и рН (Страхов, 1956, 1962). Все осталь
ные типы Д. рассматриваются обычно как образования, 
возникшие путем замещения доломитом известкового осад
ка или п. Трактовка времени и условий образования таких 
Д., а также их наименования различны (Д. вторичные, 
Д. диагенетические, Д. метасоматические, Д. замещения 
и др.). Участие организмов в образовании Д. (напр., Д. во
дорослевых) считается недоказанным. Д. применяется 
в строительном деле, металлургии (для изготовления огне
упорного кирпича и метал, магния), в хим. и др. отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве и др. 
Д О Л О М И Т И З В Е С Т К О В И С Т Ы Й — кальцитсодержащий 
доломит любого генезиса. Пределы содер. кальцита в Д. и. 
трактуются различно и составляют: по Вишнякову (1933), 
от 5 до 25% (в отличие от доломитов известковых), что 
наиболее правильно; по Ноинскому (1913) и Теодоровичу 
(1935), от 5 до 50%. Рухин (1958) термина Д. и. не приме
нял и называл доломит, содержащий до 40% кальцита, 
доломитом известковым. 
Д О Л О М И Т И З В Е С Т К О В Ы Й — кальцитсодержащий до
ломит любого генезиса, в котором содер. кальцита состав
ляет по классификации Вишнякова (1933) от 25 до 50%. 
Некоторые авторы вместо термина Д. и. употребляют тер
мин доломит известковистый, что неправильно. 
Д О Л О М И Т И З А Ц И Я — процессы вторичного обогащения 
пород доломитом путем замещения им первоначальных 
составляющих, а также заполнения пустот, каверн, трещин 

и т. п. Среди осад. отл. Д. наиболее развита в карбонатных 
толщах, где ей подвергаются гл. обр. известняки. При этом 
может произойти частичное или полное замещение кальцита 
доломитом. Д. известняков может происходить на разных 
стадиях литогенеза, начиная с диагенетической и включая 
гипергенную (см. Доломиты метасоматические). Иногда 
термин Д. неверно употребляется как син. термина доло-
митность. Д. гидротермально-метасоматическая сопровож
дается образованием ряда полезных ископаемых: некото
рых низко- и среднетемпературных полиметал. м-ний, 
М-ний'барита, флюорита, сидеритовых и магнетитовых руд, 
поэтому ее наличие является поисковым признаком на эти 
полезные ископаемые. 
Д О Л О М И Т И С Т Ы Й , Д О Л О М И Т О В Ы Й — прилагатель
ное, характеризующее содер. в осад. п. доломита. П., 
содер. от 5 до 25% доломита, называются доломитистыми, 
п., содер. 25—50% доломита — доломитовыми. 
Д О Л О М И Т Н О С Т Ь — показатель содер. доломита в п., 
независимо от его генезиса. В осад. отл. термин Д. употреб
ляется применительно к осадку и п., а также при оценке 
средней Д. зоны, горизонта и т. п. и выражается в про
центах от суммы карбонатов (Страхов, 1962). 
Д О Л О М И Т О - А Н Г И Д Р И Т — осад, п., состоящая в основ
ном из ангидрита и доломита. Преобладает ангидрит. Раз
витие Д.-а. такое же, как ангидрито-доломита. В зоне 
гидратации ангидрита Д.-а. переходит в доломито-гипс. 
Д О Л О М И Т О В А Я М У К А — рыхлая до сыпучей масса, 
имеющая вид муки или песка и состоящая из кристаллов 
доломита, часто изъеденных, и их агрегатов. Залегает 
в виде гнезд, карманов, неправильной и линзообразной 
формы тел в приповерхностной зоне среди доломитов, 
доломитизированных известняков, дедоломитов и др. и 
является продуктом их разрыхления и избирательного вы
щелачивания в зоне выветривания. При этом происходит 
вынос из таких г. п. кальцита — более растворимого в дан
ной зоне, чем доломит, а в чистых доломитах — наиболее 
тонкодисперсных его модификаций. Д. м. может образо
ваться также при десульфатизации. 
Д О Л О М И Т О В Ы Е П О Ч К И — с м . Угольные почки. 
Д О Л О М И Т О - Г И П С — то же, что гипсо-доломит, но в п. 
преобладает гипс. Часто образуется из доломито-ангид-
рита. 
Д О Л О М И Т О - И З В Е С Т Н Я К , Рухин, 1958,— карбонатная 
п., состоящая из кальцита и доломита, при содер. послед
него от 40 до 60%. 
Д О Л О М И Т О Л И Т Ы —осад. г. п., состоящие на 50% или 
более из м-ла доломита. См. ... Лит. 
Д О Л О М И Т О - М Е Р Г Е Л Ь — малоупотребительный термин, 
которым Рухин (1958) в классификации известково-доло-
мито-глинистых п. назвал доломитовые мергели. 
Д О Л О М И Т Ы Б Р Е К Ч И Е В И Д Н Ы Е — см. Известняки 
(доломиты) брекчиевидные. 
Д О Л О М И Т Ы В О Д О Р О С Л Е В Ы Е — содержащие боль
шое количество следов жизнедеятельности водорослей. 
Участие самих водорослей в доломитонакоплении не дока
зано. Широко развиты в древних толщах среди первично-
осадочных доломитов. 
Д О Л О М И Т Ы В Т О Р И Ч Н Ы Е — возникшие в результате 
замещения доломитом осадка или п. гл. обр. известкового 1 

состава (см. Доломитизация). Рухин (1953, 1961) называл 
Д. в. лишь доломиты эпигенетические. 
Д О Л О М И Т Ы Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — генетический тип 
доломитов, образовавшихся в результате замещения доло
митом известняковых отл. в стадию диагенеза (см. Доло
миты метасоматические). 
Д О Л О М И Т Ы Д И А Г Е Н Н Ы Е — малоупотребительный син. 
термина доломиты диагенетические. 
Д О Л О М И Т Ы З А М Е Щ Е Н И Я — см. Доломиты, метасо-
McnyiimBCK ыв 
Д О Л О М И Т Ы М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К И Е — генетический 
тип доломитов, возникших в результате замещения доло
митом известкового осадка или п. Формы нахождения Д. м. 
различны — от пластообразных до извилистых штоковид-
ных. Образование Д. м. в осад, толщах одни исследователи 
относят преимущественно к стадии диагенеза и именуют 
доломитами замещения (Теодорович, 1945, 1950, 1955), 
другие — к эпигенезу (Вишняков, 1956 и др.). Страхов 
(1956, 1962) считает преобладающее количество доломитов 
седиментационно-диагенетическими. Известны единичные 
случаи образования Д. м. по ангидритам при гипергенезе 237 



д о л 
(см. Деангидрит). Возможно образование Д. м. при гидро
терм, процессах. См. Доломитизация. 
Д О Л О М И Т Ы О Б Л О М О Ч Н Ы Е — состоящие преимущест
венно из обломков доломита, сцементированных карбонат
ным или глинисто-карбонатным цементом. Известны доло
митовые конгломераты, конгломерато-брекчии, брекчии-
гравелиты и песчаники. Д. о. встречаются гл. обр. среди 
доломитовых толщ. По времени образования Д. о. могут 
быть конседиментационными (см. Брекчии внутриформа
ционные) и вторичными. См. Брекчии эпигенетические. 
Д О Л О М И Т Ы П Е Р В И Ч Н О - О С А Д О Ч Н Ы Е , Рухин, 1953,— 
генетический тип доломитов, возникших в результате хим. 
осаждения преимущественно в осолоненных басе. Широко 
развиты среди древних карбонатных толщ и довольно 
редки в мезозойских и кайнозойских отл. Син.: доломиты 
седиментационные, доломиты первичные хемогенные, доло
миты пластовые, доломиты первичные, протодоломит. 
Д О Л О М И Т Ы П Е Р В И Ч Н Ы Е — 1. Син. термина доломиты 
первично-осадочные. 2. По Рухину (1953, 1961), общее 
наименование для доломитов первично-осадочных, а также 
сингенетических (в его понимании) и диагенетических. 
В этом значении термин Д. п. употреблять не рекомен
дуется. 
Д О Л О М И Т Ы П Е Р В И Ч Н Ы Е Х Е М О Г Е Н Н Ы Е — син. тер
мина доломиты первично-осадочные. 
Д О Л О М И Т Ы П Л А С Т О В Ы Е ( С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н 
Н Ы Е ) , — син. термина доломиты первично-осадочные. 
Д О Л О М И Т Ы П Р О Т О Г Е Н Н Ы Е — неупотребительный 
син. термина доломиты первично-осадочные. 
Д О Л О М И Т Ы Р А Н Н Е Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е , Писарчик, 
1950,— разновидности диагенетических доломитов, обра
зовавшиеся в стадию раннего диагенеза, возможно, до за
хоронения осадка данного слоя. В совр. условиях образова
ние Д. р. известно в Карибском море, у Флориды и на юге 
Персидского залива (Tuchtbauer, Go.ldschm.idt, 1966). 
Д О Л О М И Т Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н О - Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е -
С К И Е , Страхов, 1962,— все пятнисто-линзовидные мета-
соматические доломиты. Их возникновение Страхов свя
зывает с диагенетическим перераспределением доломита 
в осадке, имевшем первоначально известково-доломитовый 
состав. Такой генезис метасоматических доломитов не яв
ляется общепризнанным. 
Д О Л О М И Т Ы С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е — син. термина 
доломиты первично-осадочные. 
Д О Л О М И Т Ы С И Н Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — 1. Син. термина 
доломиты первично-осадочные. 2. По Рухину (1959, 1961), 
доломиты, возникшие за счет преобразования известкового 
ила и характеризующиеся (в отличие от доломитов диаге
нетических) равномерномикрозернистой структурой. В этом 
значении термин Д. с. является син. термина «доломиты 
раннедиагенетические», употребление которого предпочти
тельно. 
Д О Л О М И Т Ы С Т Р О М А Т О Л И Т О В Ы Е — состоящие в ос
новном из строматолитов и их обломков. Широко развиты 
в древних карбонатных толщах. 
Д О Л О М И Т Ы Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — разнов. метасо
матических доломитов, образуются в стадию эпигенеза, 
т. е. в результате преобразования п., а не осадка. 
Д О Л О Р Е С И Т [по р. Долорес, Колорадо] — м-л 
V 3 ' i + 0 4 ( O H ) 4 . Мон. Агр.: мелкозернистые и волокн. Дв. по 
{100}. Уд. в. 3,33. Темно-коричневый. Бл. полуметал. В ма
ло окисленных уран-ванадиевых рудах с монтрозеитом, 
коффинитом и др. 
Д О Л О С Т О У Н — термин, предложенный Шроком для су
щественно доломитовых п., с целью отличия обозначения 
м-ла от п. 
Д О М Е Й К И Т [по фам. Домейко] — м-л, Cu 3As. Две поли
морфные модиф. куб. и гекс. с t перехода 225° С. Часты 
взаимные прорастания. Агр. плотные, почковидные и гроз
девидные. Серебристо-белый, серый с желтовато-бурой по
бежалостью. Бл. метал. Тв. 3—3,5. Уд. в. 7,5. Хрупок. 
Гидротерм., асе. с самородными Си и Ag, сульфидами Си 
и арсенидами Ni, Со и др. Разнов.: стибиодомейкит. Син.: 
орилиит (орилейит). 
Д О М Е Н — макроскопический участок объема ферромаг
нитных веществ (см. Ферромагнетизм), в границах которо
го магнитные моменты атомов по величине соответствуют 
состоянию магнитного насыщения и имеют одинаковое нап
равление. Д. ферромагнитных м-лов имеют размеры 10~ 5— 

238 10~ 3 см и могут наблюдаться в микроскоп на отполированной 

поверхности после осаждения тонкой взвеси ферромагнит
ного порошка (т. н. метод порошковых фигур). Син.: об
ласть спонтанного намагничения. 
Д О М Е Р [по горе Монте Домера-Домара в Ломбардских 
Альпах], ВопагеШ, 1894,— в. подъярус плинсбахского 
яруса. До 1962 г. часто рассматривался как самостоятельный 
ярус н. юры. 
Д О М И Н А Н Т Ы — виды животных или растений, господ
ствующие над другими видами по численности. 
Д О М И Т [по назв. Пюи де Дом в Оверни] — олигоклазо-
вый трахит. Содер. 50% полевого шпата, 5% биотита, иног
да рудные м-лы, апатит, сфен и 45% стекловатого базиса, 
богатого микролитами санидина, плагиоклаза, пироксена 
и рудного м-ла. 
Д О Н Б А С С И Т [по м-нию в Донбассе] — м-л, (Na, 1/2Са, 
l/2Mg) A l 4 [ ( O H ) 8 | A l S i 3 O i 0 ] ; групповое назв. м-лов с пере
менным хим. сост., которые имеют много общего с каолини
том и некоторые считают их промежуточными м-лами меж
ду глиноземистым амезитом и каолинитом или же диоктаэд-
рическим хлоритом. Сп. сов. Агр. чешуйчатые, радиально-
листоватые. Бесцветен или слабо окрашен. Бл. жирный. 
Тв. 2—2,5. Уд. в. 2,638. В кварц-кальцитовых жилах и 
в глинистых сланцах. 
Д О П П Л Е Р И Т , Haidinger, 1851,— гумусовый гель, выпа
дающий из «черных вод» торфяников. В свежем виде серо-
коричневого цвета, эластичный, с жирным блеском, пол
ностью растворим в водных щелочах. При высыхании 
приобретает смолистый блеск и распадается на кусочки 
с раковистым изломом. Твердость 2—2,5, уд. в. около 1,4. 
Элементарный состав (в '% ) : С г 57—59; Н г 4,6—5; N r до 
1,2; О г 35—37. Содер. минер, примесей 2—5%, иногда до 
10—14%. Встречается преимущественно в нижних гори
зонтах торфяных залежей, где заполняет трещины усыха-
ния и пустоты. В бурых углях кайнозойского возраста кон
статируется ископаемый Д., названный Глекнером цитта-
витом. Элементарный состав (в % ): С г 64—72; Н г 4,5—5,0; 
N r 0,8; О г 19—25. Условия нахождения Д. в буроугольных 
пластах те же, что и в торфяниках. 
Д О Р Д О Н С К И Й Я Р У С , Coquand, 1857,— изл. син. термина 
маастрихтский ярус, Маастрихт. 
Д О Р Е И Т — магм, п., занимающая промежуточное положе
ние между латитом и андезитом. Содер. 35% плагиоклаза, 
33% санидина, 25% авгита и 7% рудных м-лов и апатита. 
(Lacroix, 1922—1923). 
Д О Р З И В Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й [dorsum — спина и venter— 
брюхо] — в ботанике плоский орган (стебель или побег, 
корневище), имеющий разл. строение нижней — брюшной 
и верхней — спинной стороны. Син.: спинно-брюшной. 
Д О С О Н И Т — см. Давсонит. 
Д О С Т О В Е Р Н О С Т Ь Р А З В Е Д К И — степень соответст
вия параметров, получаемых при разведке, действительным 
параметрам, характеризующим природные геол. объекты. 
Д О Х О Д 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 месторождения. 
Д П — дипольное профилирование. См. Профилирование 
дипольное. 
Д Р А В И Т — м-л, магнезиальная разнов. турмалина. 
Д Р А Г И Р О В К А , Д Р А Г И Р О В А Н И Е — процесс получе
ния проб донных осадков и п. с борта судна при помощи 
драги. 
Д Р Е В Е С И Н А — механическая и водопроводящая ткань 
стеблей и корней. Определяется присутствием трахеид 
разл. типов, сосудов и механических волокон. Различают 
Д. первичную, образуемую первичной меристемой (прокам
бием) и Д. вторичную, образуемую вторичной меристемой 
(камбием). Син.: ксилема. 
Д Р Е В Е С И Н А В Т О Р И Ч Н А Я — образованный в резуль
тате деления клеток камбия комплекс водопроводящих, 
механических и запасающих тканей, обычно с одревеснев
шими оболочками клеток. Характерна для палеозойских 
древовидных плауновидных и членистостебельных, неко
торых папоротниковидных, всех голосеменных и дву
дольных покрытосеменных. Состоит из сосудов, трахеид, 
древесных волокон и древесной паренхимы. Син.: ксилема 
вторичная. 
Д Р Е В Н И Е Б Е Р Е Г О В Ы Е Л И Н И И — см. Линия береговая 
древняя. 
Д Р Е В Н Е Е Т Е М Я А З И И — название, предложенное Зюс-
сом на основании анализа работ русских исследователей 
И. Д. Черского и В. А. Обручева, для горных сооружений 
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(Саяны, Прибайкалье и Забайкалье), окаймляющих с юго-
востока и юго-запада «Иркутский амфитеатр». Эти соору
жения, по мнению Зюсса, сложены в основном архейскими 
образованиями. Термин имеет только исторический инте
рес, так как доказано, что в состав «Древнего темени Азии» 
входят каледонские, герцинские и более молодые складча
тые образования. 
Д Р Е Н А Ж — естественное или искусственное осушение во
доносных г. п.— сток воды в естественные понижения 
(реки, озера и др.) или искусственные сооружения (каналы, 
колодцы, шахты и др.). 
Д Р Е П А Н О Ф И К У С (Drepanophycus) — древнее прими
тивное плауновидное растение травянистого облика из по
рядка барагванатиевых. Филлоиды микрофильного типа, 
серповидно изогнутые, расположенные на побеге не зако
номерно. Округлые спорангии прикреплены к верхней 
стороне филлоидов и не обособлены в спороносные органы. 
Ранний — средний девон. 
Д Р Е С Б А Ч С К И Й Я Р У С , Д Р Е С Б А Ч — н. ярус в. кемб
рия Тихоокеанской палеозоогеографической обл.; вклю
чает зоны Cedaria, Crepicephalus и Aphelaspis. 
Д Р Е С В А — рыхлый продукт физ. выветривания разл. 
г. п. Состоит из неокаганных обломков исходной п. и сла
гающих ее м-лов размером 1—10 мм. 
Д Р Е С С Е Р А С О О Т Н О Ш Е Н И Е — см. СоотношениеДрес-
сера. 
Д Р И А С О В О Е В Р Е М Я [по тундровому растению Dryas 
octopetala L.]—позднеледниковые фазы похолодания. Под
разделяются на древний дриас (окончившийся около 
12 800 лет назад), ср. дриас (от 12 300 до 11 400 лет назад) 
и поздний дриас (10 800 до 10 100 лет назад), разделенные 
фазами потепления — бёллинг и аллерёд. 
Д Р И Ф Т Н У Л Я — сползание нуля (начала отсчета) в гео
физ. приборах. Величина Д. н. определяется особенностя
ми конструкции прибора. Во многих случаях Д. н. является 
линейной функцией времени (для небольших интервалов). 
Д. н. вносит систематическую ошибку в наблюдении и при 
обработке наблюдений должен быть устранен. Для этого 
используется система повторных наблюдений. 
Д Р О Б И Л К И —механизмы для измельчения материала 
проб. Применяются Д. щековые (средняя крупность дроб
ления), валковые (мелкое измельчение) и истиратели, ша
ровые или стержневые мельницы (тонкое измельчение). 
Д Р О Б Л Е Н И Е П Р О Б — измельчение материала проб, 
обычно механическое, реже ручное. Одна из операций при
готовления пробы к анализу или к другим испытаниям. 
Д Р У Д Е М Е Т О Д —см. Метод Друде. 
Д Р У З А [нем. Druse — щетка] — агр. к-лов, наросших 
одним концом на какую-нибудь поверхность и огранен
ных лишь с одного конца, обращенного в сторону свобод
ного пространства. 
Д Р У З И Т Ы — глубоко измененные метаморфизованные п. 
габбро-базальтовой гр. (диабазы, габбро-нориты, оливино-
вые габбро), обладающие друзитовой (венчиковой) струк
турой, с ясно выраженным нарастанием концентрических 
оболочек более поздних м-лов (амфибола, граната) на ранее 
выделившиеся м-лы (оливин, пироксен). 
Д Р У М Л И Н Ы [ирл. drumlin] — холмы продолговато-
овального очертания, длиной 1—15 км, шириной от 100— 
200 м до 2—3 км и высотой 5—25 м, сложенные моренным 
материалом. Встречаются группами в краевой части обл. 
активного оледенения перед внутренним краем гряд ко
нечных морен. Характерны для ледниковых языковых 
бассейнов, где они располагаются веерообразно. Длинные 
оси Д. расположены по движению льдов. Ядро Д. сложено 
коренными п. или древними ледниковыми отл. Сущест
вует несколько теорий происхождения Д.: 1). Д. возникают 
в результате остановки участков ледника у какого-либо 
препятствия — выступа коренных п. или древних ледни
ковых отл., вследствие чего происходит сгруживание мо
ренного материала перед препятствием и за ним. Перете
кающий сверху более чистый лед сглаживает эти отл. и при
дает им форму Д.; 2) Д. образуется в результате выпахи
вающей деятельности ледника при наступании его в обл. 
с ранее отложенной мореной. 

Пологие, сглаженные склоны Д. обращены в сторону лед
ника, а более крутые в противоположную сторону. Но 
часто встречаются Д. с крутыми склонами, обращенными 
в сторону ледника. В данном случае плотные ядра рас
положены в голове Д., а моренный материал вытягивается 

в направлении движения льдов позади ядра. Следует раз
личать элементарные Д. небольших размеров (до 2—3 км) 
и огромные друмлиноидные гряды размером более 10 км, 
имеющие сложное строение. Обширные обл. развития Д. 
известны в Эстонии (к северу от г. Тарту), в Латвии (к югу 
от г. Риги), в Швеции, Ирландии и Канаде. 
Д Р Ь Ю И Т [по фам. Дрью, открывшего вид Bacterium 
calcis], Кайндль, 1924,— тонкий пелитоморфный извест
ковый ил, в образовании которого участвовали бактерии 
Bacterium calcis. Бактериальное образование известковых 
осадков рассматриваемого типа впервые открыто Надсо-
ном (1903) в России. Он установил способность многих бак
терий выделять углекислый кальций. Одно время процессу 
образования известняков в результате жизнедеятельности 
бактерий придавали большое значение. Изучение совр. 
осадков показывает, что бактериальное образование каль
цита происходит лишь в самых верхних слоях осадка и не 
имеет широкого распространения. Встречающиеся указания 
на почти универсальное значение бактериальных процессов 
в образовании известняков недостаточно обоснованы. Ра
боты Дрью (1911) сильно преувеличили карбонатообразую-
щую роль бактерий. 

ДРЮИТ—комочкообразный кальцит эллипсоидальной фор
мы, размерами 0,15—1,5 мм по длинной оси и 0,03—0,44 мм 
по короткой; образован неупорядоченными скопления
ми мельчайших кристаллических индивидуумов. Ши
роко распространен в глубоководных отл. Черного моря. 
По Архангельскому, бактериального происхождения (бак
териальный кальцит); Страхов (1954) доказывает хим. 
происхождение Д. 
Д Р Я Х Л О С Т Ь Р Е Л Ь Е Ф А — с м . Цикл эрозионный. 
Д Т А — с)экр. назв. анализа дифференциального термиче
ского. 
Д Т Г — сокр. назв. анализа дифференциального термове
сового. 
Д У Б Л И К А Т П Р О Б Ы —половина пробы, получаемая 
при делении ее на две равные части в конце обработки; за 
одной частью сохраняют название пробы, другая становит
ся дубликатом. Д. п. используется для внутреннего и внеш
него контроля хим. анализов, а также для составления 
проб объединенных, групповых и комбинированных. 
Д У Г А А Б Р А З И О Н Н А Я — особая форма выравнивания 
абразионного берега. Образуется в результате отступания 
участка береговой линии, расположенного между двумя 
не размывающимися или размывающимися в малой степени 
выступами берега. Контур Д. а. имеет вид плавных вогну
тых в сушу дуг разного радиуса. 
Д У Г А О С Т Р О В Н А Я — подводный горный хребет, верши
ны которого поднимаются над водой, образуя дугообраз
ную цепочку островов. Д. о. бывают одиночные и двойные, 
последние состоят из двух параллельных хребтов: внутрен
него — вулк. и внешнего — складчатого, разделенных меж
горным желобом. Д. о. являются закономерной частью совр. 
геосинклинальных обл. в зоне переходной от материка 
к океану, с ним сопряжены глубокие котловины окраинных 
геосинклинальных морей, желоба глубоководные океан
ские и валы океанские краевые. Нередко термин приме
няется в более широком смысле — ко всему комплексу 
этих форм рельефа. Д. о. характеризуются активным вул
канизмом (гл. обр. андезитовым), сейсмической актив
ностью, значительными вертикальными движениями земной 
коры, интенсивным расчленением рельефа. Они считаются 
аналогами геоантиклинальных поднятий древних геосинкли
нальных обл. или Кордильер. См. Системы островных 

Д У Г А О С Т Р О В Н А Я В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — крупная 
активная геол. структура Земли, морфологически выражен
ная более или менее дугообразной грядой островов, пред
ставляющих собой вершины одного или двух сопряженных 
подводных хребтов (одиночные и двойные Д. о. в.). Вели
чайшие глубины океана, крупные гравитационные анома
лии, мощный вулканизм и почти все глубокофокусные зем
летрясения приурочены к островным дугам и сопряженным 
с ними глубоководным желобам. Активные вулканы обыч
но располагаются в тыловой (вогнутой) части дуг. Боль
шинство из них извергают магму известково-щелочного 
типа. Почти все Д. о. в. сосредоточены в зап. части Тихого 
океана, они образуют часть Тихоокеанского огненного поя
са. 239 



Д У Г 

Д У Г И В Е Н И Н Г - М Е Й Н Е Ц А — интенсивные аномалии си
лы тяжести, выявленные и изученные в обл. островных 
дуг (преимущественно вблизи Индонезии) голландским гео
физиком и геодезистом Венинг-Мейнецом (1887—1966). 
Д. В.-М. отражают резко неоднородное и неуравновешен
ное строение земной коры и верхней мантии. Отрицатель
ные аномалии силы тяжести примерно совпадают с глубоко
водными желобами. См. Аномалии силы тяжести изоста-
тические. 
Д У Г Л А С И Т — м-л (?), K 2 [ F e 2 + C l 4 ( H 2 0 ) 2 ] . Мон. Агр. 
грубозернистые. Светло-зеленый до бурого. Бл. стеклян
ный. Уд. в. 2,16. В м-ниях калийных солей. 
Д У Д К А — в геологии вертикальная горная выработка, 
проходимая с поверхности в устойчивых г. п. и имеющая 
круглое сечение, обеспечивающее устойчивость стенок вы
работки от обвалов. Диаметр Д. может достигать 1,5 м, глу
бина 50м. 
Д У Н Г А Н Н О И Т — к о р у н д о в ы й щелочный сиенит с при
месью нефелина. 
Д У Н Д А З И Т — см. Дандасит. 
Д У Н И Т [по горе Дун в Новой Зеландии] — интрузивная 
ультраосновная п., состоящая из оливина (содер. до 10% 
фаялитового компонента) с небольшим количеством (око
ло 3% ) хромшпинелида. Прототип новозеландского дунита, 
по Риду (Reed, 1959), представляет собой зернистый агр.. 
форстерита с рассеянной вкрапленностью хромита. Д.— 
сравнительно широко распространенная г. п. в составе инт
рузивных форм, как складчатых обл. (габбро-перидотито-
вой, дунит-пироксенит-габбровой), так и платформ (пери-
дотит-пироксенит-норитовой, щелочно-ультраосновной). Не
которые исследователи, основываясь на исключитель
ном постоянстве состава Д. и на сходстве Д. из разных 
форм, и разных обл., высказывают мнение о генетическом 
единстве всех Д. и выдвигают идею существования мирово
го Д.— вещества верхней мантии (точнее, наиболее туго
плавкого продукта — ее зонной плавки), проникшего по раз
ломам в структуры геосинклиналей и платформ (Ефимов, 
1966). Однако более распространено представление, что 
Д. геосинклинальных и платформенных форм, являются 
дифференциатами разл. магм (перидотитовой, габбровой, 
щелочно-ультраосновной), а сходство их состава — резуль
тат конвергенции. 
Д У Р Б А Х И Т [по сел. Дурбах в Шварцвальде] — порфи-
ровидный меланократовый роговообманко-биотитовый сие
нит, содер. 34% ортоклаза, 27% биотита, 22% роговой об
манки, 13% плагиоклаза и 4% кварца, апатита, рудного 
м-ла, сфена, циркона. 
Д У Р Д Е Н И Т — м-л, син. эммонсита. 
Д У Р И Т ( Д Ю Р И Т ) — см. Микролитотипы угля. 
Д У Р О К Л А Р И Т ( Д Ю Р О К Л А Р И Т ) — см. Микролитоти
пы угля. 
Д У Ф Т И Т [по фам. Дуфт] — 1 . М-л, а-дуфтит PbCu 
[ O H | A s 0 4 ] Ромб. Габ. вытянутый. Агр.; корки. Ярко-
оливково-зеленый до серо-зеленого. Бл. стеклянный в из
ломе, на гранях — тусклый. Тв. 3. Уд. в. 6,98. (вычислен
ный). В з. окисл. с азуритом 2. (З-дуфтит, м-л, разнов. 
с небольшим количеством Са, изоморфно замещающего 
РЬ, с большей тв. и меньшим уд. в. Бл. жирный. 
Д Х А Н Р А З И Т — м-л, оловосодер. гранат пироп-альман-
диновой серии. Fe частично замещено на Sn. Темно-корич
невый до темно-красного. Уд. в. 3,88—3,97. В серицит-
силлиманитовых сланцах. 
Д Ь Я Л М А И Т — см. Джалмаит {дьялмаит}. 
Д Э В И Н —м-л, идентичен давиниту. 
Д Э З — дипольное экваториальное зондирование. См. 
Электрозондирование. 
Д Э Л И И Т [по фам. Дэли] — м-л, K 2 Zr[Si 6 Oi 5 ] . Трикл. 
К-лы короткостолбчатые. Сп. ср. по {101}, {610}, {100}. 
Бесцветный, прозрачный. Тв. 7,5. Уд. в. 2,8. В щелочных 
эгириновых гранитах. 
Д Э Л Р Е Д , С Е Р И Я , К О М П Л Е К С — с м . Далрэд (дэл-
ред}, серия, комплекс. 
Д Ю [шведск. D y ] — термин предложен во второй половине 
19 столетия шведским болотоведом фон Постом для обозна
чения озерных отл., орг. вещество которых состоит из гу
мусовых коллоидов. Д. встречается в дистрофных озерах 
с водой коричневого цвета. 
Д Ю М О Н Т И Т [по фам. Дюмен] — м-л, P b 2 [ ( U 0 2 ) 3 | ( O H ) 4 | 
[ ( Р 0 4 ) 2 - З Н 2 0 . Ромб. Агр.: друзы, корочки. Цвет и черта 

240 охристо-желтые. Тв. 3. Уд. в. ~ 5. В з. окисл. медно-ура-

новых, свинцово-урановых и висмутовых м-ний сопровож
дается урановыми слюдками, силикатами U, малахитом, ли
монитом и др. 
Д Ю М О Р Т Ь Е Р И Т [по фам. Дюмортье] — м-л, А1 4[(А1 4  

BSi 3 ) О19ОН] Ромб. Дв. по {110}, часто тройники. Сп. ср. 
по {100}, несов. по {110}; отдельность по {001}. Агр. столбча
тые, волокн. Синий, зеленовато-синий, розовато-фиолето
вый. Бл. стеклянный. Тв. 7. Уд. в. 3,3. В пегматитах, гней
сах, кристаллических сланцах, кварцитах, асе. с кордие-
ритом, дистеном. Применяется в производстве огнеупоров. 
Д Ю Н Ы [кельт, duna] — песчаные холмы, возникающие 
в результате деятельности ветра на песчаных берегах морей, 
рек озер. Продольный профиль Д. асимметричный: подвет
ренный склон до 35°, наветренный до 15°. Д. движутся по 
господствующему направлению ветра; на побережье мо
ря — обычно в сторону суши. Формируются из песчаного 
материала, доставляемого деятельностью воды на побе
режье морей, озер, рек. На берегах морей (озер) веществен
ный состав Д. более однообразен, тогда как на речных бе
регах разнообразен, в зависимости от п., слагающих водо
сборные площади. Д. образуются на разл. широтах незави
симо от климатических условий, чем отличаются от барха
нов, специфичных лишь для аридных условий. Морфологи
ческие различия определяются природными условиями; 
напр., Д. вост. побережья Каспия в р-не Красноводска не 
отличимы от барханных форм центр, р-нов Каракумов или 
любой другой песчаной пустыни, а для Д. побережий уме
ренного пояса, напр. Балтики, характерно отсутствие «ро
гов» барханного типа. Т. о., вероятно, следует различать 
дюнные и барханные формы скорее по географо-зональ-
ной приуроченности, чем по приуроченности их к побе
режьям или внутренним зонам суши. Так как совр. Д. это 
всегда молодые образования, материал, слагающий их, 
плохо окатан, но хорошо промыт и лишен растворимых 
включений, в отличие от лучше окатанного и содер. вклю
чения солей и гипса материала, слагающего песчано-эоло-
вый рельеф пустыни. Неверный син.: бархан. См. Пески 
эоловые перемещенные и неперемещенные. 
Д Ю Н Ы Г Л И Н Я Н Ы Е — небольшие холмики, образую
щиеся на берегу лагун в результате переноса ветром и за
держания растительностью скрученных глинистых коро
чек, возникающих при высыхании илистых отл. в сухое 
время года. Дожди размачивают глинистые корочки и пре
вращают их в компактные массы, имеющие вид гребней 
или дюн. 

Д Ю Н Ы К О Л Ь Ц Е В Ы Е — подковообразно изогнутые пес
чаные валы, окаймляющие дефляционные котловины диа
метром 30—40 м с той стороны, откуда дуют преобладаю
щие ветры. Д. к. формируются в условиях мощных песча
ных толщ, в разл. р-нах аридной зоны СССР; широко раз
виты в вост. части пустыни Кызылкум. 
Д Ю Н Ы М А Т Е Р И К О В Ы Е — крайне неопределенное по
нятие. Некоторые к ним относят эоловые подвижные фор
мы пустынь — тогда это комплекс форм барханного типа. 
Западноевропейские авторы, в частности французские, 
различают в африканских пустынях дюны продольные, 
поперечные, сложные и т. п., т. е. по существу это син. 
разл. барханных форм, в понимании русских и советских 
авторов. К Д. м. относят также совр. внутриматериковые 
дюны озерных и речных побережий вне пустынной зоны. 
Правильнее всего понятие Д. м. относить к дюнам парабо
лическим. 
Д Ю Н Ы П А Р А Б О Л И Ч Е С К И Е — образуются, когда" оба 
конца перемещаемого ветром песчаного вала закрепляются 
растительностью или фиксируются влажным субстратом, 
в то время как середина, обладающая большей массой пес
ка, притом более сухого, все еще движется вперед. Таким 
путем образуется дуга, открытая к ветру. По внутренней 
стороне дуги склон пологий (2 -12° ) , на внешней стороне — 
крутой (16—30°). Между рогами Д. п. располагается деф
ляционная чаша. Д. п. преимущественно древние, о чем 
свидетельствуют археологические находки, а также то, что 
многие из дюн окружены торфяными болотами. Встре
чаются в обл., где развиты пески разл. происхождения 
(зандры, русла и дельты древних долин, террасы). См. 
Дюны материковые. 
Д Ю Н Ы П Р И Р У С Л О В Ы Е —бугристые и кучевые пески, 
возникающие на песчаном прирусловом валу поймы, если 
он не закреплен растительностью. Встречаются на поймах 
крупных рек, напр. на Днепре. 



Е М К 

Д Ю Р Е Н [durus — твердый], Stopes, 1919,— наиболее ма
товый ингредиент ископаемых углей, встречающийся в виде 
полос разл. толщины в неоднородных углях, а также обра
зующий слои и целые пласты однородных углей (см. Угли 
дюреновые). Плотный, серый, с неровным изломом и шеро
ховатыми поверхностями. По составу характеризуется не
высоким содер. гелифицированных микрокомпонентов 
(меньше 30%) и высоким (больше 70%) фюзенизирован
ных и липоидных микрокомпонентов. В зависимости от 
преобладания тех или иных микрокомпонентов различают 
Д. споровый, смоляной, кутикуловый, фюзено-семифюзе-
новый. Хим. сост. Д. зависит от их микрокомпонентного 
состава — чем больше отношение липоидных компонентов 
к фюзенизированным, тем выше содер. водорода, выход 
летучих веществ и дегтя и ниже содер. углерода. 
Д Ю Р Е Н О - К Л А Р Е Н — сложный ингредиент углей, по 
всем свойствам близкий к кларену. 

Д Ю Р И Т — см. Дурит. 
Д Ю Р Л Е И Т — см. Джарлеит (дюрлеит). 
Д Ю С С Е Р Т И Т [по фам. Дюссер] — м-л, B a F e 3

3 + H [ ( O H ) 6 | 
(AsO a ) 2 ] . Триг., псевдокуб. Габ. уплощенный. Сп. по 
{0001}. Розетки к-лов и корки. Зеленый. Тв. 3,5. Уд. в. 3,75. 
С арсениосидеритом и карминитом. 
Д Ю Ф Р Е Н И Т [по фам. Дюфренуа] — м-л, F e 3

2 + F e 3 +

6  

[ ( О Н ) 3 1 Р 0 4 ] 4 . Мон. К-лы редки. Сп. сов. по {010},ц ср. 
по {100}. Агр.: радиальнолучистые, сплошные. Зеленый, на 
воздухе буреет. Тв. 3,5. Уд. в. 3,4. В з. окисл. железоруд
ных м-ний с лимонитом и др. фосфатами. 
Д Ю Ф Р Е Н У А З И Т [по фам. Дюфренуа] — м-л, Pb 2 As 2 S 5 . 
As частично замещается Sb. Мон. К-лы таблитчатые. Сп. 
сов. по {010}. Агр. зернистые. Серый. Черта красновато-
бурая. Бл. метал. Тв. 3. Уд. в. 5,53. Гидротерм., в доло
мите и гипсе с реальгаром, аурипигментом, тетраэдритом и 
др. Разнов. стибиодюфренуазит. Редок. 

Е 
Е В Е И Т — см. Эвеит. 
Е В Р А З И Я — крупнейший материк Земли, объединяющий 
две части света Европу и Азию. Назв. Е. введено австрий
ским геологом Э. Зюссом в работе «Лик Земли». 
Е Д И Н И Ц Ы Р А Д И О А К Т И В Н О С Т И — единицы измере
ния активности радиоактивных элементов в препаратах 
и в разл. средах. Активность радиоактивного препарата 
в международной системе единиц (СИ) измеряется числом 
актов распада в секунду (расп/сек). Допускается примене
ние внесистемных единиц: расп/мин и кюри (Ки = 3,700 • 
• 10 1 0 расп/сек). Для смеси нескольких радиоактивных 
элементов (или изотопов) указывается активность каж
дого из них. Удельная активность измеряется в расп/сек-
• м 3 или расп/сек • кг; (внесистемные единицы: Ки/см3, 
Ки/г). С единицами радиоактивности тесно связаны единицы 
радиоактивных излучений, характеризующие выход излу
чений из источника и их поле. В этих единицах в системе 
СИ — измеряются плотность потока частиц (или квантов)— 
частица/сек • м 2 (или квант/сек • м 2); интенсивность излу
чения — Вт/м2, поглощенная доза излучения (доза излуче
ния) — Дж/кг; мощн. поглощенной дозы излучения (мощн. 
дозы излучения — Вт/кг; экспозиционная доза рентгеновс
кого и у-излучений — Кл/кг; мощн. экспозиционной дозы 
рентгеновского и у-излучений — А/кг. Во внесистемных 
единицах экспозиционная доза измеряется в рентгенах 
(Р = 2,57976 • 10 _ 4Кл/кг), а мощн. экспозиционной дозы 
в Р/сек (2,57976 • Ю - 4 А/кг). 
Е Д И Н И Ч Н Ы Е О Т Р Е З К И ( П А Р А М Е Т Р Ы ) — образуе
мые единичной гранью на каждой из кристаллографических 
осей. 
Е Ж И М О Р С К И Е (Echinoidea)—класс иглокожих. Мор
ские животные, свободно подвижные, шаровидной, яйце
видной, конусовидной или сердцевидной формы. Панцирь 
состоит из многочисленных табличек, расположенных вер
тикальными рядами по пяти амбулакральным полям и пяти 
интерамбулакральным. Рот расположен снизу, в центре ак-
тинальной стороны, или смещен вперед. Анальное отвер
стие расположено наверху, на абактинальной стороне, 
иногда перемещается назад и вниз. Амбулакральные ножки 
с ампулами. Различают две большие гр. Е. м.: правильные 
Е. м., у которых рот расположен в центре нижней стороны, 
а анальное отверстие на верхней стороне, и неправильные, 
у которых анальное отверстие смещено из центра верхней 
стороны назад и вниз по заднему интеррадиусу. Иглы рас
полагаются обычно в межамбулакральных полях. Выделяют 
искусственно гр. «древних морских ежей», обитавших в па
леозое, объединяющих три отряда. Остальных относят к «но
вым». Ордовик — совр. Расцвет с мезрзоя. 
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Е Ж И М О Р С К И Е Д Р Е В Н И Е — искусственная гр., объе
диняющая представителей разл. отрядов, существовавших 
в палеозое, имевших обычно больше 20 меридиональных 
рядов табличек панциря. 
Е Ж И М О Р С К И Е Н Е П Р А В И Л Ь Н Ы Е (Jrregularia)— жи
вотные, обладающие двухсторонней симметрией. Для них 
характерно смещение анального отверстия из центрального 
вершинного положения, вплоть до перемещения его на ниж
нюю сторону панциря. В связи с этим перемещается несколь
ко вперед и ротовое отверстие. Амбулакральные поля часто 
петалоидной формы. У большинства форм при смещении рото
вого отверстия челюстной аппарат утрачивается. Иглы 
сравнительно тонкие. Юра — совр. 
Е Ж И М О Р С К И Е П Р А В И Л Ь Н Ы Е (Regularia)—животные 
с правильной пятилучевой симметрией, с осевым располо
жением рта и анального отверстия. Число меридиональных 
рядов табличек различно. Ордовик — совр. 
Е К — Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т ( Э К ) , 
Ферсман, 1936, — пай энергии, выделяемый ионом при об
разовании кристаллической решетки, обычно дается в ус
ловных единицах или в килокалориях (напр. для О 2 —1,55 
или 396,95 ккал) по расчету на 1 моль. 
Е Л А Н Ь — буквально, пастбище, луг. Пологие, безлесные 
склоны (Дон, Сибирь). 
Е М К О С Т Ь Б А С С Е Й Н А — объем воды в Мировом океане 
или в отдельно взятом басе. 
Е М К О С Т Ь В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н А Я , Юркевич, 1958, — 
геохим. параметр, характеризующий степень восстановлен-
ности минер, комплекса п. Может служить прямой мерой 
окислительно-восстановительных условий его формирова-
вания. Количественно Е, в. выражается величиной расхода 
кислорода на окисление восстановленных минер, соедине
ний п. и аналитически определяется по разности между рас
ходом кислорода на окисление восстановленных минер, сое
динений совместно с орг. веществом и расходом кислорода 
на окисление только орг. вещества. Параметр Е. в. преем
ственно связан с коэф. восстановленности Траска (1942), 
но разработанная Юркевичем методика совершеннее мето
дики Траска, а трактовка самого понятия Е. в. — более от
четлива. Параметр Е. в. соприкасается также с характеристи
кой окисленных и восстановленных форм Fe и S, по методу 
Страхова и Залманзон (1955). Эта характеристика, хотя и 
является аналитически более трудоемкой и принципиально 
не охватывает всей совокупности восстановленных минер, 
веществ, однако значительно полнее раскрывает геохим. 
сущность явления. 
Е М К О С Т Ь П О Г Л О Щ Е Н И Я — суммарное количество 
ионов или молекул, сорбируемое весовой единицей г. п. или 
почвы. При адсорбции ионов обычно выражается в мг-экв. 
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на 100 г породы. Для глинистых пород Е. п. зависит от ми
нер, сост. глин (монтмориллонит 80—150, гидрослюда 20— 
40, каолинит 3—15 мг-экв. на 100 г. п.). 
Е М К О С Т Ь П О Р О Д Ы В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н А Я — см. 
Восстановленность пород. 
Е М К О С Т Ь Р Е Д У К Ц И О Н Н О Г О П Р О Ц Е С С А — в лито
логии, по Страхову, означает массу С 0 Р Г затраченного на вос
становление F e 3 + в Fe2"*", а также S 0 2 _

4 в S 2 - npn диагенезе. 
Е Н Д О В К А — 1. Продолговатый ящик с поперечным сече
нием в виде трапеции (дно ящика уже верхней его части), 
применяемый при сокращении проб делителем Джонса для 
приема сокращенных частей пробы или при измерении объе
ма. 2. Стандартизованный ящик объемом 0,2 X 0,3 Х0,5 м, 
применяемый при опробовании россыпей. 
Е Р Е М Е Е В И Т [по фам. Еремеев]— м-л, А1 6 [ВОз]5(ОН) 3 . 
Геке. К-лы призм. Бесцветный до бледно-желтовато-корич
невого. Тв. 6,5. Уд. в. 3,28. В гранитной дресве. Очень ре
док. Сердцевины к-лов Е. опт. двуосны, разделены на шесть 
секторов и называются эйхвальдитом. 
Е Р И К — 1. Залив, старица, покинутое русло реки, зали
ваемое в половодье или в паводки. 2. Глубокий проток из 
реки в озеро, из озера в озеро. 3. Мелкие протоки в дельте 
р. Волги и в низовьях р. Дона. См. Банка. 
Е Р С Е И [ненецкий]— извилистые болотистые каналы между 
торфяными буграми. См. Бугры торфяные. Микрорельеф 
тундровый. 

Е Р Ш О В А П Р А В И Л О — с м . Правило Ершова. 
Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й О Т Б О Р — по Дарвину, важнейший 
фактор, обусловливающий эволюционное развитие всего 
орг. мира. Для Е. о. характерно следующее: а) изменчивость 
признаков у организмов в пределах одного и того же вида — 
дети одних и тех же родителей не вполне похожи друг на 
друга; б) обилие производимых на свет особей — произво
дится всегда значительно больше особей, чем доживает до 
зрелого возраста; в) выживание тех особей, которые лучше 
других приспособлены к данным условиям, т. е. к борьбе 
за жизнь с врагами и конкурентами и с неживой природой; 
г) наследственность признаков. Признаки выживающих осо
бей, обеспечивающие им победу в борьбе за жизнь, могут 
передаваться по наследству и закрепляться у вида. Наслед
ственная передача вновь появившихся или усилившихся при
знаков есть необходимое условие Е. о. 

Е Т М А Н И Т ( И Е Т М А Н И Т ) [по фам. Етман]—м-л, 
(Мп, Z n ) i 6 S b 2 [ O i 3 | ( S i 0 4 ) 4 ] . Трикл., псевдоромб. К-лы 
псевдогекс. Дв. по {023} простые и по {010} полисинтетиче
ские. Сп. сов. по {100}. Коричневый Тв. 4. Уд. в. 5,0» 
В м-ниях Мп с виллемитом. 

Е Ф Е С И Т —м-л, Na(LiAl 2 ) (Al 2 Si 2 )0 ,„(OH) 2 . Разнов. 
хрупких слюд с триоктаэдрической структурой. Мон. Габ. 
чешуйчатый. Розовый. Асе. с диаспором, браунитом. 

Ж А Б Р О Н О Г И Е — син. термина листоногие. 
Ж А Д — 1. Разнов. гроссуляра, полупрозрачная слабо-
окрашенная в плотных агр. 2. Син. нефрита и жадеита. Изл. 
термин. 
Ж А Д Е И Т [исп. piedra de jada — коликовый камень (этим 
камнем лечили боли в боку)] — м-л, мон. пироксен, NaAl 
[ S i 2 O e ] . Чистый Ж. редок, но является компонентом диоп
сида и акмита, образует омфацит, урбанит, хлоромеланит 
и др. Очень ограничены замещения А1 на F e 3 + , Na на Са. 
Бесцветный, зеленоватый. Очень вязкий. Только в метам, 
г. п. По наличию омфацита в эклогитах и по высокой плот
ности Ж. предполагалось его происхождение при высоком 
давлении, но постоянный парагенезис с альбитом, лавсони-
том, глаукофаном, анальцимом, пектолитом и др. указы
вает на низкую ступень метаморфизма. Ж. образует моно
минеральные и альбит-жадеитовые линзы в серпентинитах 
и кварц-жадеитовые — в граувакках. 
Ж А Д Е И Т И Т — мономинеральная г. п., состоящая из мон. 
пироксена — жадеита, обычно в той или иной степени 
обогащенного диопсидовой и акмитовой молекулами; в 
качестве незначительной примеси присутствуют альбит, 
анальцим, натролит, пумпеллиит, эпидот, цоизит и др. 
м-лы. Структура Ж. гранобластовая, столочато-зернистая, 
характеризующаяся особо плотными, мозаичными сцепле
ниями зерен жадеита, что обусловливает исключительно 
высокую вязкость породы. Ж. широко используется как 
сырье для разл. камнерезных изделий благодаря их высоким 
декоративным свойствам (красивая, часто пятнистая 
окраска, способность легко принимать полировку), высокой 
вязкости и большой, тв.; изделия из Ж. в древности цени
лись очень высоко как на Западе, так и на Востоке (особен
но в Китае, Бирме). Первоначально Ж. был открыт в изде
лиях неолита и в валунах и только значительно позднее — 
в коренных м-ниях. 

Все известные и имеющие практическую ценность 
м-ния Ж. залегают в виде линзообразных и жилопо-
добных тел в массивах серпентинизированных ультра
основных п., где их образование связано с гидротермаль-
но-метасоматической переработкой лейкократовых жиль-
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Ж А М Э Н А Э Ф Ф Е К Т — возникновение повышенного со-_ 
противления перемещению содержащей газ нефти по тонко
пористому пласту при прохождении ее через суженные места 
поровых каналов. Жамэн установил, что насыщенная газом 
жидкость (т. е. с пузырьками газа) по узким капиллярным 
каналам движется гораздо медленнее, чем чистая жидкость 
(без газовых пузырьков). Основные причины Ж. э. — по
верхностное натяжение и капиллярность. При движении 
газонасыщенной жидкости пузырьки газа сжимаются, де
формируются, что затрудняет нормальное движение жид
кости. 
Ж А Н Д А Р М Ы — в геоморфологии остроугольные ска
листые ребра — гребни на склонах, протягивающиеся через 
фирновые пространства в высокогорных р-нах, возникшие 
между сомкнувшимися смежными карами. См. Кар. 
Ж А Р Г О Н —• м-л, соломенно-желтый циркон. Драгоценный 
камень. 
Ж Е Д И Н С К И Й Я Р У С , ЖЕДИН [по дер. Жедин, Бель
гия], Dumont, 1848, — н. ярус н. девона Арденно-Рейнской 
обл. Нижняя граница в стратотипе неясная — трансгрес
сивно залегает на кембрии. Подразделяется на два подъ-
яруса: н. жедин (зоны Monograptus uniformis и Ucriodus 
woschmidti) и в. жедин (зона Belgicaspis crouci). В СССР 
употреблялся в объеме зоны Karpinskia vagranensis, выде
ленной в н. девоне Урала, и ее аналогов, соответствующих 
в. жедину и зигену Арденно-Рейнской обл. 
Ж Е Д Р И Т [по м-нию Жедре в Пиренеях]— м-л, крайний 
член изоморфного ряда ромб, амфиболов: антофиллит-Ж. 
(Mg, Fe 2 + ) 6 - 5 Al ,_ 2 [OH| (Al ,S i )S i 3 Oi i ] 2 . Разнов.: феррожед-
рит, амозит. 
Ж Е Л В А К И —округлые карбонатные стяжения, образо
ванные животными или водорослями в результате роста ор
ганизма, обволакивания какого-нибудь обломка и перево
рачивания его по дну. Могут быть разделены по слагающим 
организмам на зоогенные, фитогенные и биоценотические 
(смешанные, зоогенно-фитогенные). Дальнейшее деление 
возможно по способу наращивания Ж.: гермофитные — 
разрастающиеся во все стороны ветви одной и той же водо
росли и эпифитные — образованные последовательным на-
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растанием тонких слоев иногда разных организмов. К по
следнему типу относятся онколиты. 
Ж Е Л В А К И Б И О Ц Е Н О Т И Ч Е С К И Е — ископаемые зоо-
генно-фитогенные образования округлой или овальной фор
мы; часто представлены концентрическим чередованием 
тонких слоев водорослей и мшанок. Вследствие небольших 
размеров (до 2 см, иногда больше) могли перекатываться 
по дну басе, даже слабыми движениями водной среды. 
Часто встречаются в составе детритовых известняков, ред
ко — в пелитоморфных. Характерны для мелководья, но 
иногда заносятся в более глубокие части морских басе. 
(Марченко, 1962). 
Ж Е Л В А К И В О Д О Р О С Л Е В Ы Е — округлые карбонат
ные стяжения, образованные жизнедеятельностью одной 
или нескольких водорослей. Образуются как синезелены-
ми, так и багряными водорослями, бывают эпифитными 
и гермофитными(см. Желваки). Рост. Ж. в. происходит при 
постоянном шевелении их движением воды, течением или 
волнением. Ж. в. характерны для мелководья: для багря
ных водорослей от зоны прибоя до 100 м глубины, для сине-
зеленых водорослей от зоны прибоя до 10—20 м. Скопление 
Ж. в. образует желваковую банку и желваковый известняк. 
Син.: онколиты. 
Ж Е Л В А К И О Н К О Л И Т О В Ы Е — син. термина онколиты. 
Ж Е Л В А К И П С Е В Д О В О Д О Р О С Л Е В Ы Е — известкови-
вистые овальные или неправильно округлые конкреции, 
с растительными остатками. Часто неправильно описы
ваются как фитогенные образования — «водорослевые жел
ваки», но отличаются от действительных водорослевых обра
зований отсутствием связи формы и строения с какой-либо 
определенной гр. растений и другими признаками конкре
ционного происхождения. Широко распространены в совр. 
озерах лесостепи и подзоны семигумидных лесов. Аналоги 
описаны и в ископаемых озерных осадках. См. Шнегглих-
штейны. 
Ж Е Л В А К И Р У Д Ы Ы Е — небольшие рудные скопления 
и конкреции округленной, эллипсоидальной или неправиль
ной формы. 
Ж Е Л Е З И С Т О С Т Ь М И Н Е Р А Л О В — петрохим. пара
метр, отражающий щелочность среды минералообразования 
и выраженный в виде коэффициента железистости (f), 
представляющего собой отношение ( F e 2 + + F e 3 + ) : Mg, 
содер. элементов в котором даны в атомных количествах. 
В общем случае Ж. м. фемических с повышением щелочно-
ности среды возрастает в прогрессивную стадию (с повыше
нием температуры) и понижается в регрессивную стадию 
процесса минерало- и породообразования при прочих рав
ных условиях. 
Ж Е Л Е З И С Т Ы Е К В А Р Ц И Т Ы , Ван Хайз, 1901, — глубоко 
метаморфизованные осад, или вулканогенно-осад. кварце-
во-железистые п., широко распространенные в докембрий-
ских образованиях. Представлены яснослоистыми, обычно 
тонкополосчатыми кварц- или силикат-магнетитовыми или 
гематитовЫми п., с преобладанием в отдельных тонких слоях 
(от 0,1 до 20 мм) какого-либо одного м-ла — кварца, магне
тита (или мартита), гематита, хлорита, серицита, биотита, 
амфибола и др. При содер. железа свыше 25—30% являют
ся промышленной железной рудой, требующей обогащения. 
С ними связаны крупнейшие пластовые м-ния богатых мало
фосфористых железных (магнетитовых, мартитовых, гема-
титовых) руд с содер. Fe свыше 50%. М-ния железистых 
кварцитов в СССР имеются в р-нах Кривого Рога, Курской 
магнитной аномалии, на Кольском п-ве и в др. , а за рубе
жом — в США (р-н Верхнего Озера), Канаде (Лабрадор), 
Бразилии, Индии, Ю. Африке. Син.: железистые роговики, 
джеспилиты. 
Ж Е Л Е З И С Т Ы Е Р О Г О В И К И — син. термина железистые 
кварциты. 
Ж Е Л Е З И С Т Ы Е Х Л О Р И Т Ы ( Ф Е Р Р О Х Л О Р И Т Ы , Ф Е Р -
Р И Х Л О Р И Т Ы ) — м-л, син. лептохлоритов. 
Ж Е Л Е З Н А Я Р О З А — м-л, сростки пластинчатых к-лов 
гематита, напоминающие цветки шиповника. 
Ж Е Л Е З Н А Я С Л Ю Д К А — м-л, см. Гематит. 
Ж Е Л Е З Н А Я С М Е Т А Н А —м-л, см. Гематит. 
Ж Е Л Е З Н А Я Ш Л Я П А — верхняя окисленная часть суль
фидных м-ний, в изобилии содер. пирит. Состоит преиму
щественно из разл. водных окислов железа (гётит, гидрогётит 
и др.), иногда безводных (гематит), м-лов кремнезема (кварц, 
халцедон, опал) с участием вторичных карбонатов меди (ма
лахит), свинца (церуссит) и др., сульфатов (англезит, яро-

зит, гипс и др.), силикатов (хризоколла и др.). Редкими, но 
ценными компонентами в ней являются золото и серебро, 
освобождающиеся и накапливающиеся при разрушении 
сульфидных м-лов. Глубина распространения ее колеблется 
от немногих м до нескольких десятков м. Она может пред
ставлять промышленный интерес, даже если образуется на 
бедных первичных м-ниях. Является хорошим поисковым 
признаком сульфидных м-ний, гл.- обр. медных. 
Ж Е Л Е З Н А Я Ш П И Н Е Л Ь —м-л, син. герцинита. 
Ж Е Л Е З Н О - С У Р Ь М Я Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, уст. син. бер-
тьерита. 
Ж Е Л Е З Н Ы Е Ц В Е Т Ы — м-л, разнов. арагонита. 
Ж Е Л Е З Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, см. Гематит. 
Ж Е Л Е З Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. пирита. 
Ж Е Л Е З Н Ы Й П А Н Ц И Р Ь —см. Кираса. 
Ж Е Л Е З Н Ы Й Ш П А Т — м-л, уст. син. сидерита. 
Ж Е Л Е З О ( Ж Е Л Е З И С Т О С Т Ь ) В О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О 
Д А Х — среднее (кларковое) содер. Fe в ряду песчаники -> 
алевролиты -> глины -> карбонатные и кремнистые п. за
кономерно возрастает от первого члена ряда к третьему и па
дает затем к последним двум. В олигомиктовых форм, 
кларк Fe в песчаниках равен 0,2—0,3% ; в глинах 4,5—5,5% ; 
в известняках 0,2—0,8%. В полимиктовом ряду распреде
ление Fe гораздо ровнее: 2—3% в песчаниках; 4,0—4,5% 
в глинах; 1—1,5% в известняках. Формы Fe в п. разнооб
разны, оно входит в решетку обломочных и глинистых 
м-лов, образует самостоятельные окисные, карбонатные, 
сульфидные, силикатные (лептохлоритовые) и фосфатные 
м-лы. При обработке 2,5- или 5-процентной НС1 и опреде
лении сульфидной S выделяются реакционноспособное (при 
диагенезе) и неактивное Fe по формуле 

Fe B a*. = Fe^Qi + F e ^ l + Fen^"p + Ре0блом. 

реакционноспособное 
ЖЕЛЕЗО САМОРОДНОЕ—м-л,Fe; примеси Со, Си, С, 
Р, S, Н. Куб. Известны три полиморфных модиф.: а-Ж.с, 
устойчивое до 910" С, у-Ж.с, устойчивое при 910—1401°С, 
и б-Ж . с , существующее выше 1401° С. Обычно образует 
твёрдые растворы с Ni. По условиям нахождения разли
чаются: теллурическое, или земное, Ж. с. и метеоритное, или 
космическое, Ж. с. Теллурическое Ж. с. (Fe, Ni) и (Ni, Fe) 
образует микроскопические к-лы. Дв. по {111}. Сп. сов по 
{100}. Агр.: зернистые, чешуйчатые, ленточные, вкраплен
ность. Стально-серый до синевато-чёрного. Бл. метал. Тв. 
4—5. Уд. в. 7,3 — 8,2. Ковкое. Сильно магнитное. Мелкие 
зёрна в изв., метам, и осад. г. п., россыпях, железистых ру
дах; сплошные массы в базальтах, самородки до несколь
ких тонн. Разнов,: феррит, аваруит, суэзит, джозефинит, 
октиобэгит, катаринит, бобровкит. Метеоритное Ж. с. по 
составу подразделяется на камаоит и тэнит. Они образуют 
тесные срастания. Свойства близки к теллурическому Ж. с. 
При содер. Ni выше 30% теряет магнитность. Слагает ос
новную массу железных метеоритов и в меньших количе
ствах встречается в каменных метеоритах, в атмосферной 
пыли. От теллурического Ж. с. отличается характерной 
структурой — наличием т.н. видманштедтовых фигур, воз
никающих при распаде твердого раствора у-Ж. с. в Ni. 
Ж Е Л Е З О Б А К Т Е Р И И — сборная гр. одно-и многоклеточ
ных бактерий, участвующих в образовании отл. гидрата 
окиси Fe. Автотрофная бактерия Thiobacillus ferrooxidans 
окисляет закисное Fe в окисное в сильно кислой среде 
(рН 2—4). Th. ferrooxidans окисляет также многие сульфи
ды металлов. Она широко распространена в зонах окисле
ния сульфидных м-ний. Другая гр. Ж. окисляет закисное 
Fe при нейтральных значениях рН, причем Fe (ОН) 3 на
капливается или в слизи, окружающей бактериальные клетки, 
или прямо в среде. Наконец, некоторые гетеротрофные бак
терии разлагают железосодержащие орг. вещества, высво
бождая ион Fe, который выпадает из раствора в виде гидрата 
окисла. Ж. играют существенную роль в накоплении некото
рых типов железных руд (болотных или озерных руд, кон
креций и др.). 
Ж Е Л Е З О - К О Б А Л Ь Т О В Ы И К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. 
саффлорита. 
Ж Е Л Е З О - Н И К Е Л Е В Ы И К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. пент-
ландита. 
Ж Е Л О Б — в геоморфологии длинная и узкая впадина с 
с крутыми склонами. Различают Ж. подводный, глубоко-
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водный а также небольшие Ж. выдувания, растворения. 
Ж Е Л О Б М Е Ж Г О Р Н Ы Й О С Т Р О В Н Ы Х Д У Г — узкая 
продольная депрессия, разделяющая в двойных островных 
дугах внешний и внутренний хребты; иногда бывает разде
лен седловинами на несколько частей. 
Ж Е Л О Б О К Е А Н С К И Й ( О К Е А Н И Ч Е С К И Й ) Г Л У Б О К О 
В О Д Н Ы Й — сильно вытянутые, в плане слегка изогнутые 
или реже прямолинейные узкие асимметричные прогибы, 
активно развивающиеся вдоль разломов в периферических 
частях талассократонов, составляющие ч^сть системы 
островных дуг. В последнем случае Ж. о.г. мОгут быть вы
ражены либо очень резко (Алеутский, Курило-Камчатский, 
Филиппинский и др.) либо слабо (Кюсю, Новогвинейский 
и др.). Иногда Ж. о. г. располагаются не с обращенной 
к океану стороны островной дуги, а в пределах глубоковод
ной котловины краевого моря (Ж. о. г. моря Банда, в Юж
но-Китайском море к западу от о. Лусона). Глубина Ж. о. г. 
колеблется в пределах 5—11 км. Величайшая глубина Ми
рового океана 11,022 км измерена в Марианском желобе. 
Длина Ж. о. г. составляет тысячи (2000—4000) км, ширина, 
условно измеряемая по изобате 6,5/км — до нескольких км. 
Дно Ж. о. г. является обл. относительно интенсивного (по 
сравнению с океаном) осадконакопления. Мощн. рыхлого 
осад, покрова на склонах незначительна, а на дне достигает 
2—3 км. Поперечный профиль Ж. о. г. имеет V-образную 
форму, склоны крутые, в среднем около 5 °, в местах совпа
дения с разломами — уступообразные, отвесные. В наибо
лее глубоких частях Ж. о. г. находится узкая (5—20 км) 
полоса плоского аккумулятивного дна. Степень компенса
ции прогибания Ж. о. г. различна и зависит от местных фи
зико-географических условий. Обычно это резко некомпен
сированные прогибы, относящиеся большинством исследо
вателей к совр. геосинклиналям. Склон Ж. о. г., обращенный 
в сторону островных дуг, обладает особо сейсмической ак
тивностью, при этом близкие к поверхности очаги землетря
сений группируются в вертикально ориентированной зоне. 
Экстремумы аномального гравитационного поля либо сов
падают с осью желоба, либо (чаще) бывают смещены отно
сительно нее в сторону островных дуг. Строение земной коры 
под Ж. о. г. сложное. Исследования Курило-Камчатского и 
и др. Ж. о. г. показало, что их подстилают субконтиненталь
ный (со стороны островной дуги) и океанский (со стороны 
океана) типы коры, которые им как типичной шовной струк
турой и разделяются. Мощн. базальтового слоя под осью 
Ж. о. г. достигает порядка 10 км. Время заложения Ж. о. г. 
может быть условно (по соотношению с образованием сер-
пентинитовых поясов островных дуг) отнесено к мелу или 
палеогену. Донная фауна желобов, по данным Зенкевича 
и др., древняя, обладающая высокой степенью эндемизма. 
Тект. активность Ж. о. г. четко проявлялась в течение всего 
позднего кайнозоя и сохраняется по настоящее время. 
Ж Е Л О Б П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Й — вытянутый узкий про
гиб (отношение осей более 1:3), объединяющий несколько 
крупных обычно вытянутых отрицательных структур. При
мер: Северо-Туркменский желоб. Термин малоупотребитель
ный. 
Ж Е Л О Б П О Д В О Д Н Ы Й — узкое длинное углубление дна 
с крутыми склонами. В совр. морях и океанах встречаются 
разл. по размерам и форме Ж.-п. от грандиозных желобов 
глубоководных океанских до относительно неглубоких же-
лобообразных депрессий на шельфе и материковом склоне. 
На ложе океана Ж. п. часто приурочены к зонам разломов 
океанским. 
Ж Е Л О Б С У Б О К Е А Н С К И Й ( С У Б О К Е А Н И Ч Е С К И И ) — 
грабенообразные впадины в пределах шельфа, образую
щие ответвления от океанской абиссали, имеющие до 1000 км 
в длину и до 100—300 км в ширину. Небольшие (до 100 км 
в длину и первые десятки км в ширину) узкие депрессии, 
продолжающие Ж. с. в сторону побережья и иногда сменяю
щиеся здесь глубоководными зонами узких заливов, на
зываются каналами. 
Ж Е Л О Б К И Д О Р З А Л Ь Н Ы Е — желобки на нижней (дор-
зальной) стороне листа, проходящие между жилками или 
по обе стороны от средней жилки; являются местом средото-
чения устьиц. Ж. д. — ксероморфный признак; известны 
у разных гр. высших растений, начиная с карбона. 
Ж Е Л Т А Я М Ы Ш Ь Я К О В А Я О Б М А Н К А —м-л, син. аури-
пигмента. 
Ж Е Л Т О З Е М Ы —почвы, представленные суглинком, бо
гатым окисью железа (по Левинсон-Лессингу). Развиваются, 

как и красноземы, в жарком и постоянно влажном климате 
под широколиственными лесами. 
Ж Е М Ч У Г — округлое известковое образование внутри ра
ковин некоторых родов пластинчатожаберных морских и 
пресноводных, у которых раковина внутри покрыта пер
ламутровым слоем. Издавна используется как драгоценный 
камень для украшений „одежды и в ювелирных изделиях. 
Ж Е М Ч У Г П Е Щ Е Р Н Ы Й — с м . Отложения карстовые. 
Ж Е Н Е В И Т — м-л, идентичен везувиану. Изл. термин. 
Ж Е О Д А [фр. geode, греч. уеюбис, (геодес)— земляной] сек
реция значительных размеров, нередко с пустотой в середи
не; стенки пустоты обычно покрыты друзами к-лов. Изу
чение строения кварцевых и халцедоновых Ж. показало, 
что многие из них являются фоссилизованными остатками 
иглокожих, несколько измененными постседиментацион-
ными процессами (Cook К., Cook W., 1967). 
Ж Е Р Л О В И Н А — син. термина некк. 
Ж Е Р Л О В У Л К А Н А — вертикальный или почти вертикаль
ный канал, соединяющий очаг вулкана с поверхностью 
земли, где жерло оканчивается кратером. Форма жерл ла
вовых вулканов близка к цилиндрической. Влодавец пред
лагает Ж. в. называть только верхнюю часть канала вулка
на у его выхода, в большинстве случаев в кратер. От жерла 
могут отходить второстепенные выводные каналы в стороны 
вдоль трещин в теле вулкана, давая начало боковым кра
терам. Часто канал вулкана и жерло вулкана считают син. 
Ж Е С Т К О С Т Ь А К У С Т И Ч Е С К А Я — син. термина со
противление волновое. 
Ж Е С Т К О С Т Ь В О Д Ы — свойство воды, обусловленное 
содер. в ней С а 2 + и ,Mg 2 + . Ж. в. выражается в мг-экв|л, реже 
в нем. град. 1 мг-экв/л Ж. в. отвечает содер. 20,04 мг/л Са 2 + 

или 12,15 мг/л M g 2 + . Различают Ж. в. общую (общее содер. 
в воде Са и Mg, устранимую, или временную (эксперимен
тальная величина, показывающая, насколько уменьшилась 
Ж. в. при длительном ее кипячении), щелочную, или Карбо
натную (величина рассчитанная по содер. в воде гидрокарбо
натного и карбонатного ионов), неустранимую, или потоян-
ную (общая жесткость за вычетом карбонатной, обусловле
на хлористыми, сернокислыми, азотнокислыми и др. не
карбонатными солями Са и Mg). Карбонатная Ж. в. обуслов
ливает образование «накипи» в сосудах при кипячении во
ды, повышение расхода моющих средств и др. 
Ж И В Е Т С К И Й Я Р У С , Ж И В Е Т [по г. Живе, С. Франция], 
Halloy, 1839; уточнен Госслэ (Gosselet), 1880, — в. ярус ср. 
отдела девонской системы. Характерны представители Strin-
gocephalidae. В стратотипическом разрезе на юж. борту 
Динантской мульды выделяются четыре зоны: 1) Undispi-
rifer undifer, 2) Stringocephalus burtini, 3)Mediospirifer 
mediotextus, 4) Hexagonaria guadrigemina. В цефалоподо-
вых фациях 3 . Европы Ж. я. называется агониатитовым яру
сом. 
Ж И Г У Л Е В С К И Й Я Р У С [по Жигулевским горам на р. Вол
ге], Руженцев, 1945, — син. термина гжельский ярус. 
Ж И Д К О С Т И И М М Е Р С И О Н Н Ы Е — с эталонным пок. 
прел., служащие для определения показателя преломления 
м-лов (см. Метод иммерсионный). Для работы пользуются 
специальными наборами, состоящими из десятков Ж. и. 
Ж И Д К О С Т И И М М Е Р С И О Н Н Ы Е В Ы С О К О П Р Е Л О М -
Л Я Ю Щ И Е — с пок. прел, больше 1,78, пригодные для ис
пользования в иммерсионном методе. Жидкости с п до 1,82— 
1,83 можно получить, растворяя в йодистом метилене S, 
Snl 4 и Sbl 3 . Жидкости с я в пределах 1,78—2,06 получают 
смешиванием йодистого метилена (пп = 1,78) с фосфорной 
жидкостью (пп — 2,06), состоящей из 80% белого Р, 10% S 
и 10% йодистого метилена. С помощью AsBr3, As 2 S 2 и S 
можйо получить жидкость с M D = 2,02. Раствор селена и 
и As 2 S 2 в AsBr 3 дает nD= 2,11 (жидкости Мейровитца). 
Ж И Д К О С Т И Т Я Ж Е Л Ы Е — с о значительным удельным 
весом (до 5,3), Служащие для выделения тяжелых м-лов 
из рыхлых или раздробленных г. п. и орг. остатков 
(споры, пыльца, микрофауна). Наиболее распространены 
жидкости Туле (уд. в. 3,19), бромоформ (уд. в. 2,90), жид
кость Сушина (уд. в. 3,45) и др. 
Ж И Д К О С Т Ь И Н Т Е Р К У М У Л А Т Н А Я — см. Интеркуму-
лус (интеркумулатная жидкость). 
Ж И Д К О С Т Ь И Н Т Е Р С Т И Ц И А Л Ь Н А Я — син. термина 
интеркумулус. 
Ж И Д К О С Т Ь Р А З Р Ы В А Р А Б О Ч А Я — используемая при 
гидроразрывах. Ж. р. р. и жидкости-песконосители подраз
деляются на следующие гр.: гели на углеводородной основе, 



ж и л 
(гели на водяной основе, эмульсии, очищенная нефть, вода 
(Иоким, 1966). 
Ж И Д К О С Т Ь С У Ш И Н А — тяжелая жидкость, насыщенный 
водный раствор HgI 2 BaI 2 с уд. в. 3,45. Применяется для раз
деления м-лов по уд. в. 
Ж И Д К О С Т Ь Т У Л Е — насыщенный водный раствор 
HgI22KI с уд. в. 3,19. Применяется как тяжелая жидкость 
в минер, исследованиях для разделения м-лов по уд. в., 
а также для обогащения осад. п. спорами, пыльцевыми зер
нами и панцирями диатомовых водорослей. " 
Ж И Д К О С Т Ь Т Я Ж Е Л А Я П Д (пыльцевая-диатомовая)— 
насыщенный раствор некоторых солей (KI, Cdl и др.) с уд. 
в. от 2,3 до 2,7. Применяется в диатомовом и спорово-пыль-
цевом анализах для обогащения осад. г. п. панцирями ди
атомовых водорослей, спорами и пыльцевыми зернами. 
Ж И Л А — протяженное в двух направлениях простое тело, 
образовавшееся либо в результате выполнения трещинной 
полости минеральным веществом или г. п., либо в следствие 
метасоматического замещения г. п. вдоль трещин минер, 
веществами. По этому признаку различают Ж. выполнения 
и Ж. замещения. По форме Ж. делятся на простые, плитооб-
разные и сложные — ступенчатые (лестничные), сетчатые, 
ветвистые, камерные, линзовидные, фестончатые, рубцо-
вые и др. По отношению к вмещающим г. п. различают Ж. 
пластовые (согласные, флицевые) и секущие (Татаринов 
1963). Ж. — эпигенетические образования, так как выпол
няют трещины в уже сформировавшихся п. С Ж. связаны 
многие м-ния разл. видов минер, сырья. По Абдуллаеву 
(1957), все Ж., сложенные г. п., следует называть дайками, 
оставив термин Ж. лишь за рудными образованиями. 
Ж И Л А А Л Ь П И Й С К О Г О Т И П А — жила, минер, сост. ко
торой тесно связан с составом вмещающих г. п. Впервые де
тально изучены в Альпах (Kooigsberger, 1917). Рассматри
ваются как продукт переотложения в трещинах материала 
вмещающих г. п. водными растворами метеорного происхож
дения или связанными с региональным метаморфизмом. 
Некоторые исследователи склонны связывать их образова
ние с постмагм, процессом. Син.: альпийская жила. 
Ж И Л А Б Р Е К Ч И Е В И Д Н А Я — содер. обломки боковых п., 
включенные в теле жилы; обычно выполняет сбросовую тре
щину с брекчией трения. 

Ж И Л А В Е Т В Я Щ А Я С Я — разделяется по простиранию 
или по падению на более тонкие жилы или прожилки. 
Ж И Л А В Ы П О Л Н Е Н И Я —образовавшаяся путем выпол
нения минер, веществами трещинной полости в г. п. 
Ж И Л А З А М Е Щ Е Н И Я —образуется в основном вслед
ствие метасоматического замещения г. п. минер, веществами 
вдоль трещин, в которых циркулировали рудоносные раст
воры. К Ж. з. относятся рубцовые, реже сетчатые ветвящие
ся и др. жилы. Син.: жила метасоматическая. 
Ж И Л А К А М Е Р Н А Я — образующая неправильное штоко-
образное расширение в нерастворимых п. Образование та
кой жилы происходит в коленоооразных трещинах, в изги
бах которых п. сильно раздроблены. 
Ж И Л А К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н А Я — разветвленные прожил
ки, пронизывающие вулк. п. и образовавшиеся еще в пе
риод затвердевания магмы. 
Ж И Л А Л Е Д Я Н А Я — см. Лед повторно-жильный. 
Ж И Л А Л Е С Т Н И Ч Н А Я — син. термина жила ступенча
тая. 
Ж И Л А Л И Н З У Ю Щ А Я С Я — с многократными раздувами 
и пережимами и общей значительной длиной. Разнов.: жила 
фестончатая. 
Ж И Л А М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К А Я — син. термина жила 
замещения. 
Ж И Л А О С А Д О Ч Н А Я — выполненная осад, материалом 
трещина в г. п.; могла возникнуть при разл. экзогенных про
цессах; отл. или внедрение материала произошло либо во 
время осадкообразования, либо при диагенезе. 
Ж И Л А П Л А С Т О В А Я — залегающая согласно с напласто
ванием вмещающих осад, или метам, п. 
Ж И Л А П Л И Т О О Б Р А З Н А Я — характеризуется простой 
формой (без разветвлений) и не имеет резких изменений 
мощн. и условий залегания. 
Ж И Л А П О Б О Ч Н А Я — маломощная жила (прожилок), 
расположенная на небольшом расстоянии от более крупной 
(главной) жилы и не пересекающая ее. 
Ж И Л А П Р О С Т А Я — единичная жила, не сопровождающая
ся прожилками или очень близкими параллельными жила
ми. 

Ж И Л А Р А З Л И С Т О В А Н И Я —сложная жила, состоящая 
из серии многочисленных тесно расположенных тонких 
жил и прожилков, ориентированных примерно параллельно 
друг другу и согласно с общей сланцеватостью п. 
Ж И Л А Р У Б Ц О В А Я —неправильной формы с небольшими 
раздувами, возникшими путем замещения боковых п. (чаще 
известняков и доломитов); располагается обычно перпен
дикулярно слоистости и не выходит за пределы одного пла
ста. 
Ж И Л А Р У Д Н А Я — сложенная полностью или преимуще
ственно рудными м-лами. 
Ж И Л А С Е Д Л О В И Д Н А Я — межпластовая жила, располо
женная в перегибе антиклинальной или синклинальной 
складки и выклинивающаяся на их крыльях. 
Ж И Л А С Е Т Ч А Т А Я — образовавшаяся в результате вы
полнения минер, веществом пересекающихся между собой 
трещин. 
Ж И Л А С Л О Ж Н А Я — две или несколько параллельных 
сближенных жил, обычно соединенных многочисленными 
косо направленными тонкими прожилками. 
Ж И Л А С Т У П Е Н Ч А Т А Я — состоит из коротких парал
лельных жил и прожилков, выполняющих поперечные тре
щины во вмещающей их дайке изв. п. или в другой жиле. 
Син.: жила лестничная. 
Ж И Л А Т И П А « К О Н С К О Г О Х В О С Т А » — сложная руд
ная жила, состоящая из серии близко параллельных 
крупных жил, сбпровождаемых многочисленными расходя
щимися мелкими, оперяющими первые с одной стороны. 
Ж И Л А Ф Е С Т О Н Ч А Т А Я — разнов. линзующейся жилы. 
Развиты в некоторых золоторудных м-ниях. См. Жила лин-
зующаяся. 
Ж И Л А Ч Е Т К О В И Д Н А Я — состоящая из отдельных чст-
ковидных раздувов жильной или рудной массы, разделен
ных небольшими неминерализованными безрудными про
межутками. 
Ж И Л А Э Р У П Т И В Н А Я —сложенная вулк. п. (лавовой 
или пирокластической). Отличается от даек менее правиль
ной формой и обычно меньшими размерами. 
Ж И Л К И —сосудисто-волокнистые или проводящие пучки 
в листьях растений; являются скелетом листа. Син.: нервы. 
Ж И Л К О В А Н И Е — распределение жилок в листе растений. 
Если жилки в листе не соединяются между собой, Ж. назы
вается открытым; если жилки соединяются перемычками — 
сетчатым или замкнутым. Образующаяся сеть жилок может 
или быть однородной, или состоять из жилок разного поряд
ка, отличающихся по толщине. Различают Ж.: дугонервное, 
параллельнонервное (злаки), лучистое, или вееровидное, 
когда из основания листа выходят несколько разнозначных 
жилок, расходящихся в виде лучей и обычно дихотомирую-
щих (гинкго, клен, аралия), и перистое, когда от главной 
средней жилки перисто отходят вторичные. По характеру 
прохождения вторичных жилок при перистом Ж. у двудоль
ных растений выделяют Ж.: 1) краспедодромное — жил
ки прямо подходят к краю листа и даже иногда выступают 
из него (бук, каштан); 2) диктиодромное — жилки, не дохо
дя до края пластинки, многократно ветвятся, а ветви соеди
няются между собой, образуя мелкую сетку без формирова
ния серии ячеек; 3) брахиодромное — жилки, не доходя до 
края листа, заворачивают кверху и соединяются с вышеле
жащей жилкой, образуя правильные, все уменьшающиеся 
к краю ячейки (Cinnamomum); 4) камптодромное — жилки 
расположены дугообразно, причем нижние из них длиннее 
всех последующих; не доходя до края листа, они заворачи
вают кверху, соединяясь друг с другом без образования пра
вильного ряда ячеек (Cornus). Вееровидное открытое Ж. —• 
древнейшее (с девона — Archeopteris), более поздним яв
ляется перистое открытое Ж. (с раннего карбона — Ресор-
teris, Neuropteris). Закрытое Ж. (все типы) появляются со 
ср. карбона. Характер Ж. имеет важное значение для опре
деления вымерших растений по остаткам листьев. 
Ж И Л Ь Б Е Р Т И Т —1) м-л, тонкочешуйчатый зеленый муско
вит; 2) м-л, гидромусковит; 3) псевдоморфозы накрита по 
топазу. Изл. термин. 
Ж И Л Ь Н О Е В Ы П О Л Н Е Н И Е — совокупность рудных 
и нерудных м-лов, слагающих жилу. 
Ж И Л Ь Н Ы Й М А Т Е Р И А Л М И Г М А Т И Т А , Ж И Л Ь Н А Я 
Ч А С Т Ь М И Г М А Т И Т А — лейкократовая и, как правило, 
более молодая составная часть г. п. смешанного состава, 
выделяемых под назв. мигматитов. По генезису может пред- 245 
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ставлять собой продукт самых разнообразных процессов 
(см. Мигматит). 
Ж И Н И Н Г И Т — м-л, по-видимому, разнов. торита. Ме-
тамиктный. Уд. в. 4,01. В мусковитсодер. пегматитах с цир
коном, микроклином, кварцем, гранатом и др. 
Ж И Р А З О Л Ь — см. Джиразоль. 
Ж И Р О В И К — м - л , плотная разнов. талька. Син.: стеа
тит. Изл. термин. 
Ж И Р О Н Д С К И Й « Я Р У С » [по р. Жиронда, Франция]— 
совокупность аквитанского и бурдигальского ярусов. 
Ж И Р Ы — гр. орг. веществ класса липидов, обладающих 
специфическим хим. сост. Ж. представляют собой сложные 
эфиры глицерина и преимущественно высших жирных кис
лот. Кислотам Ж. обычно свойственно нормальное строение, 
большей частью с четным числом углеродных атомов в цепи. 
Наиболее распространены в составе Ж. кислоты стеари
новая ( C i 8 H 3 6 0 2 ) , пальмитиновая ( C i 6 H 3 2 0 2 ) , олеиновая 
( C i 8 H 3 4 0 2 ) . В холодных климатических условиях расти
тельные Ж. богаче непредельными структурами, в жарком 
климате в них большее значение приобретают структуры 
предельные. Продукты преобразования Ж. в захороненных 
осадках входят в основу керогена сапропелевых разностей 
орг. вещества —частично в виде растворимых битумоидов, 
но преимущественно в виде нерастворимых полимерных 
форм. Большинство исследователей, занимающихся вопро
сами происхождения нефти, отводит Ж. главную роль 
в нефтеобразовании. 
Ж И С М О Н Д И Н — м-л, цеолит, C a [ A l 2 S i 2 0 8 ] • 4Н 2О.Са 
замещается К и Na . Мон., псевдоромб. Дв. по {ПО}, {001}. 
Сп. ср. по {101}. Редкий. 
Ж О З Е И Т А [по месту Сан-Жозе, Бразилия] — м-л, 
Bi 2 (Bi 2 TeS 2 ) . Триг. Сп. сов. пластинчатая. Агр.: гнездооб-
разные, вкрапленность. Серебристо-белый, иногда с радуж
ной побежалостью. Бл. метал. Гибок. Тв. 2. Уд. в. 7,66—8,6. 
В золоторудных м-ниях, грейзеновом м-нии олова. 
Ж О З Е И Т В — м-л, Bi4(Te, S) 3 . Геке. Агр. листоватые. Сп. 
сов. по {0001} Стально-серый. Уд. в. 8,39. 
Ж О Л У Д Ь М О Р С К О Й — с и н . термина баланус. 

Ж У Р А В С К И Т [по фам. Журавский]— м-л, Са 6 Мп+ 4

2  

[S0 4 (So ,7Co, 3 ) (0 ,OH) 4 (C0 3 ) 2 • ( О Н ) 1 2 ] - 2 4 Н 2 0 . Геке. К-лы 
призм. Сп. ср. по {1010}. Агр. зернистые. Зеленовато-жел
тый. Тв. 2,5. Уд. в. 1,95. В НС1 растворяется без нагревания. 
В асе. с кальцитом, манганитом, марокитом, годефруаитом 
и баритом в жиле марганцевого м-ния. 
Ж У Р А В Ч И К И — в литологии карбонатные конкреции диа-
генетического происхождения, встречающиеся в Отл разл. 
генезиса; особенно часты в лёссе и лёссовидных суглинках; 
их форма разнообразная, размеры редко превышают 10 см. 
По мнению большинства исследователей, являются разнов. 
ризоконкреций. В нем. лит. их называют лёссовыми кукол
ками. Син.: лёссовые„куколки. 
Ж У Р Н А Л Б У Р О В О Й — основной документ, в котором за
писан весь ход бурения скважины; составляется на месте 
бурения в поле буровым мастером. Это — наиболее ценный 
первичный документ бурения; он хранится на буровой уста
новке в том виде, в каком был составлен, до конца буре
ния скважины, затем — в соответствующем архиве. В Ж. б. 
заносятся: глубины скважины по интервалам проходки; ука
зывается буровой наконечник и его диаметр, крепление сква
жины, состав и расход промывной жидкости (воды), назва
ния и мощн. пересеченных г. п. и полезного ископаемого; вы
ход бурового керна; уровень стояния воды в скважине, и пр. 
данные. 
Ж У Р Н А Л О Б Р А Б О Т К И П Р О Б — документ, в котором 
регистрируют данные по обработке проб. В нем указывают
ся: номера проб, их исходный и конечный вес, схема обработ
ки, дата поступления на обработку и т. п. 
Ж У Р Н А Л О П Р О Б О В А Н И Я — документ, в котором регист
рируют данные по отбору и анализу проб. В нем указываются 
номера проб, место и способ их взятия, длина и сечение бо
розд, характеристика руды, даты отбора проб, направления 
на анализ и получения анализа, результаты анализа, ответ
ственные за отбор проб лица и др. 
Ж Ю Л Ь Е Н И Т [по фам. Жюльен]—м-л, Na 2Co[CN'S] 4 • 
• 8 Н 2 0 . Тетр. Тонкие корочки из мельчайших иголочек. 

Сп. по {001}. Синий. Уд. в. 1,68. Растворяется в воде и спир
те. Найден с кобальтовым вадом в тальковом сланце. 
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З А Б О Й — конец горной выработки (штольни., шурфа и др.) 
или буровой скважины. В процессе горных работ или буре
ния скважины 3 . перемещается по намеченному направлению 
выработки. 
З А Б О Й М О Р О З Н Ы Й — линия, вдоль которой происхо
дит усиленное физ. выветривание г. п. вследствие колеба
ния температуры вокруг точки замерзания. Обычно 3 . м. 
располагается у подножия склонов (особенно нагорных тер
рас), на месте перехода крутого склона в пологий или в гори
зонтальную площадку, что и обусловливает здесь лучшие 
условия увлажнения, а также в краевых трещинах карров 
и вдоль границы в п. снежного или фирнового пятна. 
З А Б О Й С К В А Ж И Н Ы —поверхность г. п. в стволе сква
жины, до которой в данный момент она пробурена. Непре
рывно „отдаляется в процессе бурения от устья скажины. 
З А Б О Й Н Ы Й С Ы Р Е Ц — отделенные от п. к-лы слюды про
мышленных размеров (с площадью пластин не менее 4 см 2), 
нередко с теми или иными дефектами. Содер. 3 . с. в жиль
ной массе определяется в кг/м 3 или в процентах выхода слю
ды от общей массы п. Обычно для мусковита содер. 3 . с. 
варьируют в пределах от десятых долей процента до 15%, 
а для флогопита — от 1 до 80%; количество 3 . с служит 
показателем валовой добычи слюды. Раньше под термином 
3 . с. понималась отделенная в забое от вмещающей п. слю
да любых размеров, что несколько искажало показатель ва
ловой добычи. 3 . с. обогащается путем ручной разборки на 
пластинки произвольного контура и неограниченной толщи

ны, имеющие на обеих сторонах полезную площадь (без 
трещин, включений и др. видимых дефектов) размером не 
менее 3 см 2. Продукт такого обогащения 3 . с. называется 
промышленным сырцом. 
З А Б О Л А Ч И В А Н И Е — 1. Зарастание водоемов болотной 
растительностью, в результате чего образуются сплавины, 
которые, постепенно разрастаясь и образуя торф, затяги
вают всю поверхность водоема. Участки открытой воды на 
зарастающем озере называются окнами. 2. Процесс образо
вания болота на переувлажненных участках земной поверх
ности вследствие затрудненного стока или близкого залега
ния к поверхности водоносных п. либо водоупорного слоя, 
а также изменения режима испарения, напр., в результате 
лесных пожаров. См. Болото. 
З А В А Л —1 . Груда несортированного обломочного материала 
(коллювия) в виде вала, если перегораживает полностью 
долину, или в виде полуконуса, если не достигает противо
положного склона, образованная аккумуляцией обвальных 
масс. Крупнейшим является Усойский 3 . в долине р. Бар-
танга (Памир), подпруживающий Сарезское оз., глубина 
которого у 3 . до 500 м. 3 . характерны для среднего 
яруса гор, ниже трогов, где долины глубокие и крутосклон
ные, а повышенная сейсмичность благоприятствует обвалам. 
2. Массы г. п., упавшие с кровли или стенок горных вырабо
ток. Как вследствие 3 . может прекратиться сток воды или 
движение по выработкам. 



З А К 

З А В А Р И Ц К И Т [по фам. Заварицкий]—м-л, BiOF. Тетр. 
Пленки и корки на висмутине и псевдоморфозы по нему. 
Серый. Бл. полуметал, или жирный. П. м. тонкодиспер-
ный,. бесцветен. Уд. в. 8,343 (9,21 вычислено). Вторичный 
по висмутину в кварц-сидерофиллитовом грейзене. 
З А В Е С А Н У Л Е В А Я , И Л И Ф А З О В А Я — подвижная тем
пературная преграда, или завеса, возникающая в толще 
мерзлых г. п. при смене фазы воды на фазу льда и обратно 
или в сильно влажных дисперсных грунтах при нулевой 
температуре; препятствует обмену тепла в грунте. Основной 
причиной 3 . н. служит выделение скрытой теплоты льдооб
разования при промерзании грунта и поглощение скрытой 
теплоты при таянии подземного льда. Нулевая завеса под
вижна во времени: в начале зимы начинается почти с днев
ной поверхности и постепенно понижается до мерзлой тол
щи, в начале лета процесс возобновляется. 
З А В О Д Н Е Н И Е В Н У Т Р И К О Н Т У Р Н О Е (И П Р И К О Н -
Т У Р Н О Е ) — м е т о д поддержания пластового давления в неф
теносном горизонте путем закачки непосредственно в неф
тяную залежь (3 . в.) и в приконтурную часть нефтяной 
залежи (3 . п.). 
З А В О Д Ь —небольшой залив, образованный выступающими 
берегами реки на участке ее крутого поворота и отличающий^ 
ся медленным (иногда обратным) течением воды. 3 . неред
ко образуется также в пределах нижнего участка эворзион-
ного котла, расположенного под порогом. 
З А Г А Р П У С Т Ы Н Н Ы Й —тонкая (от 0,5 до 5мм)темная 
или темно-коричневая блестящая корка, покрывающая об
наженную поверхность скал и обломков разл. г. п. Состоит 
гл. обр. из окислов Fe (до 36%) и Мп (до 30%), с заметной 
примесью глинозема (до 9%) и кремнезема (до 8,5% ). Об
разуется в результате процессов, возникающих под влия
нием попеременного увлажнения и высыхания г. п. при недо
статке влаги. В таких условиях происходит усиленное дви
жение капиллярных вод, выносящих на поверхность г. п. 
соединения Fe, Мп, кремнезем. Наиболее широко распрост
ранен в засушливых обл. Син.: корка защитная. 
З А Д А Ч И Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х М Е Т О Д О В Р А З В Е Д К И 
П Р Я М А Я И О Б Р А Т Н А Я (В Т Е О Р И И И Н Т Е Р П Р Е Т А 
Ц И И Р Е З У Л Ь Т А Т О В ) — т е р м и н математической физики, 
играющий служебную роль в разведочной геофизике. Пря
мая задача состоит в определении аномалий (их величины, 
формы и положения) по известному расположению объек
тов, обладающих заданными физ. характеристиками. Обрат
ная задача — определение по наблюдаемым аномалиям рас
положения вызывающих аномалии объектов, их геометри
ческих и физ. параметров. В сложных случаях получают 
приближенное решение обратной задачи либо несколько 
решений, часть которых отбрасывается при введении до
полнительных ограничений. 

З А Д Н Е Ж А Б Е Р Н Ы Е (Opistobranchiata) — подкласс брю
хоногих моллюсков, у которых жабры располагаются по
зади сердца. Морские животные. Карбон — совр. 
З А Ж И В Л Е Н И Е Т Р Е Щ И Н — заполнение и цементирова
ние открытых трещин в г. п. или жилах минеральным ве
ществом. Процесс этот, устраняя или уменьшая трещино-
ватость г. п., понижает проницаемость их, и поэтому имеет 
большое значение в инженерной геологии. Син.: залечи
вание трещин. 
З А Ж О Р — скопление всплывшего внутриводного льда 
(шуги) и поверхностного льда, вызывающее закупорку 
живого сечения реки. 3 . наблюдаются в период осеннего 
ледохода и вызывают подъемы уровней и затопление части 
речной долины. 
З А Й М И Щ Е — изл. син. термина пойма. 
З А К И Р О В А Н И Е — см. Киры. 
З А К О Н А Д А П Т И В Н О Й Р А Д И А Ц И И — син. терм:та 
радиация адаптивная. 
З А К О Н А Ю И ( Г А Ю И ) — син. термина закон рациональ
ности отношений параметров. 
З А К О Н Б И О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й , Muller, Gekkel, 1866,— 
Согласно этому закону индивидуальное развитие (особенно 
зародышевое) живых существ повторяет главные этапы 
развития всего ряда предковых форм, вследствие чего 
на ранних этапах развития зародыши разл. животных в зна
чительной мере сходны по форме. 3 . б. отражает реальные 
явления повторяемости истории развития предковых форм 
(филогенез) в индивидуальном развитии особи (онтогенез). 
В совр. трактовке признается односторонне упрощающим 
действительные соотношения между онто- и филогенезом. 

З А К О Н Б О Л Ь Ш И Х Ч И С Е Л — утверждает, что с вероят
ностью, близкой к единице, среднее арифметическое боль
шого числа случайных величин примерно одного порядка 
будет мало отличаться от константы, равной среднему 
арифметическому из математических ожиданий этих вели
чин. Разл. формы 3 . б. ч. даны Бернулли, Пуассоном, 
Чебышевым, Марковым, Хинчиным. 3 . б. ч. в форме Че-
бышева: для последовательности попарно независимых 
случайных величин Xt, Х2,... Х„, ... имеющих конечные 
дисперсии, ограниченные одной и той же постоянной DX{^ 
^ С, I = 1,2,...п, ... верно: 

l i m P { \ J U - 4 - S ЕХ, < е ! 
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< е = 1 , 

где EXi — математическое ожидание Xi. Э. Борель 
в 1909 г. ввел понятие усиленного 3 . б. ч. Последователь
ность случайных величин Xi, Х2, Х„ ... подчиняется 
усиленному 3 . б. ч., если 

2 
г=1 

X, 2 
г'=1 

EXi —> 0 } = 1. 

Достаточные условия для осуществления усиленного 3 . б. ч. 
даны А. Н. Колмогоровым. Все геол. приложения стати
стических методов обычно основываются на априорном 
предположении об осуществлении в данном случае 3 . б. ч. 
З А К О Н Б Р А В Е — правило, по которому на поверхности 
к-лов преобладают грани, имеющие наиболее плотные пло
ские сетки. 
З А К О Н Б Р Ю С Т Е Р А — В кристаллооптике соотношение 
tgcp = п, где п — пок. прел, среды, а ср — угол падения, 
при котором луч оказывается полностью поляризованным 
(т. н. угол поляризации). 
З А К О Н Б Э Р А — Б А Б И Н Е — правило, согласно которому 
реки, текущие на равнинах Северного полушария, под
мывают правые берега, и на южном — левые, обусловливая 
асимметрию склонов долин. В основе З.Б.—Б. лежит закон 
Кориолиса, согласно которому всякое тело, движущееся 
горизонтально у поверхности Земли, независимо от направ
ления движения отклоняется в Северном полушарии впра
во, в Южном — влево, вследствие вращения Земли с за
пада на восток. 
З А К О Н В Е Й С А — син. термина закон поясов. 
З А К О Н Г А Ю И — см. Закон Аюи (Гаюи). 
З А К О Н Г Е О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — (основная геогенети
ческая закономерность) — выдвинут Д. В. Рундквистом 
(1965, 1968) применительно к процессам минералообразо-
вания по аналогии с основным биогенетическим законом 
Геккеля — Мюллера «онтогенез есть краткое повторение 
филогенеза»: в сравнительно кратковременные естествен
ные звенья процесс как бы в сокращенном виде со своим 
«акцентом» проходит общую историю развития. 3 . г. 
может быть обобщен для всех формирующих геол. про
цессов как закон однонаправленности развития во всех 
масштабах геоэволюции. 
З А К О Н Г Е О Х И М И И О С Н О В Н О Й — «Нахождение хим. 
элементов в земной коре зависит от строения атомов этих 
элементов» (Заварицкий, 1950; Бетехтин, 1952). Он нагляд
но выражается периодической системой Менделеева, кото
рая, по образному высказыванию Ферсмана (1937), являет
ся «путеводной звездой» геохимика. Важность формули
ровки основного закона геохимии состоит в том, что из него 
вытекают содер. геохимии как науки и методы анализа при
родных объектов. 
З А К О Н Г Е С С А , 1840,— один из основных законов термо
химии, отражающих первое начало термодинамики. Обычно 
он формулируется в виде положения, что энергетический 
эффект какой-либо реакции зависит лишь от начального 
и конечного состояния системы, но не зависит от пути, 
по которому шел процесс. 
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 — см. Фа-
циальный закон Головкинского — Вальтера. 
З А К О Н Г О Л О В К И Н С К О Г О — И Н О С Т Р А Н Ц Е В А — 
см. Фациальный закон Головкинского — Вальтера. 
З А К О Н Г Р О Т А — см. Закон Федорова — Грота. 
З А К О Н Д А Р С И — закон фильтрации жидкости в пори
стой среде, выражающий линейную зависимость скорости 
фильтрации от напорного градиента V = Кг, где V — ско-
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рость фильтрации, К — коэф. фильтрации, г — напорный 
градиент. 
З А К О Н Д В О Й Н И К О В А Н И Я — закон образования дв. 
сростков к-лов. См. Двойниковый закон. 
З А К О Н Д В О Й Н И К О В А Н И Я А Л Ь Б И Т О В Ы Й — один 
из наиболее распространенных двойниковых законов. Отно
сится к гр. нормальных законов. См. Двойник альбитовый. 
З А К О Н Д В О Й Н И К О В А Н И Я П Е Н Н И Н О В Ы Й — харак
терен для дв. хлоритов: дв. о. 1(001), дв. шов (001); под 
микроскопом (как и слюдяные дв.) плохо заметны. 
З А К О Н Д В О Й Н И К О В А Н И Я С Л Ю Д Я Н О Й — характе
рен для дв. слюд и др. м-лов слоистой структуры. Дв. шов 
(001) отвечает сов. сп.; дв. о. лежит в пл. шва. В самих 
слюдах и хлоритах, у которых одна из осей опт. индикат
рисы почти 1(001), а 2 V обычно мал, эти дв. под микро
скопом плохо заметны, но прекрасно видны в хлоритоиде. 
З А К О Н Д В О Й Н И К О В А Н И Я Ш П И Н Е Л Е В Ы Й — дв. 
срастания по пл. плотнейшей упаковки ионов: дв.о.1(111), 
дв. шов (111). Характерен для дв. шпинели и многих куб. 
м-лов. 
З А К О Н Д В О Й Н И К О В Ы Й — см. Двойниковый закон. 
З А К О Н Д О Л Л О — син. термина закон необратимости 
эволюции. 
З А К О Н З О Н — син. термина закон поясов. 
З А К О Н И З О М О Р Ф И З М А Г Е О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й — 
«Изоморфизм есть не случайная замена одних элементов 
другими на основании их объема и закона масс, а один 
из способов достижения более устойчивых энергетических 
комплексов аналогично химическим соединениям». «Обра
зование изоморфных смесей отвечает общим законам энтро
пии, особенно в условиях высоких температур, и поэтому 
энергетически оно необходимо и более выгодно, чем обра
зование чистых соединений» (Ферсман, 1937). Развитие 
подобных идей позволило уточнить эти общие положения 
и сформулировать 3 . и. г. (Лебедев, 1964, 1967). Причиной 
или законом изоморфизма является несколько меньшая 
свободная энергия смешанного соединения вследствие не
сколько большей его энтропии, как и любых других смесей. 
Захват элемента примеси или накопление его в к-ле в срав
нении со средой, из которой он образуется, происходит, 
когда вхождение примеси приводит к образованию смешан
ного соединения с более низким удельным энергетическим 
уровнем (т. е. на грамм-атом или элементарную ячейку или, 
в частном случае кислородных или серных соединений, 
на грамм-атом кислорода или серы) или большей удельной 
энтальпией (— АН), по сравнению с чистым соединением. 
Захват примесей приводит к упрочению связей в решетке 
в целом и к возможности ее образования при более высокой 
температуре. Происходит это потому, что в соединение 
с несколько меньшей энтальпией входит примесь, теоре
тически (для рассеянных элементов) и нередко практически 
способная давать соединения с большей энтальпией, хотя 
энтальпия смешанного соединения в сравнении с суммой 
энтальпий «соединений», его образующих, может быть 
несколько ниже, поскольку энтальпия смешения обычно 
есть величина положительная. Изоморфными элементами 
являются такие, которые близки по энергетическим харак
теристикам — потенциалам ионизации, размерам, строе
нию электронных оболочек и др. Элементы с энергетически 
разл. характеристиками не могут в решетке играть тождест
венную роль и в процессах кристаллизации будут выделять
ся в разное время и в виде разл. соединений. В. И. Лебедев. 
З А К О Н К О М П Л И К А Ц И И —когда путем сложения соот-
вествующих индексов двух граней новый символ соответст
вует грани менее важной для данного к-ла, чем исходные 
грани, но наиболее вероятной после них в образуемом ими 
поясе. Син.: правило компликационное. 
З А К О Н К О Р И О Л И С А — см. Закон Бэра — Бабине. 
З А К О Н К О Р Р Е Л Я Ц И И Ф А Ц И Й — см. Фациальный 
закон Головкинского — Вальтера. 

З А К О Н К Р А Т Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Й О Т Р Е З К О В — син. 
термина закон рациональности отношений параметров. 
З А К О Н К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х П Р Е Д Е Л О В — 
к-лы низших и средних синг. по своим углам приближаются 
либо к куб., либо к гекс. типу. В соответствии с этим по 
форме ячеек весь мир к-лов подразделяется на два типа — 
куб. и гекс. Син.: закон Федорова. 
З А К О Н К Р И С Т А Л Л О Х И М И Ч Е С К И И Ш У Б Н И К О В А — 
в кристаллическом веществе постоянного состава относи
тельные количества атомов элементов, играющих одина

ковую хим. и структурную роль, определяются законом 
кристаллографической симметрии и следствиями из него. 
Согласно этому закону, данной пространственной гр. могут 
принадлежать только такие хим. соединения постоянного 
состава Аа, Вв, Сс, Qq, у которых числа а, Ь, с, q 
отвечают возможным для этой пространственной гр. числам 
геометрически равных атомов. С другой стороны, каждое 
хим. соединение постоянного состава с формулой Аа, Вв, 
Сс Qq может кристаллизоваться лишь в такой прост
ранственной гр., в которой возможны относительные числа 
равных атомов а, Ь, с, о. 
З А К О Н Л И Н Д Г Р Е Н А ( П Р А В И Л О Л И Н Д Г Р Е Н А ) — 
сформулирован Линдгреном (1912): «Объем замещающего 
минерала при метасоматизме равен объему замещаемого». 
В 1925 г. Линдгрен видоизменил эту формулировку: «Объем 
замещающего минерала (метасомы) существенно равен 
объему замещаемого минерала». Слово «существенно» 
добавлено для акцентирования того, что возникающая 
при метасоматизме пористость не нарушает общего объема 
замещаемого м-ла (Наковник, 1964). В современном рас
пространенном понимании 3 . Л. «равенство объемов» при
нимается не в смысле геометрических объемов, а в смысле 
беспористо-монолитных масс, какими не бывают ни заме
щающие агрегаты, ни м-лы (Наковник, 1958). 3 . Л. сфор
мулирован не для метасоматизма вообще, а для плотных 
неподатливых п., что нередко подчеркивал Линдгрен; закон 
впервые экспериментально подтвержден голландским мине
ралогом Шутэном (Schouten, 1934), почти неизвестным 
советским геологам; он подтвердил справедливость 3. Л. 
для метасоматизма в таких п. и неподчиненность этому 
закону при наличии свободного пространства. Син.: закон 
равных объемов, закон постоянства объемов. 
З А К О Н Н Е О Б Р А Т И М О С Т И Э В О Л Ю Ц И И — скорее 
правило, сформулированное белы, палеонтологом Долло 
(1893); раз утраченный в филогенетическом ряду орган 
или признак не восстанавливается в процессе дальнейшего 
филогенетического развития'. В настоящее время допуска
ется частичный возврат к предковому состоянию, связанный 
с переходом к прежнему образу жизни. Однако восстанов
ление полностью утраченных структур и повторное появ
ление предковых видов исключается. Син.: закон Долло. 
З А К О Н О Б Ъ Е М О В , Веске, 1913, Grubenmann, 1910,— 
явление образования в глубоких зонах земной коры м-лов 
и их комбинаций с меньшим молекулярным объемом (ат. в., 
деленный на уд. в.), чем в верхних ее зонах. Предполага
лось, что мол. объем м-лов и их асе. целиком определяются 
давлением, а 3 . о. в свете принципа Лешателье — Брауна 
непосредственно отражает условия метаморфизма. Однако 
давление — лишь один из ряда энергетических факторов, 
управляющих преобразованием вещества. Поэтому реально 
наблюдаемые явления образования м-лов с разл. плотностью 
укладки атомов как правило объяснить только 3 . о. нель
зя. Реакции минералообразования, контролируемые 3 . о., 
характерны для глубинного метаморфизма, где в процессе 
перекристаллизации г. п. в твердом состоянии проявляется 
стремление г. п. к уплотнению путем превращения м-лов 
в такие, которые занимают меньший объем. (Частный 
случай проявления принципа Лешателье). 
З А К О Н П Е Р И О Д И Ч Н О С Т И — в геохимии, периодическая 
система хим. элементов Менделеева. Используется для 
выявления закономерностей асе. элементов, их классифи
кации и миграции. Кроме обычной широко известной перио
дичности наблюдается и периодичность периодов, опреде
ляющая в ряде условий большее сходство многих элемен
тов через период. Напр., Si и Sn в земной коре широко 
"ргдетавлены в виде S i 0 2 — кварца и S n 0 2 — касситерита, 
С >i W обычно связаны с кислородом, С и Ge проявляют 
тенденцию к совместному нахождению в каменных углях, 
в то время как Ge и Мо, находящиеся первый между Si 
и Sn, второй между Сг и W, ведут себя заметно иначе (Ле
бедев, 1960). 

З А К О Н П Л О Т Н Е Й Ш Е Й У П А К О В К И ( К Р И С Т А Л Л О 
Х И М И Ч Е С К И И ) — состоит в том, что строительные еди
ницы кристаллов — атомы, ионы — стремятся к наиболее 
плотному заполнению пространства. Известны два способа 
укладки шаров по 3 . п. у. с максимальным заполнением 
пространства, равным 74,05%, — кубический и гексаго
нальный. В таких упаковках между шарами образуются 
две формы пустот: октаэдрические и тетраэдрические. 
На каждый шар приходится одна октаэдрическая и две 
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тетраэдрические пустоты. К-лы, в которых одни строитель
ные единицы, точнее центры их тяжести, располагаются 
по куб. или гекс. мотиву, а др. в центрах октаэдрических 
или тетраэдрических, или тех и других пустот (во всех или 
только в их части), считаются построенными по кристалло-
химическому 3 . п. у. К-лы, в которых строительные еди
ницы расположены по-иному, где, напр., имеются куб., 
семи- и девятивершинные пустоты, считаются построенными 
с нарушением этого закона. В гольдшмидто-паулинговской 
кристаллохимии, исходящей из относительно крупных 
по размеру анионов, напр., О 2 - = 1,32 А, С1~ = 1,81 А 
и сравнительно мелких катионов S i 4 + = 0,39А, M g 2 + = 
= 0,78А и т. д., постулируется, что объем соединений 
слагают в основном анионы, стремящиеся к плотнейшим 
упаковкам, а изменение1 объемов или плотностей таких 
упаковок определяется координационным числом (К. ч.) 
катионов. Напр., все алюмосиликаты, где К. ч. А1 равно 
четырем, являются значительно менее плотными, чем 
силикаты алюминия, где К. ч. А1 равно шести. Однако 
в свете новых основ кристаллохимии — системы ионно-
атомных радиусов оказалось, что объем соединений в ос
новном слагают, наоборот, катионы, а изменение объемов 
определяется К. ч. анионов. Так, чем больше К. ч. кис
лорода, колеблющееся от 2 (когда он просто расталкивает 
соединяемые им атомы на величину своего диаметра) до 
обычно 3, 4 и 6, тем плотнее соединение (Лебедев, 1971). 
Поэтому предстоит значительный пересмотр 3 . п. у., тем 
более что нет прямой адекватности максимальной энерге
тической выгодности хим. связей и 3 . п. у. Правильное 
представление о 3 . п. у. имеет важное значение в понима
нии закона объемов и роли давления в явлениях кристал
лизации и перекристаллизации. В. И. Лебедев. 
З А К О Н П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т И К Р И С Т А Л Л И З А 
Ц И И — состоит в том, что отдельные соединения (м-лы) 
из расплава и растворов кристаллизуются в определенном 
порядке. В геохимии под законом последовательности 
кристаллизации известно правило Ферсмана (1937): «По
следовательность кристаллизации из диссоциированных 
и дисперсных систем следует порядку понижения энергии 
решеток». В петрографии широко известен и частично обос
нован эмпирически реакционный ряд Боуэна. В физ. химии 
используется принцип эвтектики, из которого вытекает, что 
кристаллизуется первым избыточный компонент и т. д. 
В действительности последовательность кристаллизации 
определяется многими условиями — соотношением ком
понентов, термодинамическими факторами, их соотноше
нием и направленностью их изменений, кинетическими 
причинами и др. Поэтому все сформулированные до сих 
пор правила по последовательности кристаллизации имеют 
относительную ценность. Недавно было показано (Лебедев, 
1967), что последовательность кристаллизации в г. п. мо
жет быть объяснена энергетической величиной 2„— 

пО 
минус-зарядным потенциалом кислорода. 3 . п. к. исполь
зуется для понимания таких явлений, как кристаллиза
ционная дифференциация — разделение и миграция эле
ментов в процессе кристаллизации. 
З А К О Н П О С Т О Я Н С Т В А О Б Ъ Е М О В П Р И М Е Т А С О 
М А Т О З Е — См. Правило равных объемов. 
З А К О Н П О С Т О Я Н С Т В А У Г Л О В К Р И С Т А Л Л О В — 
к-лы, принадлежащие одной полиморфной модификации 
данного кристаллического вещества, характеризуются по
стоянными углами между соответственными гранями. Син.: 
закон Стено — Ромэ-Делиля — Ломоносова, закон Стено. 
З А К О Н П О Я С О В — любая грань к-ла принадлежит 
по меньшей мере двум поясам (зонам). Син.: закон зон, 
закон Вейса. 
З А К О Н Р А В Н Ы Х О Б Ъ Е М О В — с и н .термина закон 

З А К О Н Р А Д И О А К Т И В Н О Г О Р А С П А Д А — экспонен
циальный закон убывания числа атомных ядер радиоактив
ного элемента со временем. Выражается формулой N — 
= N0e где No — число атомов данного радиоактивного 
элемента в любой, произвольно принятый за нулевой мо
мент времени; N — число атомов этого элемента, не распав
шихся по прошествии интервала времени г; X — постоян
ная распада данного радиоактивного элемента; е — осно
вание натуральных логарифмов. 3 . р. р. выполняется 

только статистически, для очень большого числа распадаю
щихся атомов; т. о., его можно интерпретировать как ве
роятностный закон. 
З А К О Н Р А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т И О Т Н О Ш Е Н И Й П А Р А 
М Е Т Р О В — двойные отношения параметров (отрезков), 
отсекаемых двумя любыми гранями к-ла на трех пересекаю
щихся его ребрах, равны отношениям целых и сравнительно 
малых чисел. На основании этого закона могут быть выве
дены все возможные грани к-ла, а с помощью символов 
охарактеризовано взаимное расположение граней на к-ле. 
Син.: закон Аюи, закон кратных отношений отрезков. 
З А К О Н Р И К К Е — см. Принцип (закон) Рикке. 
З А К О Н С Т Е Н О — син. термина закон постоянства углов 
кристаллов. 
З А К О Н С Т Е Н О — Р О М Э - Д Е Л И Л Я — Л О М О Н О С О 
В А — син. термина закон постоянства углов кристаллов. 
З А К О Н С Т О К С А , Stokes, 1851,— определяющий силу 
сопротивления, испытываемую твердым шаром при мед
ленном движении в неограниченно вязкой жидкости: F = 
= 6n\xrv, где F — сила сопротивления, ц — коэф. вязкости 
жидкости, г — радиус шара, v — скорость поступательного 
движения шара. 3 . С. справедлив лишь для малых чисел 
Рейнольдса, меньше единицы: Re = r— < 1, где р — плот-
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ность жидкости. 3 . С. широко используется в коллоид, 
химии, мол. физике и метеорологии. Из 3 . С. выводится 
формула скорости падения шарика малых размеров в жид
кости (см. Формула Стокса). По 3 . С. можно определить 
скорость осаждения мелких частиц тумана, коллоид, ча
стиц, частиц ила и др. мелких частиц. 
З А К О Н Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й Г О Л О В К И Н С К О Г О — В А Л Ь 
Т Е Р А — см. Фациалъный закон Головкинского — Валь
тера, или закон корреляции фаций. 
З А К О Н Ф Е Д О Р О В А — син. термина закон кристалло
графических пределов. 
З А К О Н Ф Е Д О Р О В А — Г Р О Т А — в большинстве слу
чаев простому хим. сост. вещества соответствует высокая 
симметрия его к-лов. Чем сложнее хим. сост. кристалли
ческого вещества, тем обычно ниже симметрия его к-лов. 
Напр., большинство элементов кристаллизуется в куб. 
или гекс. синг., слюды, полевые шпаты — в мон. или 
трикл. синг. Закон имеет исключения (сера — ромб, и мон. 
синг). 
З А К О Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И И Л И Н Е Й Н Ы Й — см. Закон 
Дарси. 
З А К О Н О М Е Р Н О С Т Ь У С П Е Н С К О Г О ( З А К О Н О М Е Р 
Н О С Т Ь У С П Е Н С К О Г О — В А С С О Е В И Ч А ) — предло
женное Вассоевичем (1958) наименование общей закономер
ности в групповом составе рассеянного орг. вещества, уста
новленной В. А. Успенским и выражающейся в возрастании 
степени его обогащенности битуминозными компонентами 
по мере снижения количества его в п. Основной причиной 
3. У. является остаточное накопление битуминозных ком
понентов орг. вещества за счет диагенетического разрушения 
др., менее стойких компонентов. Процесс имеет тем боль
шие относительные масштабы, чем ниже концентрация орг. 
вещества в п. Недооценка значения 3 . У. приводит иногда 
к ошибочным выводам относительно присутствия эпигене-
тичных элементов в составе битумоидов — напр., в неко
торых работах по углеродно-битумному варианту почвенно-
геохим. съемки (см. Показатель углеродно-битумный). 
З А К О П У Ш К А — простейшая, обычно ямообразная горная 
выработка, которая служит для вскрытия коренных п., 
залегающих непосредственно под растительным слоем, 
почвой и рыхлыми наносами мощн. до 0,5 м. Широко ис
пользуются на всех стадиях поисковых и развед. работ, 
а также для взятия металлометрических и шлиховых проб. 
З А К Р Е П Л Е Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — искусственное 
улучшение свойств п. для повышения их прочности и устой
чивости и понижения деформируемости и водопроницае
мости путем замораживания, цементации, глинизации, 
силикатизации, горячей и холодной битуминизации, элект-
рохим. и др. способов. 
З А К Р У Т Ы Ш И — см. Оползни подводные. 
З А К Р Ы Т И Е В О Д Ы ( Т А М П О Н А Ж ) — процесс изоляции 
в буровых скважинах водоносных горизонтов от залежей 
нефти, газа, соли и др. полезных ископаемых, эксплуата
ция которых должна производиться без доступа посторон
ней воды. Известно несколько способов 3 . в.; с помощью 
герметических труб, устройством сальников, задавлива- 245 
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нием колонны труб в забой скважины, заполнением затруб-
ного пространства цементом или др. водоупорным вещест
вом. 
З А Л Е Г А Н И Е В Л О Ж Е Н Н О Е — син. термина залегание 
ингресСивное. 
З А Л Е Г А Н И Е В У Л К А Н И Т О В Ц Е Н Т Р И К Л И Н А Л Ь Н О Е — 
наклон слоев вулканитов в сторону кратера вулкана. 
З А Л Е Г А Н И Е Д И С К О Р Д А Н Т Н О Е — син. термина зале
гание несогласное. 
З А Л Е Г А Н И Е Д И С Л О Ц И Р О В А Н Н О Е — син. термина 
залегание нарушенное. 
З А Л Е Г А Н И Е И З О К Л И Н А Л Ь Н О Е — нарушенное зале
гание г. п., при котором слои, наклоненные (опрокинутые) 
в одну и ту же сторону и приблизительно под одним и 
тем же углом, неоднократно повторяются в разрезе. 3 . и. 
наблюдается при пересечении изоклинальных складок или 
изоклинальных чешуи. 
З А Л Е Г А Н И Е И Н Г Р Е С С И В Н О Е — вид трансгрессивного 
залегания, при котором несогласие в залегании морских 
отл. проявляется на ограниченных площадях в соответствии 
с формами древних долин и др. понижений древнего релье
фа, которые они заполняли. Син.: залегание вложенное. 
З А Л Е Г А Н И Е К О Н К О Р Д А Н Т Н О Е — син. термина зале
гание согласное. 
З А Л Е Г А Н И Е К О Т Л О В И Н Н О Е — образуется при рав
номерном отложении осадка в небольших котловинах, при 
заполнении которых залегание, повторяющее форму кот
ловины, постепенно переходит в горизонтальное (И. В. 
и Д. И. Мушкетовы, 1935). Термин практически не употреб
ляется. Лучше говорить о залегании мульдообразном. 
З А Л Е Г А Н И Е М О Н О К Л И Н А Л Ь Н О Е — нарушенное зале
гание, при котором слои на значительном расстоянии накло
нены в одну сторону, приблизительно под одним и тем же 
углом, и не повторяются в разрезе. 
З А Л Е Г А Н И Е М У Л Ь Д О О Б Р А З Н О Е — см. Залегание 
котловинное. 
З А Л Е Г А Н И Е Н А Р У Ш Е Н Н О Е — залегание г. п., отличаю
щееся от того, какое они имели во время своего накопления 
или непосредственно после него. Может быть обусловлено 
разл. геол. процессами: движениями земной коры, оползне
выми явлениями, деятельностью ледников, карстообразо-
ванием и т. д. Син.: залегание дислоцированное. 
З А Л Е Г А Н И Е Н Е Н А Р У Ш Е Н Н О Е — син. термина зале
гание первичное (первоначальное). 
З А Л Е Г А Н И Е Н Е С О Г Л А С Н О Е ( Н Е С О Г Л А С И Е ) — опре
деляет не только пространственные, но и исторические 
соотношения разновозрастных, преимущественно слоистых 
г. п. При нем более молодые отл. отделяются от более древ
них поверхностью размыва или перерыва в осадкообразо
вании. 3 . н. возникает в том случае, если под воздействием 
тект. движения участок земной коры сначала выводится 
из зоны осадкообразования и может подвергаться процес
сам денудации, а затем опускается и на нем накапливаются 
более молодые осадки. 3 . н. указывает на относительный 
возраст тект. движений, обусловивших несогласия. Несо
гласия могут возникнуть и без участия тект. движений 
при размывании осадков придонными течениями, в резуль
тате подводных оползней и др. причин. Р. Шрок (1950) 
выделяет: 3 . н. регионального значения, несоответствие 
в залегании или дисконформное залегание, местное несо
гласие и ложное несогласие. Хаин (1952) дает классифика
цию несогласий (13 видов), с подразделением на две гр.: 
первичные и вторичные. Понятие о несогласном залегании 
исключительно важно в геологии, особенно в геологии 
нефти, так как многие залежи нефти и газа приурочены 
к несогласиям (Леворсен, 1958; Уикс, 1955 и др.). Разли
чают стратиграфическое скрытое, угловое, облекающее, 
структурное, азимутальное и др. виды несогласий. Син.: 
залегание дискордантное. 
З А Л Е Г А Н И Е Н О Р М А Л Ь Н О Е — син. термина залегание 
первичное. 
З А Л Е Г А Н И Е О Б Л Е К А Ю Щ Е Е — залегание обычно недис-
лоцированных отл. на неровной поверхности более древних 
дислоцированных п. Мощн. облекающих образований силь
но возрастает на склонах выступов основания и может 
заметно убывать на наиболее поднятых его участках. 3 . о. 
представляет собой частный случай несогласного залегания. 
Син.: залегание плащеобразное, несогласие облекающее. 
З А Л Е Г А Н И Е О П Р О К И Н У Т О Е — возникает в результате 
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более древние слои лежат на более молодых и подошва их 
обращена вверх, а кровля вниз. Син. залегание переверну
тое. 
З А Л Е Г А Н И Е П А Р А Л Л Е Л Ь Н О Е — син. термина залега
ние согласное. 
З А Л Е Г А 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 ) — 
залегание г. п., которое они приобретают в процессе своего 
формирования. Обычно оно близко к горизонтальному, 
но при расчлененном рельефе участка осадконакопления З.п. 
может значительно отличаться от горизонтального. Оно 
не будет горизонтальным также в случае отложения осад
ков на субстрат, испытывающий заметные дифференциро
ванные тект. движения. В качестве синонима 3 . п. иногда 
употребляют неточный термин падение первичное. Син.: 
залегание ненарушенное, залегание нормальное. 
З А Л Е Г А Н И Е П Е Р Е В Е Р Н У Т О Е — син. термина залега
ние опрокинутое. 
З А Л Е Г А Н И Е П Е Р И К Л И Н А Л Ь Н О Е — нарушенное зале
гание г. п., при котором слои падают от центра во все сто
роны; характерно для брахиантиклинальных и куполовид
ных складок. 
З А Л Е Г А Н И Е П Л А Щ Е О Б Р А З Н О Е — син. термина зале
гание облекающее. 
З А Л Е Г А Н И Е П С Е В Д О С О Г Л А С Н О Е — син. термина 
несогласие стратиграфическое. 
З А Л Е Г А Н И Е Р Е Г Р Е С С И В Н О Е — залегание г. п., ука
зывающее на отступание (регрессию) моря. Разрез регрес
сивно залегающих отл. для одного и того же пункта харак
теризуется закономерным изменением фаций снизу вверх 
от относительно более глубоководных к менее глубоковод
ным. Границы распространения более молодых слоев при 
этом сдвигаются в глубь басе. 
З А Л Е Г А Н И Е С О Г Л А С Н О Е — напластование г. п., при 
котором поверхности пластов обычно почти параллельны 
между собой и при этом соблюдается строгая стратиграфи
ческая последовательность. Сами слои могут лежать как 
горизонтально, так и наклонно. Син.: залегание конкордант-
ное, залегание параллельное, напластование согласное. 
З А Л Е Г А Н И Е Т Р А Н С Г Р Е С С И В Н О Е — залегание осад, 
п. морского или озерного происхождения на размытой 
поверхности более древних п., свидетельствующее о на-
ступании моря или озера на сушу. Разрез трансгрессивной 
пачки осад. п. для одного и того же пункта характеризуется 
закономерным изменением фаций снизу верх от прибреж
ных к более глубоководным, а границы распространения 
более молодых слоев последовательно сдвигаются в сторону 
древней суши. 
З А Л Е Г А Н И Е Ц Е Н Т Р И К Л И Н А Л Ь Н О Е — при котором 
пласты падают от периферии к центру. Характерно для 
брахисинклиналей. 
З А Л Е Ж И Н Е Ф Т И ( Г А З А ) Э К Р А Н И Р О В А Н Н Ы Е (ОГ
Р А Н И Ч Е Н Н Ы Е ) — образуются в тех случаях, когда про
движение нефти по пласту остановлено экраном, т. е. 
поверхностью глин или других малопроницаемых п. Экраны 
возникают вследствие дизъюнктивного тект. нарушения 
или несогласного стратиграфического перекрытия нефте-
содержащего (газосодержащего) пласта. Скопления нефти 
и газа, созданные тект. экранами, относятся к структурным 
залежам; скопления же нефти и газа, обусловленные стра
тиграфическими несогласиями между нефтеносными пла
стами и перекрывающими непроницаемыми п., относятся 
к стратиграфическим залежам; скопления нефти (газа), 
обусловленные выклиниванием пласта-коллектора или ухуд
шением его коллекторских свойств вверх по восстанию 
называются литологически ограниченными залежами. 
З А Л Е Ж И Т О Р Ф Я Н Ы Е — 1) верхового типа — полностью 
сложены верховыми торфами, либо в основании сложены 
низинными или переходными торфами, перекрытыми вер
ховыми, причем мощн. последних составляет не менее 
половины общей глубины залежи (см. Торфы верхового 
типа); 2) низинного типа — целиком сложены низинными 
торфами, иногда перекрыты переходными или верховыми 
торфами, но не более чем на 0,5 м (см. Торфы низинного 
типа); 3) переходного типа — сложены либо полностью, 
либо более чем наполовину переходными торфами; слой 
верховых торфов составляет не более 0,5 м (см. Торфы 
переходного типа); 4) смешанного типа — состоят из ни
зинных или переходных торфов, перекрытых верховыми 
торфами, мощн. которых более 0,5 м, но не превышает 
половины общей глубины залежи. Типы торфяных залежей 
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подразделяются на подтипы: лесной, лесо-топяной и топя-
ной, за исключением залежей переходного типа, в составе 
которых лесной подтип не наблюдается. 
З А Л Е Ж Ь В О Д О П Л А В А Ю Щ А Я — пластовая сводовая 
залежь нефти (или газа), в которой высота залежи (h) 
меньше мощн. пласта-коллектора на своде и поверхность 
водо-нефтяного контакта (ВНК) проходит на своде гипсо
метрически выше подошвы пласта-коллектора. 
З А Л Е Ж Ь Г А З О В А Я — изолированное скопление газа 
в подземном резервуаре. Одна или несколько газовых за
лежей, приуроченных к локальному структурному элементу 
земной коры, объединяющему эти залежи в одной площади, 
образуют м-ние газа. 
З А Л Е Ж Ь Г А З О К О Н Д Е Н С А Т Н А Я — залежь газа с высо
ким пластовым давлением (Р п л . > 100 атм), в составе га
зовой фазы которой наряду с углеводородами Ci, С 2 , С 3 

(метан, этан, пропан) содер. в растворенном состоянии 
углеводороды d (бутан), вплоть до углеводородов, вхо
дящих в состав лигроина и керосина. В отличие от чисто 
газовых залежей и газовых шапок, где в составе газа могут 
быть также тяжелые углеводороды (бензиновая фракция), 
в 3. г. при снижении пластового давления происходит вы
падение в жидкую фазу растворенных, в порядке ретро
градного испарения, тяжелых углеводородов. 3 . г. могут 
быть подразделены на: 1) газоконденсатные, в которых 
флюид находится в однофазовом газовом состоянии; 
2) двухфазовые — шапка конденсатного газа с оторочкой 
нефти (Шахназаров, 1944, предложил называть их псев-
доконденсатными). По содер. конденсата Рейд предложил 
подразделять 3 . г. на сухие (135 см 3/м 3), тощие (270 см 3 /м 3 ) 
и жирные (больше 270 см 3/м 3). Конденсат обычно имеет 
плотность 0,786 и ниже (Маскет, 1953). В основе образо
вания 3 . г. лежат ретроградные процессы испарения и кон
денсации, сущность которых заключается в том, что при 
строго определенном давлении для двухфазной смеси (газ 
и жидкость) данного состава и при температурах выше кри
тических изотермическое повышение давления приводит 
к испарению жидкой фазы, а изотермическое снижение 
давления — к конденсации газовой фазы. В двухфазной 
системе углеводородный газ —• жидкая нефть газ раство
ряется в нефти пропорционально росту давления, но при 
достижении некоторого критического давления нефть начи
нает растворяться в остающемся газе и при дальнейшем 
повышении давления при соответствующей температуре 
вся система превращается в однофазовый газообразный 
флюид. Впервые ретроградная (обратная) конденсация 
была обнаружена Кальете в опытах с воздухом и углекис
лотой, а позже Куененом (1892) для смеси СН 3 С и С 0 2 ; 
на углеводородных смесях ретроградные явления впервые 
изучили Кац (1937—1953) и Сэж (1936—1955). Если кон-
денсатный газ в пласте насыщен влагой и происходит рет
роградная конденсация с образованием двух несмешиваю-
щихся жидкостей, то такая конденсация называется «двой
ной ретроградной конденсацией». Непременным условием 
возможности образования 3 . г. в процессе погружения вме
щающих г. п. является наличие такой системы газ — нефть, 
в которой газ будет в достаточном количестве, чтобы обес
печить, за вычетом его части, растворенной в нефти, сохра
нение газовой фазы над нефтью. Уд. в. конденсата колеб
лется в пределах от уд. в. газовых бензинов до уд. в. лег
кой нефти. Однако полный переход в газовую фазу всех 
компонентов обычной нефти (конденсат :— нефти) возмо
жен только при значительных давлениях и температурах. 
В опытах Жузе и др. (1964) по растворимости нефти (0,859) 
Степновского м-ния в газе из того же м-ния установлено, 
что только при давлении 800 кг/см2 и 200 °С уд. в. кон
денсата и нефти сравнялись. Поэтому в большинстве слу
чаев наблюдаемые 3 . г. в пределах изученных глубин 
имеют оторочку нефти (напр. м-ние Кара дат). 3 . г. начи
нают встречаться в СССР с глубины 1050 м (в м-нии Пес
чаный Умет РПЛ 102 атм.); максимальная их глубина 
в м-нии Карадаг (3500 м, Р„ л 400 атм.). Газовый фактор 
конденсатных газов колеблется от 3000 до 250 тыс. м 3 /м 3 

конденсата. При газовом факторе менее 150 тыс. м 3 /м 3 

(более 60 см 3 конденсата на 1 м 3 газа) скважины должны 
эксплуатироваться с применением сайклинг-процесса (об
ратная закачка в пласт отработанного газа для того, чтобы 
поддержать пластовое давление и недопустить выпадения 
конденсата в пласте) и в этом случае отдачу конденсата 

пластом можно поднять выше 90% (см. Газоконденсаты). 
М. Ф. Двали. 
З А Л Е Ж Ь И Н Т Р У З И В Н А Я — пластообразное интрузивное 
тело, залегающее в толщах горизонтально лежащих или 
слабо дислоцированных г. п. Поверхности, ограничивающие 
3. и. сверху и снизу, на значительных расстояниях почти 
параллельны. Если внедрение произошло между несогласно 
залегающими свитами, 3 . и. получает назв. межформаци-
онной. Син.: силл, интрузия пластовая. 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И ( Г А З А ) — естественное скопление неф
ти (газа) в ловушке, образованной породой-коллектором 
под покрышкой из непроницаемых п. Обычно под 3 . н. 
понимают промышленные скопления нефти (газа). Поверх
ность, разделяющая нефть и воду, называется подошвой 
нефтяной (газовой) залежи, или поверхностью водо-нефтя
ного (газо-нефтяного или газо^водяного) раздела. Линия 
пересечения поверхности водо-нефтяного раздела с кровлей 
пласта называется внешним контуром нефтеносности или 
просто контуром нефтеносности. Линия пересечения по
верхности водо-нефтяного раздела с подошвой пласта назы
вается внутренним контуром нефтеносности, или контуром 
водоносности. По составу углеводородного скопления залежи 
могут быть: 1) нефтяные (с растворенным в нефти газом); 
2) газонефтяные — нефтяная залежь с газовой шапкой; 
3) газовые; 4) газоконденсатные (двухфазовые и однофа-
зовые). Предложено большое количество схем классифи
кации залежей, построенных на разных исходных принци
пах (Хельквист, 1946; Брод, 1951; Хаин, 1954; Абрамович, 
1954; Мирчинк, 1955; Еременко, 1961 и др.). Общеприня
той классификации 3 . н. пока не выработано. 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И В И С Я Ч А Я — в которой не наблюда
ется продвижения нижнего контура нефтяного поля из-за 
недостаточного подпора краевых вод. Признак этот харак
теризует режим залежи (гравитационный), но не условия 
формирования и закономерности распространения таких 
залежей. 3 . н. в. могут быть встречены и среди структур
ных и среди стратиграфических и литологических нефтя
ных залежей. 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И ( Г А З А ) В Т О Р И Ч Н А Я — по существу 
все залежи нефти и газа вторичные, сформировавшиеся 
в результате миграции из мест первоначального образова
ния нефти и газа даже и в том случае, когда залежь рас
положена |в разрезе материнской свиты п. Так считают 
большинство геологов-нефтяников, за исключением немно
гих сторонников образования залежей нефти in situ (по 
Калицкому). 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И ( Г А З А ) К О З Ы Р Ь К О В А Я — различается 
среди экранированных залежей в тех случаях, когда накоп
ление нефти и газа обусловлено дизъюнктивным тект. на
рушением, создавшим экран задержки продвижению нефти 
или газа по восстанию пластов. Наименование «козырько-
вая» отображает форму создающихся в таких условиях 
залежей, напоминающих козырек фуражки. 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И ( Г А З А ) М А С С И В Н А Я — залежь неф
ти (газа) в ловушке, образованная неоднородными или 
разл. по составу, но проницаемыми для нефти (газа) п., 
перекрытыми сверху непроницаемыми отл. В 3 . н. м. 
поверхности, разделяющие газ, нефть и воду, горизонталь
ны и секут ловушку независимо от поверхностей напласто
вания, что отличает их от пластовых. 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И Н Е Д О Н А С Ы Щ Е Н Н А Я — залежь, 
в которой в данных пластовых условиях при данной тем
пературе, давлении, составе нефти и газа, в нефти может 
раствориться какое-то количество газа дополнительно к уже 
находящемуся в растворе. 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И П Л А С Т О В А Я — приуроченная к ка
кому-нибудь пласту, ограниченному сверху и снизу непро
ницаемыми пластами 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т И ( Г А З А ) Р У К А В О О Б Р А З Н А Я — при
уроченная к линзовидной формы песчаным отл. древних 
речных долин. В нашей стране впервые нефтяные залежи 
этого типа установлены в 1910 г. И. М. Губкиным в нижней 
части майкопской свиты. Позже (через 12—15 лет) подоб
ные залежи были открыты в США, где они различаются 
под названием «шнурковых». 
З А Л Е Ж Ь Н Е Ф Т Я Н А Я З А П Е Ч А Т А Н Н А Я — син. тер
мина пласт нефтяной запечатанный. 
З А Л Е Ж Ь Р У Д Н А Я — скопление полезного ископаемого 
в земной коре, отчетливо отграниченное от окружающих п. 
По форме 3 . р. могут быть пластовые, линзообразные, 251 
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штокообразные и др. 3 . р., в которых количество и ка
чество полезного ископаемого обеспечивают экономическую 
целесообразность его разработки, называются промышлен
ными. 
З А Л Е Ж Ь - Р У Д Н А Я Л Е Н Т О О Б Р А З Н А Я ( Л Е Н Т О Ч 
Н А Я ) — согласное рудное тело, ограниченное почти парал
лельными поверхностями, у которого длина в десятки и 
сотни раз больше ширины при относительно небольшой 
мощн. Син.: лента рудная. 
З А Л Е Ж Ь Р У Д Н А Я П Л А С Т О О Б Р А З Н А Я — рудное тело, 
отличающееся от рудного пласта меньшей выдержанностью 
мощности, прерывистостью, меньшей площадью. Эта харак
терная форма рудных тел сингенетических магм, и неко
торых эпигенетических эндогенных м-ний (контактово-
метасоматических и др.). 
З А Л Е Ж Ь Р У Д Н А Я П Л А Щ Е О Б Р А З Н А Я — рудное тело, 
ограниченное почти параллельными поверхностями, у кото
рого близкие по размерам длина и ширина во много раз 
больше мощн. Син.: залежь рудная типа «манто». 
З А Л Е Ж Ь Р У Д Н А Я С Е Д Л О В И Д Н А Я — изогнутое соглас
ное рудное тело, занимающее осевую часть (перегиб) склад
ки и вытянутое вдоль ее оси. Размеры тела по длине зна
чительно больше ширины при относительно небольшой мощ
ности. 
З А Л Е Ж Ь Р У Д Н А Я Т И П А « М А Н Т О » ( М А Н Т О О Б Р А З -
Н А Я ) [исп. manto — плащ] — син. термина залежь рудная 
плащеобразная. Термин употребляется в зарубежной лит. 
при описании медных, свинцовых и др. м-ний. Пример: 
медное м-ние Болео в Мексике в осад, и вулканогенных п. 
З А Л Е Ж Ь Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я — см. Формационная за
лежь. 
З А Л Е Ч И В А Н И Е Т Р Е Щ И Н —син. термина заживление 
трещин. 
З А Л О М — завал в русле из деревьев, переносимых рекой. 
Обычно возникает в узком, либо мелководном месте потока, 
в крутых изгибах русла, в начале протоков или рукавов 
(при фуркации). 
З А Л Ь Б А Н Д Ы [нем. горный термин] — боковые поверх
ности, отделяющие жилы от вмещающих г. п. Нередко это 
назв. распространяется на смежные с жилами оруденелые 
части вмещающих г. п. 
З А М Е Щ Е Н И Е — физико-хим. процесс, результатом кото
рого является образование на месте одной г. п. (или м-ла) 
др. п. (или м-ла), или же расплава, отличного хим. сост., 
причем, механическое перемещение вещества в указанном 
процессе отсутствует или имеет резко подчиненное значение. 
По характеру процесса выделяют 3 . метасоматическое и 
3 . палингенно-метасоматическое, в т. ч. 3 . магматическое. 
З А М Е Щ Е Н И Е М А Г М А Т И Ч Е С К О Е , Коржинский, 1952,— 
замещение г. п. магмой под воздействием сквозьмагм. 
(трансмагм.) растворов. Поток растворов вызывают изби
рательное расплавление г. п. с изменением их хим. сост. 
потому, что растворы уносят одни хим. компоненты и прив
носят др. Этот процесс сходен с замещением метасомати-
ческим, отличается от него тем, что г. п. замещается не 
твердым минеральным веществом, а расплавом. Близко 
к 3 . м. понятие замещение палингенно-метасоматическое 
которое, однако, не связывается только с трансмагм, спо
собом транспортировки хим. компонентов. 
З А М Е Щ Е Н И Е М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е — замещение, 
в процессе которого г. п. в целом сохраняет твердое состоя
ние, что не исключает, однако, присутствия подчиненного 
количества поровых (жидких или газообразных) растворов. 
По своей природе 3 . м. может быть подразделено на реак
ционное и диффузионное, а по характеру соотношений 
между исходными м-лами и продуктами их изменения —• 
на псевдоморфное (псевдоморфизацию) и с переотложением. 
З А М Е Щ Е Н И Е М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е Д И Ф Ф У З И О Н 
Н О Е — происходящее без растворения старого м-ла по
средством выноса и привноса компонентов в результате 
диффузии ионов через кристаллическую решетку. 
З А М Е Щ Е Н И Е М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е П С Е В Д О 
М О Р Ф Н О Е — син. термина псевдоморфизация. 
З А М Е Щ Е Н И Е М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е Р Е А К Ц И О Н 
Н О Е — приводящее к образованию новых хим. соединений 
или твердых растворов (м-лов) в результате реакций между 
раствором и ранее образованными м-лами, нередко с уча
стием хим. элементов замещаемых м-лов. Реакционное 
образование м-лов идет одновременно с растворением исход
ных м-лов, происходящим под воздействием пленочных 

растворов, которые осуществляют как перераспределение 
элементов, так и их привнос — вынос. 
З А М Е Щ Е Н И Е М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е С П Е Р Е О Т Л О 
Ж Е Н И Е М , Д. П. Григорьев, 1961,— реакция метасомати
ческого замещения, при которой объем возникших новооб
разований больше, чем может вместить объем замещаемого 
м-ла, в результате чего метасоматические новообразования 
появляются не только на месте непосредственного замеще
ния, но и откладываются после некоторого перемещения 
в окружении замещаемого м-ла — нарастают на нем, запол
няют свободное пространство или вытесняют другие окру
жающие м-лы. Вследствие подобного процесса замещения 
контуры первоначального м-ла не сохраняются и новооб
разования получают объем и форму, отличные от объема 
и формы исходного минерала. См. Метасоматоз, Псевдо
морфизация. 
З А М Е Щ Е Н И Е П А Л И Н Г Е Н Н О - М Е Т А С О М А Т И Ч Е 
С К О Е , Рудник, 1967,— процесс формирования г. п. в ре
зультате одновременно действующих процессов высокотем
пературного замещения и плавления, независимо от способа 
транспортировки привносимых и выносимых хим. компо
нентов (инфильтрация трансмагм, растворами, перемеще
ние путем диффузии и т. п.), как правило, с предшествую
щим им в пространстве и во времени явлениями замещения 
метасоматического. См. Гранитообразование палингенно-
метасоматическое . 
З А М Е Щ Е Н И Е П Л О С К О С Т Н О Е — избирательная гра
нитизация первично слоистых п. с образованием послойных 
мигматитов и мигматитов lit par lit. По Риду (Reed, 1939), 
проникновение и метасоматоз гранитизирующими раство
рами или эманациями происходят предпочтительно вдоль 
определенных слоев, в зависимости от их проницаемости 
и хим. сост. Замещение осуществляется т. о., что исходная 
осад, текстура может сохраняться до очень высокой степени 
гранитизации. Судовиков (1964) решающее значение в обра
зовании послойных мигматитов придает явлениям метам, 
дифференциации и селективного плавления. 
З А М О К — в биологии совокупность твердых образований, 
состоящих из выступов — зубов и впадин — зубных ямок, 
располагающихся на замочном крае и служащих для более 
прочного соединения между собой створок брахиопод и дву
створчатых моллюсков. У двустворчатых моллюсков по ха-

актеру строения различают следующие типы 3.: гетеро-
онтный, десмодонтный, изодонтный, криптодонтный, 

дизодонтный, схизодонтный, таксодонтный и пахиодонт-
ный. 
З А М О К А К Т И Н О Д О Н Т Н Ы И [бит is (актис) — луч] — 
разновидность замка таксодонтного; состоит из многочис
ленных зубов, веерообразно расходящихся от макушки ра
ковины двустворчатого моллюска. 
З А М О К А М Ф И Д О Н Т Н Ы Й [аифС (амфи) — с обеих сто
рон] — четырехэлементный замок раковин остракод, имею
щий в краевых отделах четко выраженные зубы, разделен
ные желобком среднего отдела. В передней части желобок 
несет глубокую гладкую ямку. 
З А М О К Г Е Т Е Р О Д О Н Т Н Ы Й [оооис. (одус), род. пад. 
O6OVTO£ (одонтос) — зуб] — один из типов замка двуствор
чатых моллюсков. Состоит из нескольких располагающихся 
под макушкой коротких кардинальных зубов, разделенных 
лигаментной ямкой и зубными ямками, и удлиненных пла
стинчатых боковых, передних и задних зубов, более или 
менее параллельных смычному краю. Зубы обеих створок 
чередуются друг с другом. 
З А М О К Д Е С М О Д О Н Т Н Ы Й [беацо (десмос) — связка] — 
тип замка двустворчатых моллюсков, без настоящих зу
бов (последние редуцированы), но имеющих в обеих створ
ках по противостоящему ложкообразному пластинчатому 
выступу, между которыми располагается связка. 
З А М О К Д И З О Д О Н Т Н Ы Й [ 6 O S (дис) — отрицание]— 
тип замка двустворчатых моллюсков, у которых зубы от
сутствуют (иногда развиты небольшие бугорки или зубчики 
и бороздки) и створки соединяются лишь посредством связ
ки или их наружных частей .сходящихся над смычным краем. 
З А М О К И З О Д О Н Т Н Ы Й [ICTOS (изос) — равный, подоб
ный] — тип замка двустворчатых моллюсков, состоящий из 
двух крючковидных зубов и двух ямок, расположенных на 
каждой створке по обеим сторонам внутренней части связки. 
З А М О К К Р И П Т О Д О Н Т Н Ы Й — тип замка двустворча
тых моллюсков, в котором настоящие зубы отсутствуют, но 
замочный край слабо зазубрен. 
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З А М О К П А Х И О Д О Н Т Н Ы Й [лихие (пахис) — толстый] — 
замок двустворчатых моллюсков, состоящий из 1 — 3 мас
сивных шиповидных или изогнутых, несимметрично распо
ложенных зубов, входящих в соответственные углубления 
другой створки. Развит в сем. капринид и рудистов. 
З А М О К С К Л А Д К И — место общего перегиба слоев г. п. 
в складке, которое разделяет ее боковые части, называемые 
крыльями; он может иметь разл. ширину, уменьшаясь при 
резком переходе одного крыла в другое и увеличиваясь при 
плавном переходе. В складке с двумя перегибами (коробча
тый или веерообразной) замком складки следует называть 
оба эти изгиба вместе с частью складки, находящейся между 
ними. В русской геол. лит. термин 3 . с. появился в начале 
2 0 в. Нерекомендуемый син. киль складки. 
З А М О К С Х И З О Д О Н Т Н Ы Й [AXI£«> (схизо) — расщепляю, 
раскалываю] — тип замка двустворчатых моллюсков, со
стоящий из расщепленного на две ветви зуба в левой створке, 
охватываемые снаружи двумя зубами правой створки, кото
рые в свою очередь охватываются двумя боковыми зубами 
левой. Срединный зуб в правой створке отсутствует. 
З А М О К Т А К С О Д О Н Т Н Ы Й [xaoic, (таксис) — порядок, 
ряд] — тип замка двустворчатых моллюсков, состоящий из 
ряда одинаковых зубов, расположенных впереди и позади 
макушки створки, чередующихся с зубными ямками. 
З А М О К Ш И З О Д О Н Т Н Ы Й — изл. син. термина замок 
схизодонтный. 
З А М О Р А Ж И В А Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — закрепление 
водоносных г. п. (напр., плывунов) или мягких неустойчи
вых глинистых п. при помощи искусственного заморажи
вания для облегчения производства в них горных и строи
тельных работ. 
З А М Ы К А Н И Е С К Л А Д К И —- окончание складки, где 
происходит (в плане) соединение слоев, слагающих ее разл. 
крылья. 3 . с. указывает на погружение шарнира антикли
нали (замыкание складки периклинальное) или на поднятие 
шарнира синклинали (замыкание складки центриклиналь-
ное). Син.: затухание складки. 
З А М Ы К А Н И Е С Л О Е В —переход (в плане) слоев одного 
крыла складки в слои другого крыла, сопровождающийся 
быстрым и закономерным изменением их простирания почти 
на 1 8 0 ° . 
З А Н Д Б Е Р Г Е Р И Т [по фам. Зандбергер] — м-л: 1 ) теннан-
тит или тетраэдрит, содер. Zn до 9 % . Син.: цинковая блек
лая руда, медзянкит; 2 ) изл. син. хейнричита. 
З А Н Д Р , З А Н Д Р О В А Я Р А В Н И Н А ( П О Л Е ) [дат. sandur — 
песок] — пологоволнистая равнина, расположенная перед 
внешним краем конечных морен. Принадлежит к внешней 
зоне ледникового комплекса. Сложена слоистыми осадками 
ледниковых вод: галечниками, гравием, песками, являющи
мися продуктами перемывания морены. 3 . представляют 
собой слившиеся пологие плоские конусы выноса большого 
радиуса (зандровные конусы, водораздельные зандры). 
К более поздним стадиям развития 3 . относятся долинные 
зандры, слагающие верхние террасы в речных долинах. 
Совр. 3 . встречаются у края ледников аляскинского типа 
и ледников Исландии. Особенно сильно шло образование 3 . 
на равнинах во время покровных материковых оледенений 
в плейстоцене. В СССР 3 . развиты в Полесье, в Мещерской 
и Западно-Сибирской низменностях. 3 . древних оледенений 
обычно перекрыты покровными суглинками и потому плодо
родны, а 3 . последнего оледенения лишены покровных су
глинков и обычно покрыты сосновыми лесами. 
З А Н Д Р Ы Д О Л И Н Н Ы Е — верхние террасовые поверх
ности в ледниковых долинах, образовавшиеся в завершаю
щую фазу стока ледниковых вод, когда эти воды, после 
образования водораздельных зандров, стали размывать по
нижения в рельефе и началось формирование сети эрозион
ных долин. Сложены) флювиогляциальными песками, рас
пространенными в долинах со свободным стоком, обращен
ным от края ледника. На расстоянии 1 0 0 — 1 5 0 км от края 
ледника постепенно переходят в аллювиальные террасы. 
Часто на поверхности 3 . д. развиты материковые дюны. 
З А П А Д И Н Ы — в геоморфологии мелкие замкнутые пло
скодонные котловинки округлой формы, широко распрост
раненные в лесостепных, степных и полупустынных обл. 
СССР. Развиваются на рыхлых г. п. особенно на гипсонос
ных и карбонатных (наиболее типичны на лёссах и лёссо
видных п.). Размеры 3 . колеблются от 1 0 — 1 5 м в диаметре 
при глубине 1 — 1 , 5 м и до нескольких км — при глубине 
3 — 5 м. Происхождение 3 . обусловлено разл. процессами 

(карст, термокарст), но чаще возникают в результате 
суффозии (в т. ч. и глинистого карста), а -также просадок, 
вызванных уменьшением объема пористости лёссов при сма
чивании. Син.: блюдца. 
З А П А С П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е М О Г О В Е Р Т И К А Л Ь 
Н Ы Й — приходящийся на единицу площади залежи. 
З А П А С Р О С С Ы П И В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й — количество по
лезного ископаемого, заключенного в вертикальном столбе 
сечением 1 м 2 , врезанном на всю мощн. залежи или россыпи. 
З А П А С Р О С С Ы П И Л И Н Е Й Н Ы Й — количество полез
ного ископаемого в полосе шириной 1 м, вырезанный попе
рек россыпи во всю ее ширину и толщину (произведение 
мощн. пласта, содер. полезного ископаемого и ширины рос
сыпи). 
З А П А С У П Р У Г И Й — с м . Упругий запас. 
З А П А С Ы В О Д Ы ( В Л А Г И ) В П О Ч В Е — количество воды 
(в мм), содер. в рассматриваемом слое почвы. Для вычисле
ния их необходимо влажность почвы умножить на объем
ный вес и мощн. слоя почвы (в см.), в отношении которой 
вычисляется запас воды, и полученный результат разде
лить на десять. 
З А П А С Ы Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д А К Т И В Н Ы Е — по Бутову 
( 1 9 3 3 ) , ежегодно возобновляемые. Син.: запасы грунтовых 
вод динамические. 
З А П А С Ы Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д Д И Н А М И Ч Е С К И Е — син. 
термина запасы грунтовых вод активные. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — количество гравитацион
ной воды, которое находится в порах, пустотах и трещинах 
водоносных г. п. Различают: 3 . п. в. геол., вековые, общие, 
статические, динамические, эксплуатационные, возобнов
ляемые, невозобновляемые, упругие, регулировочные, актив
ные и др. Эксплуатационные запасы в зависимости от сте
пени разведанности м-ния, изученности качества воды и 
условий эксплуатации подразделяются на 4 категории: 
А, В, С ( и С 2 . 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д В Е К О В Ы Е — уст. син. 
термина запасы подземных вод статические. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д В О З О Б Н О В Л Я Е М Ы Е — 
син. термина запасы подземных вод динамические. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е — 
объем подземных вод, участвующих в подземном стоке и за
полняющих поровое пространство зоны насыщения лито
сферы; включают все формы подземных вод кроме прочно 
связанной. Различаются запасы динамические, статические, 
упругие. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д Д И Н А М И Ч Е С К И Е — 
равны естественному расходу потока подземных вод; их 
определяют по формулам расхода подземного потока или 
косвенно по величине питания подземных вод. Син.: запасы 
подземных вод возобновляемые. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д О Б Щ И Е — суммарные ста
тические и динамические запасы подземных вод. См. Ре
сурсы подземных вод естественные. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д Р Е Г У Л И Р О В О Ч Н Ы Е — 
объем воды, заключающийся в зоне сезонных колебаний 
уровня подземных вод со свободным зеркалом. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д С Т А Т И Ч Е С К И Е — запа
сы в водоносных горизонтах со свободным зеркалом ниже 
зоны колебания уровня и запасы напорных водоносых го
ризонтов; в естественных условиях они практически изме
няются только в геол. разрезе времени. Они равны объему 
гравитационной воды, заполняющей поры и трещины п. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д У П Р У Г И Е — запасы на
порных вод, высвобождающихся при вскрытии водоносного 
пласта и снижении пластового давления в нем при откачке 
(или самоизливе) за счет объемного расширения воды и 
уменьшения порового пространства самого пласта, в связи 
с уменьшением гидростатического давления в пласте. 
З А П А С Ы П О Д З Е М Н Ы Х В О Д Э К С П Л У А Т А Ц И О Н 
Н Ы Е — часть естественных (статических и динамических) 
запасов, которые могут быть получены из водоносных п. 
наиболее рациональными в технико-экономическом отноше
нии водозаборными сооружениями без ухудшения эксплуа
тационного режима и качества воды в течение амортизацион
ного срока водозаборного сооружения. 
З А П А С Ы П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х — количество 
полезного ископаемого в недрах; подсчитываются обычно 
в тоннах, кг (золото), каратах (алмазы) и м 3 (строительные 
материалы). Различают запасы руды, концентрата и полез
ного компонента (металла). 3 . п. и. определяют по м-нию 2 
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в целом и раздельно по каждому подсчетному блоку, участ
ку, рудному телу. По народнохозяйственному значению 
3 . п. и. разделяют на две большие гр.: балансовые и заба
лансовые. К балансовым относят 3 . п. и., добыча и перера
ботка которых экономически целесообразна. К забалансо
вым — такие, добыча и переработка которых в настоящее 
время экономически нецелесообразна (из-за низкого содер. 
полезного компонента, большой глубины залегания, сложной 
технологии обогащения и металлургического предела, тяже
лых горнотехнических и гидрогеол. условий разработки 
и др. причин), но которые могут представлять промышлен
ный интерес в будущем. По степени изученности 3 . п. и. 
разделяют на четыре категории: А , В, Ci и С 2 . Кроме того, 
выделяют еще' прогнозные или геол. запасы. Запасы кате
горий А , В, и Ci служат основой проектирования и строи
тельства горнорудного предприятия, а С 2 — весьма вероят
ным резервом м-ния. Прогнозные (геол.) запасы могут ука
зывать лишь на перспективы выявления промышленных 
запасов и определять целесообразность постановки поиско
вых работ. См. Учет запасов оперативный. В. И. Терновой. 
З А П А С Ы П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х П Р О М Ы Ш Л Е Н 
Н Ы Е — подсчитанные при разведке запасы категорий А , 
В и Ci в недрах за вычетом проектных потерь при добыче. 
З А Р А Ж Е Н И Е В О Д О Е М О В С Е Р О В О Д О Р О Д Н О Е — 
свойственно некоторым участкам морей средиземноморского 
типа (иногда участкам океанского дна), последовательно 
отделенным друг от друга подводными порогами, и некото
рым специфическим озерам. 3 . в. с. предполагает, что наи
большая часть водной массы басе, обогащена сероводородом. 
Типичный пример дает Черное море с его в основном серо
водородными водами, так как лишь верхние 100—150 м его 
водной массы относятся к кислородной зоне. В Черном 
море такому расслоению вод на две зоны способствуют ком
пенсационные течения: подток из нижнего течения Босфор
ского пролива более тяжелой соленой воды в Черное море 
и опускание ее по дну и, наоборот, удаление поверхностным 
течением Босфорского пролива более легких, опресненных 
речным стоком вод Черного моря в Средиземное. Признаки 
сероводородного заражения для древних отл.: а) отсутствие 
бентонной фауны; б) наличие остатков планктонных орга
низмов; в) большое содер. в п. орг. вещества, так как в усло
виях сероводородного заражения минерализация орг. 
вещества не может происходить и, поэтому, орг. вещество, 
опустившееся ниже сероводородной поверхности, захоро-
няется в осадке. См. Режим водоемов газовый. 
З А Р А Т И Т — см. Саратит. 

З А Р И С О В К А В Ы Р А Б О Т К И ( О Б Н А Ж Е Н И Я ) — более 
или менее схематизированное изображение совмещенной 
с плоскостью чертежа обнаженной поверхности г. п. 3 . в. 
большей частью ведется по одной стенке, но при сложном 
строении вскрытого геол. объекта может производиться по 
двум, трем и четырем боковым стенкам, а также по кровле 
и почве, отдельно по каждой обнаженной ими поверхности 
г. п. или сопряженно (см. Развертка выработки). На 3 . в. 
фиксируются г. п., их контакты, условия залегания, соот
ношения, слоистость, плоскости нарушения, трещинова-
тость, минерализация и т. п. Различают 3 . в. от направле
ния взгляда наблюдателя. 3 . в. при взгляде изнутри выра
ботки прямо на стенку называется — прямой; при взгляде 
как бы из-за стенки (представляя ее прозрачной) — зер
кальной. Зеркальная 3 . в. по кровле может быть без разво
рота непосредственно использована при подземном геол. 
картировании. На 3 . в. обязательно обозначается ориенти
ровка ее по странам света. 
З А Р О С Т О К — гаметофит (см. Спорофит) папоротникооб
разных, представляющий по своей морфологии слоевище, на 
котором развиваются половые органы антеридии и архего-
нии. Син. проталлий. 
З А Р Я Д Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й — действительная величина за
ряда атомов и ионов, слагающих соединения. Понятие вве
дено в связи с тем, что широко вошедшие в науку представ
ления Косселя (1916 г.), о том, что атомы при образовании 
соединений с ионной связью являются ионами с числом за
рядов равным числу их валентности, оказались далекими от 
действительности. Уже из данных по распределению элект
ронов в берилле и диопсиде, полученных при рентгеновском 
анализе Бреггом в 1926 г., сравнения потенциалов ионизации 
и сродства к электрону кислорода и связанных с ним эле
ментов в сложных соединениях — м-лах, из элементарного 
термохим. расчета теплоты образования кварца в сравнении 

с экспериментальной был сделан вывод, что кислород в слож
ных соединениях типа силикатов, карбонатов не может быть 
отрицательно двузарядным —- О 2 - , а максимум однозаряд
ным и одновалентным О - Ф (Лебедев, 1948, 1957). В соответ
ствии с этим элементы, с ним связанные, особенно такие, 
как Si, Р, С, S и др., не могут быть многозарядными катио
нами, а максимум S i 2 + , Р + , С + , S 2 + . За счет остальных ва
лентных электронов связь должна быть ковалентная. Раз
витие представлений о хим. связях на основе гипотезы элект-
роотрицательностей Паулинга и др. привело к заключению, 
что даже в таких простых соединениях, как NaCl, действи
тельная величина плюс и минус зарядов, находящихся на 
Na и С1, заметно меньше единицы. В настоящее время пред
ложено много экспериментально-расчетных методов опреде
ления 3 . э.: рентгеноспектроскопический, мёссбауэровский, 
электроннопарамагнитный (ЭПР), ядернопарамагнитный 
(ЯПР) и др. И хотя количественно величины определяемых 
зарядов, получаемые разными экспериментальными мето
дами и даже при одном методе при разных оценках их дан
ных, заметно расходятся (напр., при оценке смещения Ксе, 
характеристических линий рентгеновских излучений для 
одного и того же элемента в разл. состоянии, свободного 
атома, атома в металле и в соединении с др. элементами), 
качественные результаты тождественны. Особенно важно, 
что для кислорода в большинстве неорг. соединений даже 
таких, как MgO и СаО, отрицательный 3 . э. получен близ
ким к единице — от —0,9 до —1,1 (Урусов, 1966; Барин-
ский, Нефедов, 1967 и др.). Связанные же с кислородом 
атомы Si, S, С1, Сг, Мп могут иметь максимальные заряды 
соответственно 1,97; 2,49; 2,27; 2,0; 2,0, вместо предпола
гавшихся в соответствующих соединениях S i 4 + , S e + , C l ' + , 
С г 6 + , М п 7 + . В разл. соединениях 3 . э. колеблются. Так, 
по данным существующих исследований Si в оливине имеет 
3 . э. равный 1,55, а в кварце 1,97, А1 в анортите 1,23, а 
в А1 2 О э 1,53, Mg в MgO 1,01, а в Mg(C10 4 ) 2 l,46,Na 
в N a 3 P 0 4 0,83, а в N a 3 S 0 4 1,0, и т. д. Представления о 3 . э. 
в сочетании с новыми идеями о размерах атомов и ионов — 
ионно-атомных радиусах требуют пересмотра сложившихся 
убеждений о строении вещества, особенно в кристалличе
ском, расплавленном и растворенном состояниях, о его зако
нах строения и, в частности, о законе плотнейшей упаковки 
и др. В. И. Лебедев. 

З А С Т Р У Г И — 1. Снежная рябь, снежные наметы, снежные 
барханы; по Федоровичу, небольшие снежные островерхие 
асимметричные валики, образовавшиеся вследствие ветровой 
аккумуляции, аналогичные знакам ряби на песках. 2. На 
песчаных отмелях поймы левобережья Волги, многочислен
ные правильные гребешки, разделяющие рытвины и же
лобки, общее направление которых образует угол к тече
нию реки. 
З А С У Х А С О Л Я Н А Я —соляно-глинистые накопления на 
побережьях соляных озер. 
З А Т У Х А Н И Е С К Л А Д К И — син. термина замыкание 
складки. 
З А Х О Д К А — 1. Часть горной выработки, проходимая за 
один производственный цикл. 2. Элемент некоторых систем 
разработки полезного ископаемого. Представляет собой 
горную выработку, проходкой которой осуществляется до
быча полезного ископаемого. Син.: выработка очистная. 
З А Х О Р О Н Е Н И Е — 1. В геологии выход осадков, остатков 
фауны и т. д. из-под непосредственного воздействия среды 
осадконакопления (водной, воздушной) в результате покры
тия новыми порциями осад, материала. 3 . предшествует пе
реходу в ископаемое состояние. 2. Комплекс признаков, ха
рактеризующий условия нахождения остатков организмов 
в изучаемом слое. 
З А Х О Р О Н Е Н И Е О С Т А Т К О В Р А С Т Е Н И Й — большая 
часть погибших растений или их частей обычно истлевает, 
и лишь немногие из них, попадая в особые условия, захоро-
няются и сохраняются в виде ископаемых остатков. Для на
земных растений такими условиями могут быть: а) попада
ние в водоем и погребение донными осадками (глиной, пес
ком и т. п.); б) покрытие эоловыми наносами (напр., пес
ками); в) захват частей растений стекающей смолой, впо
следствии преобразующейся в янтарь; г) погребение расте
ний в вулк. лавах и туфах; д) образование пленки углекис
лого Са на растениях в минеральных источниках (извест
ковые туфы или травертины); е) накопление остатков расте
ний в больших массах и образование г. п. (торф, уголь 
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и т. п.). Различаются автохтонные и аллохтонныеостатки 
растений. 
З А Щ И Т А С Ч Е Т Ч И К А — предохранение счетчика ядерных 
излучений от влияния космического и радиоактивного излу
чений Земли и окружающих предметов. Защита счетчика 
состоит из радиотехнических схем (напр., схемы антисовпа
дений, отбора импульсов по величине амплитуды) и мате
риальной защиты, предназначенной для поглощения мягкой 
компоненты космического излучения и состоящей из листа 
свинца или стали толщиной 10—30 см. При измерении пре
дельно низкого уровня радиоактивности (напр., измерения 
(З-активности С 1 4 или Аг 3 7 и Аг 4 1 при определении абс. воз
раста радиоуглеродным или калий-аргоновым методами 
пропорциональный или сцинтилляционный счетчик экрани
руется дополнительно слоем ртути толщиной около 2,5 см. 
Такая защита предохраняет счетчик от влияния радиоактив
ных примесей, присутствующих в свинце или стали. В ряде 
случаев для предохранения от нейтронов счетчик дополни
тельно окружается блоками из парафина с борной кислотой. 
З В Е З Д Ы Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е ( З В Е З Д Ы И З О М О Р -
Ф И И ) , Ферсман, 1934,— схемы ассоциирующих или воз
можных к ассоциации хим. элементов, располагаемых по 
вертикальным (по признаку одинаковой валентности) и го
ризонтальным (с разной валентностью) рядам, способных, 
с точки зрения законов изоморфизма замещать определен
ный элемент (обычно располагаемый в центре схемы). 
З В Е З Д Ы М О Р С К И Е (Asteroidea) — класс иглокожих жи
вотных с звездообразным или пятиугольным сплющенным 
телом, состоящим из центрального диска и пяти рук. Рот 
находится на нижней стороне. Вдоль рук на этой же стороне 
проходит ряд амбулакральных и адамбулакральных пла
стинок. Скелет состоит из многочисленных табличек, покры
вающих всю поверхность тела и его лучей. Амбулакральные 
ножки выполняют функцию движений. Ордовик —• совр. 
З В Е Р О З У Б Ы Е (Theriodontia) — подотряд хищных назем
ных пресмыкающихся. Имели ряд черт, характерных для 
млекопитающих (дифференцированные зубы, иногда двой
ной сочленовый мыщелок черепа), и в то же время неко
торые примитивные их признаки (амфицельные позвонки, 
пинеальное отверстие). 3 . , по-видимому, являются пред
ками млекопитающих. В СССР богато представлены в 
верхнепермских отл. С. Двины. Пермь — ранний триас. 
З В Е Р О Н О Г И Е (Theropoda) — подотряд ящеротазовых ди
нозавров. Хищные наземные пресмыкающиеся, ходившие 
и быстро бегавшие на длинных задних ногах. Передние ко
нечности были значительно короче задних. Эти животные 
отличались большим разнообразием форм и строения. 
Поздний триас — мел. 
З В Я Г И Н Ц Е В И Т [по фам. Звягинцев] — м-л (Pd, Pt) 3 -
•(Pb,Sn). Куб. Бл. метал. Обнаружен в аншлифах медно-
никелевых руд в асе. с ферроплатиной. 
З Е Л И Г М А Н Н И Т [по фам. Зелигманн] — м-л, PbCuAsS 3. 
Ромб. Мелкие к-лы сложной формы. Дв. по {110} полисин
тетические. Агр. зернистые. Темно-серый. Черта шоколадно-
коричневая до пурпурно-чёрный. Тв. 3 . Уд. в. 5,5. Бл. ме
тал. В гидротерм, м-ниях. 
З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — колебания Земли, вызванные вне
запным освобождением потенциальной энергии земных 
недр. Большая часть регистрируемых 3 . имеет тект. проис
хождение. Напряжения, вызванные тект. силами, накап
ливаются в течение длительного времени (десятки и сотни 
лет). Освобождение энергии сопровождается разрывом 
и смещением твердого вещества в очаге 3 . и обратимыми 
деформациями г. п. за пределами очага. Обратимые де
формации распространяются в виде упругих колебаний. 
Наряду с основными толчками регистрируются предшест
вующие (форшоки) и последующие (афтершоки). Ежегодно 
на Земле происходят сотни тыс. весьма слабых толчков, 
тыс. толчков более значительной силы, десятки сильных 
3. и в среднем приблизительно одно катастрофическое 3 . 
При катастрофических 3 . возникают собственные колебания 
Земли — пульсации земного шара с периодом в десятки 
минут. 

По глубине расположения очагов 3 . подразделяются на 
обыкновенные, промежуточные и глубокие. Очаги 3 . груп
пируются преимущественно в подвижных поясах Земли, 
разделенных устойчивыми зонами (на Тихоокеанский пояс 
приходится 80—90% 3.) , однако даже для кристаллических 
щитов характерно возникновение 3 . слабой интенсивности. 
Интенсивность 3 . оценивается по 12-бальной шкале и по 

шкале магнитуд. (См. Балльность землетрясения). Абс. 
энергия 3 . оценивается неточно, с возможной ошибкой 
в 3—10 раз, относительные определения более точны. Для 
регистрации 3 . используется обширная сеть постоянно дей
ствующих и временных сейсмологических станций, снаб
женных чувствительной аппаратурой, способной отметить 
колебания грунта с амплитудой в несколько ангстрем 
( lA = Ю - 8 см). Анализ 3 . , которым занимается сейсмоло
гия, дает сведения о действующих геол. процессах в местах 
возникновения 3 . и о крупных особенностях геол. струк
туры сейсмичных и асейсмичных обл. Инструментальное 
изучение механизма 3 . показало значительное преоблада
ние горизонтальных сдвигов над смещениями др. типов. 
И. Г. Клушйн. 
З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я Г Л У Б О К О Ф О К У С Н Ы Е — характер 
ризуются расположением очагов на глубине 300—700 км; 
типичны для Тихоокеанского кольца. См. Гипоцентр зем
летрясения. 
З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я Д Р Е В Н И Е ( С Л Е Д Ы В Д Р Е В Н И Х 
О Т Л О Ж Е Н И Я Х ) — определяются по текстурным особен
ностям г. п., свидетельствующим об образовании древних 
осадков в условиях повышенной сейсмичности р-на. Толчки 
при землетрясениях способствуют возникновению разнооб
разных подводных оползаний осадков, перераспределению' 
материала внутри пластичного осадка, его дроблению, воз
никновению обвалов берега, образованию нептунических 
даек и мутьевых течений. Все эти явления при единичных 
проявлениях могут быть и не связаны с землетрясениями. 
Однако при широком их развитии, особенно при определен
ной стратиграфической приуроченности, распространенности 
в разл. п. одних и тех же горизонтов, пространственной и 
временной связи между ними, они могут рассматриваться 
как надежные индикаторы былой повышенной сейсмичности 
обл. осадконакопления. При этом, очевидно, в подобных ус
ловиях при наличии значительных уклонов поверхности дна 
водоема (вероятно, не менее 1—2°) чаще возникали разл. 
подводно-оползневые деформации и мутьевые потоки, а при 
более пологих — нептунические дайки (Верзилин, 1963). 
З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я О Т О Б В А Л А — сейсмический тол-, 
чок, возникающий при падении крупного обвала. 
З Е М Л И Д У Р Н Ы Е —см. Бедленд. 
З Е М Л И О Т Б Е Л И В А Ю Щ И Е — син. термина сорбенты 
природные. 
З Е М Л Я — третья планета солнечной системы. Обращается 
вокруг Солнца по орбите с эксцентриситетом 0,0167, на 
среднем расстоянии 149,5 -10 6 км, с периодом 365,2564 звезд
ных суток, скорость движения по орбите 29,76 км/сек, соб
ственное вращение — прямое, период 23 часа 56' 4,0905", 
ось вращения составляет с плоскостью эклиптики угол 
в 66° 33' 15,2", медленно меняющийся вследствие прецес
сии оси вращения; положение оси вращения осложняется 
также явлением нутации и чандлеровским движением. 
3 . получает от Солнца энергию в количестве 1,7 • 10 2 4 эрг/сек 
(5.4.10 3 1 эрг/год); около половины этой энергии непосредст
венно отражается. Масса Земли 5,975 • 10 2 7 г., она составляет 

массы Солнца; средняя плотность о с р 5,52 г/см3. 
333432 
Масса приблизительно стабильна. 3 . имеет сложную форму 
геоида, приближенно апроксимируемого эллипсоидом вра
щения; существующее предположение о трехосности земного 
эллипсоида с достоверностью не установлено: направление 
большой экваториальной оси определяется с угловым разбро
сом более 60°. Возможно, эти изменения радиуса характери
зуют крупную волну геоида. Имеются данные (Гейсканен, 
1957) об асимметрии эллипсоидов для северного и южного 
полушарий 3 . В зависимости от ряда предположений о рас
пределении силы тяжести на поверхности 3 . , могут быть 
приняты апроксимирующие эллипсоиды с несколько разЛ. 
параметрами. В настоящее время употребляются: эллип
соид Красовского (1942), параметры которого как лучшего 
приближения подтверждаются совр. исследованиями, в т. ч. 
с помощью спутников, принятый в СССР и социалистиче
ских странах, Международный (1924) и Международный 
Астрономический (1964). Основные параметры 3 . по эллип
соиду Красовского: радиус экватора 6378,245 км, полярный 

•;' средний радиус радиус 6356, 863 км; сжатие а = 3 

6371,110 км; момент инерции 3 . относительно оси враще
ния 8104-10 4 3 г/см 2; величина нормального значения силы 255 
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тяжести 7о = 978,049 (1 + 0,0053029 sin <р — 0,0000059 sin 2  

2ф), где ф — широта точки. 
3 . имеет центрально-симметричное строение и состоит из 

нескольких геосфер. Магнитосфера — обл. околоземного 
пространства, где напряженность земного электромагнит
ного поля превышает напряженность внешних электромаг
нитных полей; имеет сложную, непостоянную по конфигу
рации форму и наличие магнитного шлейфа. Атмосфера 
(А.) общая высота которой около 1300 км, имеет слоистое 
строение с диффузными границами; делится на тропосферу 
(высота 0—18 км на экваторе и 0—10 км у полюсов: содер. 
79% общей массы А.), стратосферу (16—80 км; 20% массы 
А.) и ионосферу (80—900 км;0,5% массы А.); внешняя часть 
ионосферы — пояс диссипации (900—1300 км), переходящий 
в межзвездную среду. Слои атмосферы являются сферои
дами с а, значительно превышающими а твердой 3 . Гидро
сфера — прерывистая водно-ледяная оболочка, расположен
ная между атмосферой и твердой земной корой, представ
ляющая собой совокупность океанов, морей, поверхностных 
континентальных вод и ледяных покровов. Гипотезы проис
хождения атмосферы и гидросферы сводятся к двум основ
ным типам: 1) первородный, остаточный характер гравита
ционно дифференцировавшейся исходной материи и 2) вто
ричное происхождение в процессе выплавления и дегазации 
вещества мантии. Земная кора является наиболее неоднород
ной геосферой. Ее полный вертикальный разрез трехслоен. 
Выделяются: осад., гранитный и базальтовый слои; пос
ледние два разделяются границей Конрада. Горизонталь
ная неоднородность проявляется в изменении мощн. слоев 
коры, их физ. и хим. свойств, в обилии механических нару
шений. За нижнюю границу коры большинство исследова
телей принимают границу Мохоровичича (М). 

Представление о внутренних геосферах составляется по 
геофиз. данным, по аналогии с метеоритными телами, по 
данным экспериментальных исследований свойств вещества 
при больших давлениях и температурах, путем экстраполя
ЦИИ этой информации и по теоретическим построениям. Впер
вые теоретическое выделение в 3 . метал, ядра и каменной 
оболочки по плотностям и по аналогии с метеоритами было 
сделано Вихертом (1897). Первое общее представление 
о внутреннем строении 3 . по сейсмическим данным дано 
Олдгемом в 1960 г. Совр. представление о внутреннем строе
нии 3 . (Гутенберг, Джеффрис, Буллен, Буллард, Голицын, 
Саваренский, Молоденский, Магницкий) по, сейсмическим 
данным и теоретическим расчетам плотности: под корой 
(слой А) до глубины 2900 км залегает эффективно твердая 
мантия 3 . , характеризующаяся общим возрастанием скоро
сти продольных (V p ) и поперечных (V s ) упругих волн и 
плотности (а). Поверхность мантии неоднородна, о чем сви
детельствуют вариации значений Vp, Vs и а. По характеру 
прохождения сейсмических волн выделяются три обл. 
(слоя) — В, С, D — верхняя, средняя и нижняя мантии 
(рядом исследователей обл. В и С объединяются в верхнюю 
мантию 3.). Обл. В распространяется до глубины 60—250 км 
и отличается небольшими градиентами изменения Vp, Vs 
и о. Внутри обл. по понижению Vp и Vs (на 0,1—0,5 км/сек) 
выделяется слой Гутенберга (астеносфера, волновод), за
легающий под континентами на глубине 100—200 км и под 
океанами — на 50—60 км. В ряде р-нов, преимущественно 
в переходных зонах, обнаружено несколько астеносферных 
горизонтов. По отсутствию Vs устанавливается наличие ло
кальных очагов жидкой магмы. Природа астеносферы ин
терпретируется влиянием повышения температуры, преоб
ладающим над повышением давления, или переходом веще
ства из кристаллического состояния в аморфное. Область С 
(средняя мантия) распространяется до глубин 800 ~ 950 км, 
характеризуется максимальными градиентами роста Vp  

до 11 км/сек и Vs до 6,2 км/сек. Плотность возрастает до 
~ 4,5 г/см3. Большинство исследователей интерпретируют 
обл. С как обл. фазовых превращений. Обл. D (нижняя 
мантия) фиксируется до глубины 2900 км и характеризуется 
медленным увеличением Vp до 13,6; V s до 7,3 км/сек; и плот
ности до ~ 5,9 г/см3, объясняемым общим нарастанием дав
ления и переходом к плотнейшим упаковкам соединений. 
На глубине ~ 2800 км условно намечается обл. некоторого 
падения скоростей, обусловленного взаимодействием этой 
зоны с поверхностью ядра. 

В ядре 3 . (R « 3500 км) выделяется внутреннее ядро 
(R « 1300 км.), переходная зона и внешнее ядро. Про-

256 хождение Vs через ядро не установлено; величина V p 

на границе внешнего ядра падает скачком до величины 
~ 8,1 км/сек; во внешнем ядре отмечается постепенное воз
растание V p до 10,7 км/сек (на глубине около 4700 км); 
на границе внутреннего ядра (переходная обл.) величина 
Vp быстро возрастает до 11,2 км/сек и далее, во внутреннем 
ядре, остается постоянной, независимой от глубины.На гра
нице ядра плотность возрастает скачком. Данные о величи
нах плотности внутри ядра разноречивы. Большинство мо
делей дают изменение а внутри ядра от ~ 10 до ~ 12 г/см3. 
Есть модели, дающие в центре 3 . а ж 20 г/см3. Большинство 
исследователей предполагают, что обл. внешнего ядра на
ходится в жидком состоянии, внутреннего — в твердом. Наи
более распространенные гипотезы о веществе ядра: 1) пред
ставлено преимущественно соединениями Fe; 2) однородно 
с веществом мантии, но находится в метал, фазе. Сила тяже
сти в коре и мантии 3 . незначительно возрастает с глубиной, 
достигая максимума на границе ядра (в среднем в коре и 
мантии равна 1000 см/сек2); далее быстро убывает; в центре 
равна нулю. Давление внутри 3 . возрастает постепенно: на 
границе ядра Р ж (1,3 — 1,4)-10 3 кбар, в центре ~(3 ,5 ± 
± 0 , 5 ) - 1 0 3 кбар. Температурный режим — обл. наиболь
ших предположений и экстраполяции в физике 3 . (зависит 
от начальной То, принятой гипотезы происхождения, пред
полагаемого количества радиоактивного вещества в недрах 
и др.). Предполагается (Гутенберг, Любимова) на глуби
нах 0—400 км быстрое возрастание Т от 0 до ~ 1700— 
1800 "С, далее медленное увеличение до 2500—3000 °С на 
границе внутреннего ядра. 

Возраст 3 . оценивается изотопными методами в преде
лах ~ 6-Ю 9 —4,2-10 9 лет, что незначительно отличается от 
предполагаемого возраста Солнца и Вселенной. Основные 
принимаемые в настоящее время гипотезы происхождения 
3. могут быть сведены к гипотезам «горячего» образования, 
предполагающим родственность материи планет и Солнца 
и общность их развития (Лаплас, Фесенков, Хойл), и «хо
лодного» происхождения путем аккумуляции частиц, за--
хваченных гравитационным полем Солнца (Шмидт). Сред
ний хим. сост. земного шара впервые предположительно 
вычислил П. Н. Чирвинский (1911), который дал его клар-
ковый и атомный состав впервые в мире не только в вес. 
%, но и в атом. %. Им было выяснено, что сумма атомов 
кислорода и сумма атомов всех металлов и кремния отно
сятся как 3 : 2, в то время как число атомов кремния рав
няется сумме атомов всех металлов. Г. И. Мартынова. 
З Е М Л Я Д И А Т О М О В А Я — рыхлая разновидность диато
мита. 
З Е М Л Я Ж Е Л Т А Я — элювиальные продукты выветривания 
кимберлитов трубок взрыва в Ю. Африке. 3. ж, представ
ляет собой землистую массу, окрашенную в желтоватый 
цвет гидроокислами Fe, с включениями зерен устойчивых 
м-лов (граната, диопсида, ильменита и др.). 3 . ж. образует 
верхний слой до глубины 5—40 м, сменяясь дальше т. н. 
синей землей. Содер. алмазов в желтой земле возрастает 
в 4—5 раз по сравнению с синей (голубой) землей (Wagner, 
1909; Williams, 1938; Козлов, 1969), поэтому желтая земля 
непромышленных трубок может стать экономически выгод
ной для эксплуатации. При благоприятной геоморфологиче
ской обстановке за счет непрерывного разрушения и форми
рования 3 . ж. могут образоваться богатые алмазные россы
пи. 
З Е М Л Я ( М У К А ) И Н Ф У З О Р Н А Я — изл. син. термина 
земля диатомовая. 
З Е М Л Я С И Н Я Я ( Г О Л У Б А Я ) — глины коры выветрива
ния на кимберлитах, формирующиеся в условиях теплового 
влажного климата ниже уровня грунтовых вод. Они серо-
синего или сине-зеленого цвета, рыхлого сложения (объем
ный вес 1,4—1,7), имеют реликтовую структуру кимбер
литов. В составе синей земли преобладает железистый монт
мориллонит, присутствуют обломки гидратированного ким
берлита, реликтовые зерна серпентина, флогопита, пикро-
ильменит, пироп и алмазы. Часто синей землей называют 
разрушенный и частично гидратированный при длительном 
нахождении на поверхности земли кимберлит. 
З Е М Л Я Ф У Л Л Е Р О В А — см. Глины отбеливающие. 
З Е М Н А Я К О Р А — в настоящее время—"под. 3 . к. под
разумевается сиалическая оболочка Земли, располагающая
ся выше границы Мохоровичича (М), слагающая верхнюю 
часть литосферы Земли и отделяющаяся от подстилающего 
субстрата скачком в изменении скорости распространения 
продольных (Vp) и поперечных (V s ) упругих волн. Иногда 
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разделение носит формальный характер (граница М явля
ется прерывистой или диффузной). Существуют и представ
ления о 3 . к. (Беньофф, 1954) как о твердой оболочке Зем
ли, в которой регистрируются, очаги землетрясений, т. е. 
способной к длительному накоплению упругих напряже
ний — обл. до глубин ~ 700 км. Средняя плотность (а) 
3 . к. в зависимости от ее состава и с учетом связи плотности 
и скорости распространения сейсмических волн принимается 
разл. исследователями от 2,67 до 2,84 г/см3. Наиболее ве
роятно значение 2,77 г/см3. 3 . к. неоднородна как по гори
зонтали, так и по вертикали. По вертикали в 3 . к. выделяют
ся: осад, слой (а 1,8—2,5 г/см3, V p 1—4 км/сек); гранитный 
слой (о2,5—2,75; Vp 5,5—6,2 км/сек; V s 3,0—3,7 км/сек) 
и базальтовый слой (а 2,75—3,0; V p 6,1—7,4 км/сек; V s  

3,7—4,0 км/сек). Средняя плотность подкорового субстрата 
(перидотитового слоя) принимается 3,1—3,3 г/см3, зарегист
рированная скорость V p 7,8—8,2, V s 4,4—4,8 км/сек. Назв. 
слоев в большей мере условны; единая терминология отсут
ствует. Граница между гранитным и базальтовым слоями 
называется границей Конрада. Гранитный слой состоит гл. 
обр. из кислых магм. (гр. гранита) и метам, п. низких фа
ций; базальтовый — из основных п. типа габбро и метам, 
п. высоких фаций; подкоровый субстрат —из ультраоснов
ных п. (перидотиты, гранатовые перидотиты, меймечиты) 
или эклогитов. 

В последнее время в дополнение к существующему пред
ставлению о хим. природе границ 3 . к. предложено объяс
нение их наличием фазовых переходов вещества одного и 
того же состава; существуют мнения о возможности физ. 
природы этих границ. 

Горизонтальная неоднородность 3 . к. определяется разде
лением ее на континентальную, океанскую и кору переход
ного типа. Континентальная кора характеризуется наличием 
трех слоев и большими мощн. (средняя мощн.~35 км; мак
симальная, под горами,— до 70—75 км). Мощн. океанской 
3 . к.колеблется от ~ 5 до ~ 10 км. Одной из особенностей 
океанской 3 . к. является разделение ее на два типа: ат
лантический (горные хребты секут побережье в разных на
правлениях) и тихоокеанский (горные хребты параллель
ны берегам). 3 . к. переходного типа является сложным 
сочетанием первых двух типов; она соответствует обл. шель
фов, океанских хребтов и островных дуг. 3 . к. находится 
в подавляющем большинстве в состоянии изостатического 
равновесия. Зоной выравнивания считается астеносфера; 
отмечены нарушения изостатической компенсации трех ти
пов: вулк. острова; островные дуги и океанские впадины; 
обл. недавних опусканий коры. Между мощн. 3 . к. и ано
малиями Буге и, идентично, между мощн. 3 . к. и рельефом 
дневной поверхности существуют корреляционные статисти
ческие связи, справедливые для больших площадей осред
нения (десятки тыс. км 2), линейные в пределах одного типа 
коры и для общего случая апроксимируемые выражением 
типа М = 35 (1— th 0,0037 Ад) и М = 33 th (0,38 АН — 
—0,18) + 38. (Деменицкая, 1967). 

Сплошность 3 . к. прерывается большим количеством вер
тикальных и наклонных нарушений, разбивающих ее на 
блоки; некоторые из нарушений уходят в мантию, образуя 
корово-мантийные блоки. Неоднородность поверхностных 
слоев 3 . к. хорошо отражается локальными аномалиями 
гравитационного и магнитного полей. Термический режим 
в 3 . к. характеризуется геотермическим градиентом ^ 
поверхностной плотностью теплового потока О. Преимущест
венные пределы колебаний —^—: 0,005—0,1град/мдля 
континентальной 3 . к. и 0,021—0,215 град/м для океанской; 
О в среднем одинаков для континентальной и океанской 
коры (1,2—1,5)-Ю - 6 кал/см2-сек. Для континентальной 
3 . к. значения О» 0,9—Ю - 6 отмечаются на щитах и плат
формах и Q ~ 2 - Ю - 6 кал/см2-сек — в обл. совр. склад
чатости; для океанской 3 . к. вариация величины Q 
значительнее и в обл. подводных хребтов О достигают 
6 , 3 - Ю - 6 кал/см 2-сек. 

Возраст древнейших участков 3 . к. оценивается изотоп
ными методами в (3,5—4) • 109 лет. 3 . к.— продукт длитель
ного и сложного взаимодействия атмосферы, гидросферы, 
биосферы и процессов внутреннего физико-хим. развития 
Земли при одновременном непрерывном влиянии внешних 
сил. Проблема формирования и эволюции 3 . к. в настоя
щее время не выходит еще за рамки гипотез. Среди них мо-
IF 17 Геологический словарь, т. 1 

гут быть названы: 1) гипотезы дифференциации вещества 
мантии (см. Гипотезы глубинной дифференциации, Гипо
теза образования океанов) — гравитационная, физико-хим. 
(гипотеза зонной плавки), распадающиеся на два направ
ления: эволюция по пути океанизации первично материковой 
3 . к. и разрастание континентов за счет первично океанской 
3. к.; 2) представления^ тектоники новой глобальной; 
3) гипотеза расширяющейся Земли; 4) гипотеза контрак-
ционная; 5) гипотеза подкоровых течений. Г. И. Марты
нова. 
З Е М Н О В О Д Н Ы Е —син. термина амфибии. 
З Е М Н Ы Е О Б О Л О Ч К И — элементы слоистой макрострук
туры Земли, обладающие центральной симметрией. По опре
делению Вернадского (1954), это «более или менее правиль
ные концентрические слои, охватывающие всю Землю, 
меняющиеся с глубиной, в вертикальном разрезе планеты, 
и отличающиеся друг от друга характерными для каждой, 
только ей свойственными, особыми физическими, химиче
скими и биологическими свойствами». Выделяют внешние 
и внутренние 3 . о. Внешние: атмосфера, гидросфера; внут
ренние: земная кора и мантия Земли. Оболочки окружают 
ядро Земли, которое, в свою очередь, подразделяется на 
внешнее ядро, переходную зону и внутреннее ядро. Близкий 
термин геосферы. 
З Е Н Г Е И Т [по фам. Зёнге] — м-л, Ga (ОН) 3 . Куб. К-лы 
тетр. Сп. несов. по {100} Светло-буроватый. Тв. 4—4,5. 
Уд. в. 3,84. В з. окисл. на измененном германите. 
З Е Р К А Л О В О Д Н О Е — водная поверхность наземных и 
подземных ненапорных вод. 
З Е Р К А Л О Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — поверхность (верхняя 
граница) грунтовой воды, отделяющая безнапорные грави
тационные воды от капиллярной каймы зоны аэрации. 
Очертание 3 . г. в. изображается с помощью гидроизогипс. 
Син.: скатерть грунтовых вод, поверхность грунтовых вод 
свободная. 
З Е Р К А Л О С К Л А Д Ч А Т О С Т И — воображаемая поверх
ность, соединяющая замки гр. (системы) складок по одному 
и тому же стратиграфическому горизонту (слою). 3 . с. мо
жет быть горизонтальным, наклонным, выпуклым (в случае 
антиклинориев) и вогнутым (в синклинориях), а также мо
жет иметь более сложную, напр., ступенчатую форму. 
Форма 3 . с. определяет т. н. тект. рельеф. 
З Е Р К А Л О С К О Л Ь Ж Е Н И Я — гладкая поверхность г. п., 
отполированная трением блоков, перемещающихся вдоль 
разрывного нарушения. Чаще всего 3 . с. возникают при тект. 
перемещениях: надвигах, сбросах, а иногда и при оползнях. 
На поверхности 3 . с. кроме полировки наблюдаются штри
хи и бороздки, ориентированные в направлении последнего 
перемещения по разрыву, а также поперечные ступеньки 
или чешуйки, позволяющие определить направление отно
сительного перемещения блоков, так как их уступ обращен 
в сторону движения смежного блока. Образование ступенек 
связано с различиями в плотности отдельных участков г. п., 
на которой образуется 3 . с , а чешуйчатость — с наличием 
таких м-лов, как серицит, хлорит, эпидот и др., способных 
под действием давления приобретать форму листочков, 
чешуек или волокон. См. Борозды скольжения. 
З Е Р К А Л О С К О Л Ь Ж Е Н И Я Л О Ж Н О Е — на котором бо
розды или штрихи расположены в направлении, перпендику
лярном к движению. 3 . с. л. возникают при вращательных 
(турбулентных) дифференциальных скольжениях. Когда 
поверхность зеркала скольжения гладкая, его можно отли
чить от 3 . с. л. только при помощи микроструктурного ана
лиза. 

З Е Р К А Л О С О Л Я Н О Е — подземный эрозионный срез сво
да соляного массива, солянокупольный или брахиантикли-
нальной структуры при размыве соли подземными или по
верхностными водами. 
З Е Р Н А О Б Л О М О Ч Н Ы Е В З В Е Ш Е Н Н Ы Е — в гидромет
рии взвешенными называются зерна(«взвешенные наносы»), 
которые испытывают плавание в потоке, т. е. переносятся 
во взвешенном состоянии. К ним следует отнести зерна, 
несомые в водах любых басе, и в воздухе. Теория взвешива
ния разработана Маккавеевым (1952). Процесс взвешивания 
способствует естественному механическому разделению 
обломочных зернистых масс: мелкие частицы данного участ
ка дна выносятся, наиболее крупные остаются неподвиж
ными, средние извлекаются взвешиванием, перемещаются 257 



З Е Р 

по течению и, периодически опускаясь, постепенно накап
ливаются на дне. 
З Е Р Н А О Б Л О М О Ч Н Ы Е В Л Е К О М Ы Е ( « В Л Е К О М Ы Е 
Н А Н О С Ы » ) — перекатываемые по дну басе, под влиянием 
силовых воздействий продольных составляющих скорости 
течения. К ним относятся и те наименее крупные влекомые 
зерна, которые, под действием периодического усиления 
вертикальных составляющих скорости течения, перемеща
ются скачками по короткой траектории с небольшим превы
шением над дном, т. е. становятся слабо взвешенными. 
Поэтому граница между влекомыми и взвешенными зернами 
не является устойчивой. 
З Е Р Н И С Т О С Т Ь — агрегатность, структурность г. п., со
стоящей из кристаллических зерен м-лов. Зернистостью обла
дают большинство г. п.: осад, (песчаники), изв. (габбро), 
метам, (гнейсы). 
З Е Р Н О П Ы Л Ь Ц Е В О Е — см. Пыльца. 
З И Г Е Н И Т [по м-нию Зиген, ФРГ] — м-л, (Со, N i ) 3 S 4 . 
Куб. Габ. октаэдрический. Сп. несов. по { 0 0 1 } . Светло-се
рый. Бл. метал. Тв. 4 , 5 — 5 , 5 . В гидротерм, м-ниях с сульфи
дами Си, Ni Fe. С и н . : кобальто-никелевый колчедан. 
З И Г Е Н С К И Й Я Р У С [по г. Зиген, ФРГ], Kayser, 1 8 8 5 , 
как ярус предложен Дорлодо (Dorlodot, 1 9 0 0 ) , — ср. ярус 
н. девона Арденно-Рейнской обл. Характерны: Hysterolites 
hystericus (S с h 1 . ) , Acrospirifer primaevus ( S t e i n . ) , 
Rhenorenssaelaeria crassicostata (R о e т . ) . Подразделяется 
на три подъяруса. 
З И Н Д Ж А Н Т Р О П — с м . Австралопитек. 
З И Н Е Р И Т [по фам. Зинер] — м-л, C U I , 4 A s 0 , 9 S 2 , I . Трикл. 
(?) Дв. по { 1 0 0 } , { 0 1 0 } и { 0 0 1 } . Стально-серый с буроватым 
оттенком. Черта серо-черная. Тв. 4 , 5 . Уд. в. 5 , 2 . Гидротерм., 
в доломите. Очень редок. 
З И Я Н И Е П Л А С Т О В — с м . Разрыв (разрывное наруше
ние). 
З Л И Х О В С К И Й Я Р У С [по сел. Злихов, Чехословакия], 
Chlupac, 1 9 5 8 , — в ярус н. девона в Чехословакии. Харак
терно наличие в фауне среднедевонских форм: Gyroceratites, 
Productellidae, Euryspirifer paradoxus S t e i n , Calceola 
sandalina L. и др. Соответствует в. эмсу Рейнской обл. 
В СССР аналоги 3 . я. входят в состав эйфельского яруса, 
в Бельгии верхняя часть аналогов 3 . я. относится к кувен-
скому ярусу. 
З М Е Е В И К — м-л, син. серпентина. 
З М С —зона малых скоростей. 
З Н А К — условный символ, отражающий некоторое поня
тие. В геологии используется пять основных типов знаковой 
индикации: цифровой, буквенный, цветной, геометрический, 
конфигурационный и их различные сочетания. 
З Н А К К Р И С Т А Л Л А ( М И Н Е Р А Л А ) — см. Кристалл 
оптически двухосный, Кристалл оптически одноосный. 
З Н А К У Д Л И Н Е Н И Я ( З Н А К Г Л А В Н О Й З О Н Ы ) К Р И 
С Т А Л Л А — положительный, если по длине сечения к-ла 
совершаются колебания с большим пок. прел. (пд); отрица
тельный, если по длине сечения совершаются колебания с 
меньшим пок. прел. (пр). 
З Н А К И В Н Е Д Р Е Н И Я — несколько удлиненные бугор
чатые образования (язычковые, сосочковые) на нижней по
верхности пластов алевролитов или песчаников, возникаю
щие в результате механического внедрения вышележащего 
мелкозернистого осадка в пелитовый субстрат. Благодаря 
тому что внедрение нередко сопровождается очень незначи
тельным оползанием, 3 . в. приобретают не только несколь
ко удлиненную форму, но и ориентированное расположение. 
Вассоевич ( 1 9 5 3 ) называет 3 . в. теггоглифами. 
З Н А К И В О Л Н О П Р И Б О Й Н Ы Е — см. Знаки ряби вол
нения, Рябь. 
З Н А К И В О Л О Ч Е Н И Я — борозды и царапины, оставляе
мые на илистой поверхности дна водоема разл. предметами, 
переносимыми водной средой. Борозды мОгут быть разл. 
глубины и формы в зависимости от того, каким предметом 
они образованы, от характера и скорости его движения. 
Вассоевич ( 1 9 5 3 ) называет 3 . в. ксинмоглифами. 
З Н А К И В С П Л Е С К А — очень низкие дугообразные валики, 
сложенные мелким песком, растительными остатками, об
ломками раковин, оставляемыми волнами, набегающими 
на пологий морской берег. Дугообразные валики пересекают 
друг друга, вершины дуг обращены в сторону суши. В иско
паемом состоянии встречаются очень редко. 
З Н А К И З О Л О Т А — частицы золота (массой менее 1 — 3 мг, 
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В поисковой практике по количеству частиц золота разли
чают единичные знаки (е. зн.), знаки (зн.) и весовые знаки 
(в. зн.). Син.: золото знаковое. 
З Н А К И ( О Т П Е Ч А Т К И ) К А П Е Л Ь Д О Ж Д Я ( Г Р А Д И Н ) — 
округлые, иногда слегка деформированные мелкие ( 1 — 2 ММ) 
углубления диаметром 2 — 3 , иногда до 1 5 мм; их края не
сколько приподняты над окружающей поверхностью. 
З Н А К И П Е Р Е К Р Е С Т Н О Й Р Я Б И — сложная система зна
ков ряби в виде перекрещивающихся валиков. Различают: 
а) интерференционные знаки ряби, в которых оба направле
ния валиков образуются одновременно под влиянием интер
ферирующих волн, набегающих на берег и отражающихся от 
него (диагональная, прямоугольно-сетчатая, полигональная 
рябь); б) знаки ряби наложения, возникшие при наложении 
новой системы на ранее образованную рябь вследствие пе
ремены направления ветра, изменения направления вод
ного потока, возникающих в басе, течений, а также при 
изменении направления волн. 
З Н А К И Р О С С Ы П И — м-лы, их обломки или частицы по
лезного компонента, отмечающиеся в поисковых пробах. 
См. Знаки золота. 
З Н А К И Р Я Б И — прямые или изогнутые, более или менее 
параллельные, реже ветвящиеся или перекрещивающиеся 
ряды валиков (гребней), образованных ветром, водными 
течениями или волнами на поверхности рыхлых песчаных 
и алевритовых осадков. Встречаются в ископаемом состоя
нии, чаще в виде контротпечатков, на нижних поверхностях 
наслоения песчаников, алевролитов, реже аргиллитов и кар
бонатных п. Для характеристики 3 . р. необходимо разли
чать: а) длину волны (I) — расстояние между соседними 
вершинами гребней; б) высоту (амплитуду) волны (К) — 
превышение вершины гребня над ложбинкой; в) отношение 
длины волны к ее высоте (-^ ), дающее характерный индекс 
типа ряби, изменяющийся в зависимости от динамики среды 
(силы и характера движения воды и ветра). Ориентировка 
знаков ряби, если их формы простые (параллельные, суб
параллельные), - позволяет определять положение древней 
береговой линии (как параллельное хребтикам ряби). Ори
ентировка сложных форм знаков ряби в ряде случаев помо
гает устанавливать и иные палеогеографические параметры: 
направление течений, господствующих ветров и др. Син.-. 
рипль-маркс. 
З Н А К И Р Я Б И А С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е — характеризующие
ся асимметричным строением валиков. Для характеристики 
степени асимметрии необходимо определить горизонталь
ный индекс ряби — отношение ширины пологого (li) и 
крутого (12) склонов валика (—г). Встречаются как среди 
ветровых, так и среди водных знаков ряби. 
З Н А К И Р Я Б И В Е Т Р О В Ы Е —см. Знаки ряби эоловые. 
З Н А К И Р Я Б И В О Д Н Ы Е — о б р а з у ю т с я на поверхности 
рыхлых песчаных или алевритовых осадков при действии 
течений (знаки ряби течения и знаки ряби волнения). По 
строению валиков бывают симметричные — волновые (ос-
цилляционные) и асимметричные — волновые и течений. 
З Н А К И Р Я Б И В О Л Н Е Н И Я — возникающие под дейст
вием волн в мелководных зонах морских и озерных басе. 
Выделяют: а) знаки ряби волнения (осцилляционные), 
возникающие в более глубоких частях басе, вследствие коле
бательных движений воды в природном слое; характери
зуются симметричным или почти симметричным строением 
гребней (валиков); вершины гребней острые, иногда округ
ленные или уплощенные размывом; углубления между 
гребнями шире самих гребней; б) знаки волновой ряби (вол-
ноприбойные знаки), образованные движением воды в зоне 
прибоя; характеризуются частым ветвлением в плане и зна
чительным искривлением валиков, резкой асимметрич
ностью; гребни нередко очень плоские, более крутой склон 
гребней обращен в сторону берега. 
З Н А К И Р Я Б И Л О Ж Н Ы Е — мелкие гофрированные склад
ки (плойки), захватывающие всю толщину Слоя, в отличие 
от знаков ряби, приуроченных только к верхней поверхности 
слоев. Встречаются в тонкослоистых кароонатно-глинистых 
п. и гипсах. Их образование связывается с межпластовыми 
передвижками в процессе складчатости, либо (напр., в гип
сах) со сдавливанием прослоев (изменение объема) при пе
реходе ангидрита в гипс. 
З Н А К И Р Я Б И С И М М Е Т Р И Ч Н Ы Е — знаки ряби, для 
которых характерны валики симметричного строения, что 
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свойственно только водным волновым (осцилляционным) 
знакам ряби. 
З Н А К И Р Я Б И Т Е Ч Е Н И Я — асимметричные валики с кру-

•тым склоном, направленным вниз по течению. Валики 
в плане большей частью дугообразно изогнуты, иногда поч
ти прямолинейны; расположение валиков то почти парал
лельное, то чешуйчато-черепитчатое (в речных потоках). 
Образуются в реках и зонах озерных и морских течений 
в результате перемещения обломочных частиц постоянными 
или временными потоками и подводными течениями. 
З Н А К И Р Я Б И Э О Л О В Ы Е ( В Е Т Р О В Ы Е ) — асиммет
ричные знаки ряби с крутым подветренным склоном. Ва
лики обычно дугообразно изогнуты, расположение их в пла
не близко к параллельному. Встречаются также перекре
щивающиеся системы, возникающие в результате перемены 
направления ветра. Образуются на открытой поверхности 
песчаных отл. на побережьях водоемов и в песках пустынь. 
З Н А К И - С Л Е П К И — негативное изображение разл. тек
стурных знаков, образующихся гл. обр. на верхних поверх
ностях пластов осад. п. Наблюдаются обычно на нижних 
поверхностях пластов мелкообломочных осад. п. Наиболее 
распространены слепки знаков ряби, трещин усыхания, сле
дов жизнедеятельности организмов. Син.: проглифы. 
З Н А Ч Е Н И Я В О З Р А С Т А Д И С К О Р Д А Н Т Н Ы Е — син. 
термина значения возраста несогласующиеся или расходя
щиеся. 

З Н А Ч Е Н И Я В О З Р А С Т А К О Н К О Р Д А Н Т Н Ы Е — син. 
термина значения возраста согласующиеся. 
З Н А Ч Е Н И Я В О З Р А С Т А Н Е С О Г Л А С У Ю Щ И Е С Я И Л И 
Р А С Х О Д Я Щ И Е С Я —получаемые свинцово-изотопным ме-
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тодом по четырем разл. изотопным отношениям: , 
РЬ2»' Pb 2 0 8 РЬ20' . „ 
"TJ235- > Т Ь . Ш I PFOZOE и сильно расходящиеся между собой по 
величине. Свидетельствуют о плохой сохранности м-ла и о 
нарушении в нем радиоактивного равновесия между материн
скими и дочерними элементами. Син.: значения возраста 
дискордантные. 
З Н А Ч Е Н И Я В О З Р А С Т А С О Г Л А С У Ю Щ И Е С Я — хорошо 
совпадающие друг с другом значения возраста, получаемые 
свинцово-изотопным методом по разл. изотопным отноше
ниям. Свидетельствуют о хорошей сохранности м-ла и досто
верности найденного абс. возраста. Син.: значения возраста 
конкордантные. 
З Н А Ч Е Н И Я В Т О Р Ы Х П Р О И З В О Д Н Ы Х Г Р А В И Т А Ц И 
О Н Н О Г О П О Т Е Н Ц И А Л А Н О Р М А Л Ь Н Ы Е — теорети
ческие значения производных потенциала, соответствующие 
идеализированной модели Земли. Они пренебрежимо малы 
либо точно равны нулю, поэтому измеренные значения 
вторых производных гравитационного потенциала практи
чески можно считать аномальными значениями. 
З Н А Ч Е Н И Я С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И Н О Р М А Л Ь Н Ы Е (у„) — 
теоретические значения силы тяжести, действующей на еди
ничную массу, соответствуют такой модели Земли, у кото
рой плотность внутри сферических оболочек постоянна и 
изменяется только с глубиной. Структура их аналитического 
выражения установлена теоретически; численные значения 
коэф. получают путем специального обобщения (усреднения) 
измеренных значений силы тяжести. Из-за сплюснутости 
Земли у полюсов и др. более слабо выраженных особенно
стей ее формы, 3 . с. т. н. в каждом пункте на поверхности 
Земли зависит от широты ф и долготы X пункта и относится 
к ур. моря. В СССР для,определения у 0 используется фор
мула Гельмерта (1901—1909). 
З О Л А ( И С К О П А Е М Ы Х У Г Л Е Й ) — остаток от сжигания 
угля при температуре порядка 800 °С при полном доступе 
воздуха (ГОСТ 6383—52). В ее состав входят в разл. соот
ношениях S i 0 2 , А12Оз, F e 2 0 3 , СаО, MgO, N a 2 0 , К 2 0 , 
S 0 3 , а также микроэлементы, содержавшиеся в углях (см. 
Микроэлементы в ископаемых углях). Различают 3. : пер
вичную, связанную с минер, частью исходного материала; 
вторичную, связанную с минер, веществами, проникшими 
в торфяник в период его накопления; внешнюю, отвечаю
щую м-лам, отложившимся в трещинах уже сформировав
шегося угольного пласта, или загрязнениям угля при его 
добыче. 3 . , образовавшаяся за счет химически связанных 
с орг. веществом угля компонентов, называется внутренней. 
З О Л Л И [ н е м . Soil—понижение] — небольшие округлой 
формы впадины, встречающиеся иногда в большом количе
стве в обл. распространения древних четвертичных оледе

нений, среди зандровых равнин, донной морены и на по
кровных лёссовидных суглинках. Часто заключают неболь
шие озерки или выполнены торфом и озерным илом. Обра
зовались вследствие вытаивания отдельных глыб погребен
ного льда, т. е. являются термокарстовыми плоскими про
садками, реже воронками. В ряде р-нов средней полосы 
европ. части СССР и 3 . Сибири широко распространены под 
назв. блюдцев. Некоторые 3 . , возможно, представляют 
собой котлы, высверленные в грунте талыми водами лед
ника, низвергавшимися в трещины льда, подобные лед
никовым котлам. См. Термокарст. 
З О Л О Т О В Р У Б А Ш К Е — самородное золото из россыпей, 
покрытое тонкой пленкой окислов Fe или Мп. Чаще встре
чается в нижних частях россыпей. 3 . в р. плохо амальга
мируется. Син.: золото упорное. 
З О Л О Т О В Ы С О К О П Р О Б Н О Е — с малым колич. при
месей др. элементов; обладающее пробностью от 850—900 
до 999. 
З О Л О Т О З Н А К О В О Е — син. термина знаки золота. 
З О Л О Т О К О С О В О Е — мелкочешуйчатое хорошо отшли
фованное россыпное золото, встречающееся на речных косах. 
Нередко далеко уносится от коренного м-ния и неоднократно 
переотлагается в процессе транспортировки. 
З О Л О Т О П Л А В У Ч Е Е — вследствие своей тонкочешуйча
той формы может удерживаться на поверхности воды силой 
поверхностного натяжения. 
З О Л О Т О С А М О Р О Д Н О Е — м-л, Au, примеси Ag, Си, 
Se, Bi, Pt, Ir, Rd. Куб. К-лы октаэдрические, додекаэд-
рические, куб., искаженные пластинчатые, скелетные. Дв. 
простые по {111}. Сп. нет. Агр. первичного 3 . с : зёрна, че
шуйки, листочки, самородки до десятков кг, древовидные 
и сетчатые, мелкодисперсные включения в сульфидах. Вто
ричное 3 . с. образует пленки, каемки, губчатые образова
ния. Золотисто-желтое до серебряно-белого. Бл. очень силь
ный металл. Тв. 2—3. Уд. в. 15,6—18,3. Ковко, тягуче. 
В мельчайших выделениях 3 . с. встречается в изв., осад, 
и метам, г. п., в пегматитах и скарнах; концентрируется 
в гидротерм, м-ниях —• в кварцевых жилах, часто с сульфи
дами, в низкотемпературных гидротерм, м-ниях с карбона
тами, цеолитами и флюоритом. Широко распространено 
в россыпях, в з. окисл. сульфидных м-ний. В соответствии 
с формой золотин выделяют 3 . с. кристаллическое, дендри-
товидное, пластинчатое, листовое, чешуйчатое, проволочное, 
пылевидное, зернистое и др. Разнов.: электрум, порпецит, 
бисмутоаурид, родит, иридистое и платинистое 3 . с. 
З О Л О Т О С В О Б О Д Н О Е — не связанное химически с др. 
элементами (кроме серебра) и не являющееся дисперсным 
включением в др. м-лах. Делится на шлиховое и тонкое. 
Шлиховое получают при промывке золотоносных песков 
в ковше, лотке, бутаре, вашгерде; это относительно крупные 
золотинки, которые хорошо выделяются в воде. Тонкое 
золото выделяется только способом амальгамации, при про
мывке в воде оно обычно теряется. 
З О Л О Т О С В Я З А Н Н О Е — находится в виде тонкодис
персных включений в сульфидах или в виде хим. соедине
ний. Содер. такого золота промывкой и амальгамацией не 
устанавливается, оно определяется пробирным анализом. 
З О Л О Т О У П О Р Н О Е — син. термина золото в рубашке. 
З О Л О Т О Ш Л И Х О В О Е — самородное золото, добытое из 
россыпей. 
З О Л О Т О Н О С Н А Я К О Ч К А —часть россыпи неправиль
ной или округлой формы (площадью не более единиц квад
ратных метров), обогащенная золотом. 
З О Л О Т О Н О С Н А Я С Т Р У Я — часть россыпи, имеющая 
вытянутую форму, обогащенная золотом; так иногда назы
вают также золотоносную полосу, особенно в узких долинах, 
составляющую собственно россыпь. Размеры ее изменяются 
в широких пределах. Россыпь обычно состоит из одной или 
нескольких прерывистых золотоносных струй. 
З О Л О Т О Н О С Н Ы Й П Л А С Т — часть рыхлых отл., содер
жащих золото в промышленном количестве. 3 . п. обычно 
располагается в нижней части рыхлых аллювиальных или 
др. отл. Реже встречаются «подвесные» 3 . п., залегающие 
на глинистых п. (ложные плотики) как в нижних, так в сред
них и верхних частях толщи рыхлых отл.Он может иметь 
разл. состав; чаще состоит из галечно-песчаного или илисто-
песчаного материала, иногда с включениями валунов. Этот 
же термин применяется и к золотоносным пластам погребен
ных россыпей. См. Россыпи погребенные. 259 
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З О Л 

З О Л Ь — коллоид, система, в которой, в противополож
ность гелям, частицы дисперсной фазы не связаны в прост
ранственные структуры и свободно участвуют в броуновском 
движении. Основу структуры 3 . образуют мицеллы, состоя
щие из ядра (собственно дисперсной фазы) с двухслойной 
сольватной оболочкой растворителя, в которой слои обла
дают противоположными зарядами. По характеру диспер
сионной среды различают гидрозоли, органозоли, аэрозо
ли и др. 
З О Л Ь Н О С Т Ь Г О Р Ю Ч И Х И С К О П А Е М Ы Х ( И Н Д Е К С 
А) — характеристика горючего ископаемого, выражаемая 
количеством образующейся при его сжигании золы. Не иден
тична содер. в них минер, веществ (см. Масса горючая); ее 
выражают в процентах на сухую пробу. (А с ), на аналитиче
скую пробу (А а ) , иногда на рабочее топливо (А р ) . 
З О Н А — в стратиграфии часть яруса, т. е. пятая единица 
единой стратиграфической шкалы. Это — отл. характери
зующиеся определенным комплексом видов животных или 
растений, не повторяющимся в ниже- и вышележащих отл. 
Зоны называют по одному или двум (редко трем) наиболее 
характерным для них видам фауны или флоры. В геол. лит. 
введена Орбиньи (1849—1852) и Оппелем (1856--1858). 
З О Н А А В Т О Н О М Н О Й А К Т И В И З А Ц И И — крупные са
мостоятельные элементы земной коры, охватывающие ре
гионы, прошедшие в более ранние периоды своей геол. исто
рии геосинклинальный этап развития, вплоть до превра
щения в платформы или в обл. завершенной складчатости, 
и затем, спустя несколько геол. периодов, подвергшихся 
воздействию качественно новых тект. процессов (см. Арко-
генез, Тафрогенез, Эпиплатформенный орогенный пояс). 
3. а. а. охватывают обычно смежные разновозрастные (гл. 
обр. древние) складчатые обл., включая и срединные мас
сивы. Для 3 . а. а. характерно резкое уменьшение мощн. 
гранитного слоя, при увеличении мощн. базальтового. См ; 

Активизация, Зона глыбовая, Металлогения областей 
(зон) автономной активизации. 
З О Н А А Й С Б Е Р Г О В А Я (В О К Е А Н Е ) — часть акватории, 
в пределах которой дрейфуют глыбы материковых льдов 
(айсберги), разнося включенный в них осад, материал. Ха
рактеризуется особым типом терригенного осадконакопле
ния — образованием осадков айсберговых. Хорошо развита 
только в Южном полушарии (вокруг Антарктиды); в ледни
ковые эпохи охватывала также большие пространства океа
нов в Сев. полушарии. 
З О Н А А К Т И В Н О Г О В О Д О О Б М Е Н А — по Игнатовичу 
(1944), верхняя часть гидрогеол. разреза, включающая 
грунтовые воды и верхние горизонты артезианских вод, 
участвующих в водообмене с атмосферой и питании речных 
вод. Динамические запасы подземных вод в этой зоне пре
обладают над статическими. Подземные воды 3 . а. в. ин-
фильтрационного генезиса. 
З О Н А А Н О М А Л Ь Н А Я — в геофизике гр. из нескольких 
аномальных полей и полос единой физ. и предположительно 
общей геол. природы, территориально объединенных в одну 
региональную систему отчетливо линейного характера и не
редко расположенных на фоне единой региональной ано
малии. 3 . а. можно рассматривать как систему аномалий 
одного типа, связанных с рядом рудных р-нов, зон и полей, 
занимающих общую площадь в десятки и сотни тысяч км 2, 
3 . а. должна рассматриваться как физ. аналог понятия о ме-
таллогенической (структурно-металлогенической) зоне. При
мерами систем такого рода могут служить Криворожская 
и Тургайская зоны магнитных аномалий. 
З О Н А А Н Т И К Л И Н А Л Ь Н А Я —состоящая из нескольких 
рядов антиклинальных складок или одного ряда кулисооб-
разно расположенных брахискладок, иногда с ответвляю
щимися или сопровождающими их второстепенными склад
ками (Хаин, 1954). Термин употребляется редко. Син.: 
пояс антиклинальный. 
З О Н А А Р И Д Н А Я (В О К Е А Н Е ) — климатическая зона 
океана, в пределах которой испарение с водной поверхности 
преобладает над выпадением атмосферных осадков. Охва
тывает широтные пояса Тихого, Индийского и Атлантиче
ского океанов по обе стороны от экватора (примерно между 
10 и 30°), являясь продолжением аридных зон суши. Харак
теризуется особенностями гидрологического режима, био
логических процессов и осадкообразования. См. Осадкооб
разование современное аридное. 
З О Н А А Э Р А Ц И И — самая верхняя зона земной коры меж
ду дневной поверхностью и зеркалом грунтовых вод. Зна

чительная часть пустот 3 . а. занята парами воды и возду
хом. Вода в ней находится в состоянии гигроскопической, 
пленочной и капиллярной влаги и только временно в ней 
появляется гравитационная вода (верховодка). Водный ре
жим 3 . а. в значительной степени определяется гидрометео
рологическими условиями земной поверхности. 
З О Н А Б Е Р Е Г О В А Я — зона современного взаимодействия 
моря и суши. Состоит из морского берега, береговой линии 
и берегового подводного склона. Ширина ее от нескольких 
десятков м и до нескольких км. Нередко вместо 3 . б. непра
вильно употребляют термин берег. 
З О Н А Б И О Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — большая территория 
Земли, характеризующаяся единством почвообразователь
ных процессов, климатических факторов, процессов био
генной миграции хим. элементов и звеньев биогеохим. пище
вой цепи, обусловливающих определенное сходство обмена 
веществ, синтеза ряда биологически активных соединений, 
морфологической изменчивости организмов данной зоны. 
Широтная и высотная зональность процессов жизни взаимо
обусловливается зональностью климата и геохим. среды. 
См. Провинции и зоны биогеохимические. 
З О Н А В Е С Ь М А З А Т Р У Д Н Е Н Н О Г О В О Д О О Б М Е Н А 
( Н И Ж Н Я Я З О Н А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д ) — по И. К. Зай
цеву (1945), часть гидрогеол. разреза, в пределах которого 
скопления подземных вод (водоносные горизонты, комплек
сы и т. п.) не имеют непосредственной связи с дневной по
верхностью. 
З О Н А В О Д О О Х Р А Н Н А Я — р-н, выделяемый для охраны 
подземных или поверхностных вод от загрязнения. 
З О Н А В О Л Н О В О Г О В О З Д Е Й С Т В И Я — зона воздейст
вия морских волн на литосферу. Ее нижней границей явля
ется основание подводного берегового склона, верхней — 
отметка заплеска максимальных штормовых волн в период 
прилива или нагона. Морфологически совпадает с береговой 
зоной. 
З О Н А В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н А Я — в большинстве суб-
аквальных осадков это зона, располагающаяся ниже верх
ней окислительной зоны или пленки и отделенная от нее 
окислительно-восстановительным (ОВ) разделом. Здесь 
происходит переход реакционноспособных железистых 
(и др.) соединений из окислительных в менее или более вос
становленные формы. При микроколебательном режиме ОВ 
раздела формируются глауконит, закисно-окисные желези
стые хлориты, шамозит, сидерит и др. м-лы вплоть до соче
таний их с сульфидами (пиритом или марказитом). При 
устойчивом режиме ОВ раздела ниже него реакционно-
способные железистые (и другие) соединения превращаются 
в сульфиды. Профиль ОВ потенциала осадка устанав
ливается по парагенезам м-лов и характеру бентальной 
фауны. 
З О Н А В Т О Р И Ч Н О Г О С У Л Ь Ф И Д Н О Г О О Б О Г А Щ Е 
Н И Я — верхняя часть сульфидных м-ний, расположенная 
под зоной окисления, ниже уровня грунтовых вод, т. е. 
в зоне истечения, вплоть до нижней границы последней с зо
ной застойных вод. В ней грунтовые воды становятся нейт
ральными или даже слабо щелочными. При взаимодейст
вии растворенных в них солей, привнесенных из зоны проса
чивания, с первичными сульфидами образуются вторичные 
сульфиды, гл., обр. меди (халькозин, ковеллин, борнит), 
представляющие собой наиболее богатые медные руды. 
3 . в. с. о. распространяется книзу на десятки, а иногда 
и на сотни м и является обычно наиболее ценной частью 
сульфидных (колчеданных) медных м-ний. Син.: зона це
ментации. 
З О Н А В У Л К А Н И Ч Е С К А Я —обл. проявлений совр. вул
канизма. Наиболее крупные 3 . в. приурочены к поясам 
альпийской складчатости и зонам новейших нарушений зем
ной коры, напр., к рифтам. Одна из крупнейших 3.в.опоя
сывает Тихий океан, прослеживаясь через Ю. и С. Амери
ку, Алеутские острова, Камчатку, Курильские острова, 
Японию, Индонезию и Новую Зеландию, образуют Тихооке
анское вулк. кольцо (или «огненный пояс»). Вторая зона 
приурочена к басе. Средиземного моря. Меньшее количество 
вулканов расположено в центр, части Тихого океана, вдоль 
рифтовых зон Срединно-Атлантического хребта, в Индий
ском океане и вдоль зоны ВОСТОЧНО'Африканских рифтов. 
З О Н А ( П О Д З О Н А ) В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — верхний го
ризонт земной коры, выше и намного ниже уровня грунто
вых вод. В этой зоне активно развиваются процессы физ. 
и хим. выветривания. Разложение г. п. и образование новых 
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м-лов происходят здесь в условиях трехфазной системы 
(газообразная, жидкая и твердая) и в большой степени за
висят от климата. Мощн. зон выветривания варьирует от 
нескольких см, в пределах влажных равнин, до многих де
сятков и сотен м в р-нах с расчлененным рельефом и неболь
шим количеством атмосферных осадков. 
З О Н А Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — по Ферсману, широтная 
климатическая (ландшафтная) зона со всей совокупностью 
вызванных ею специфических особенностей в миграции 
элементов почвенного покрова и биосферы. 
З О Н А Г Е О Х И М И Ч Е С К О Г О П Р О Т И В О Р Е Ч И Я , Пусто-
валов, 1933,— верхняя часть обнаженных осад, п., в которой 
происходят процессы гипергенеза, обусловленные неприспо
собленностью свойств г. п. к характеру атмосферной или 
морской среды, с которой они вошли в соприкосновение. 
Геохим. противоречия, а следовательно и 3 . г. п., возникают 
очень часто, напр., между осадком и водной средой над 
осадком (Страхов). 
З О Н А Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К А Я — часть гидрогеол. раз
реза с близкими условиями питания, движения и разгрузки 
подземных вод. 
З О Н А Г И Д Р О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — часть гидрогеол. раз
реза, в пределах которого температура подземных вод из
меняется в сравнительно узких условно принятых пределах. 
З О Н А Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К А Я — часть гидрогеол. раз
реза, в пределах которого хим. свойства подземных вод 
по одному (напр. по величине минерализации) или ряду 
показателей являются однородными, изменяющимися лишь 
в сравнительно узких условно принятых пределах. 
З О Н А Г Л А В Н А Я Р А З Р Е З О В К Р И С Т А Л Л О В — см. Уд
линение (главная зона) разрезов кристаллов. 
З О Н А Г Л Ы Б О В А Я —структуры, возникающие в резуль
тате раздробления древних и молодых платформ вместе 
с прилегающими участками геосинклинальных зон. Для 3 . г. 
характерны резко выраженные колебательные движения, 
развитие разломов, а также основной вулканизм и щелоч
ные интрузии (Мирчинк, 1940). Син.: зона глыбовых струк
тур. Близкие понятия: платформа активизированная, пояс 
орогенный эпиплатформенный. См. Металлогения сводо-
во-глыбовых областей. 
З О Н А Г Л Ы Б О В Ы Х С Т Р У К Т У Р — син. термина ЗОМЙ 
глыбовая. 
З О Н А Г О Д О В Ы Х И С Е З О Н Н Ы Х К О Л Е Б А Н И Й Т Е М 
П Е Р А Т У Р Ы — зона между дневной поверхностью и нейт
ральным слоем (температур). В ней температура г. п. и за
ключенных в них подземных вод, в основном грунтовых 
и верховодки, изменяется в зависимости от гидрометеороло
гических условий. В нейтральном слое температура воды 
постоянна и близка к средней годовой температуре воздуха 
за многолетний период в данной местности. Нейтральный 
слой залегает обычно на глубине не более нескольких десят
ков м. ' 
З О Н А Г О Л Ь Ц О В А Я — располагающаяся выше границы 
леса и альпийских лугов.' Характеризуется интенсивным 
развитием процессов физ. выветривания, в результате ко
торого образуются каменные россыпи глыб и щебня, камен
ные моря, курумы, останцы выветривания (кекуры) и струк
турные грунты. 
З О Н А Г У М И Д Н А Я (В О К Е А Н Е ) — климатическая зона 
океана, в пределах которой количество выпадающих за год 
атмосферных осадков превышает испарение с водной поверх
ности. Выделяют сев. И юж. умеренные и экваториальную 
(тропическую) зоны, примерно соответствующие по широтам 
одноименным зонам суши. 
З О Н А Д Р О Б Л Е Н И Я — обычно линейно вытянутый уча
сток земной коры (независимо от размеров), в пределах ко
торого г. п. разбиты многочисленными неправильными тре
щинами разл. направлений, обычно выполненными жилами. 
С жилами 3 . д. часто связано то или иное оруденение, вслед
ствие чего 3 . д. являются одним из важных поисковых 
критериев на рудные м-ния. 
З О Н А Д Р О Б Л Е Н И Я М И Н Е Р А Л И З О В А Н Н А Я — обыч
но линейно вытянутый участок (независимо от размеров), 
в пределах которого г. п. разбиты многочисленными неболь
шими неправильными трещинами разл. направлений, пред
ставляющими собой рудные жилы и прожилки. Часто про
являются в виде брекчированных п., сцементированных 
рудным веществом или жильной массой с рудными м-лами 
3. д. м. являются одним из поисковых критериев на разл. 
рудные м-ния. Син.: зона штокверковая. 

З О Н А З А К А Л К И — эндоконтактовая зона интрузивных 
тел, сложенная тонко- и мелкокристаллическими п., воз
никшими при быстрой кристаллизации магм, расплава 
в контакте с холодными вмещающими г. п. Состав 3.' з. 
наиболее близок составу материнской магмы в дифферен
цированных, расслоенных интрузиях. Син.: оторочка за-

З О Н А З А С Т О Й Н Ы Х В О Д , Игнатович, 1944,— часть гид
рогеол. разреза, в пределах которого подземный сток проя
влялся лишь в течение геол. времени. В пределах этой зоны 
подземные воды седиментационные и погребенные. 
З О Н А З А Т Р У Д Н Е Н Н О Г О В О Д О О Б М Е Н А ( С Р Е Д Н Я Я 
З О Н А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д ) , Зайцев, 1945,—часть гидро
геол. разреза, в пределах которого скопления подземных вод 
(водоносные горизонты, комплексы и т. п.) связаны с днев
ной поверхностью только на ограниченных площадях выхо
да водосодержащих п. на дневную поверхность. 
З О Н А З А Т Р У Д Н Е Н Н О Й Ц И Р К У Л Я Ц И И И З А М Е Д 
Л Е Н Н О Г О В О Д О О Б М Е Н А , Игнатович, 1944,—часть 
гидрогеол. разреза, включающая глубокие проточные части 
артезианских басе. Статические запасы превышают динами
ческие. В пределах этой зоны происходит вытеснение седи-
ментационных вод инфильтрационными. -
З О Н А З А Х В А Т Н А Я К О Л О Д Ц А — та часть подземного 
потока в зоне влияния колодца, вода из которой попадает 
в колодец при откачке из него, тогда как воды из др. частей 
зоны влияния колодца, находящихся за пределами 3 . з. к., 
проходят мимо него. 
З О Н А И З Б Ы Т О Ч Н О Г О У В Л А Ж Н Е Н И Я — зона зем
ного шара, в пределах которой количество выпадающих за 
год атмосферных осадков в среднем за многолетний период 
превышает величину испарения. 
З О Н А И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И И — верхняя часть литосферы, 
где происходит просачивание атмосферных вод в г. п. Ее 
мощн. определяется положением уровня грунтовых вод 
и зависит от рельефа местности и климата. В аридных 
условиях горных р-нов достигает нескольких сотен м и бо
лее. 
З О Н А И Н Ф Р А Н Е Р И Т О В А Я , Хаин, 1964,—отвечающая 
частям басе, с глубинами от 50 до 150—200 м.Предложена 
для выделения на палеогеографических картах. 
З О Н А К А П И Л Л Я Р Н О Г О П О Д Н Я Т И Я — нижняя часть 
зоны аэрации где поры, трещины и др. пустоты капилляр
ных размеров насыщены водой, удерживаемой в подвешен
ном состоянии капиллярными силами. 3 . к. п. подстилается 
зеркалом грунтовых (свободных) вод, с которыми обычно 
гидравлически связана. Син.: кайма капиллярная. 
З О Н А К Р И С Т А Л Л А — син. термина пояс кристалла. 
З О Н А К Р И С Т А Л Л А Г Л А В Н А Я — вытянутая в одном 
направлении форма сечений призматических, игольчатых 
и таблитчатых к-лов. Понятие тождественно удлинению 
разреза к-ла. Различают знаки главной зоны (знаки удли
нения) в зависимости от того, с каким пок. прел, соверша
ются колебания вдоль удлинения к-ла: положительный 
с большим показателем (п9) и отрицательный — с меньшим 
показателем (пр). 
З О Н А Л И Т О Р А Л Ь Н А Я (litoralis — береговой] — при
брежная часть морей и океанов, периодически (через каж
дые 12 ч 26,4 мин) осушаемая во время отливов. Расположе
на между уровнями самого высокого (сизигийного) прилива 
и самого низкого отлива. Ее ширина обычно менее 1 км, мо
жет достигать 10—15 км; глубина не более первых десятков 
м. Для 3 . л. характерны: смешение признаков наземного 
и морского режимов, периодическое осушение дна, обилие 
света, высокая подвижность вод, резкие колебания темпе
ратуры воды и солености, изменчивость отл. (от валунов 
и галек до глинистого материала) и разнообразная фауна. 
Син.: зона приливо-отливная. Неправильный син.: зона 
прибрежная. 
З О Н А М А Л Ы Х С К О Р О С Т Е Й ( З М С ) — верхний рыхлый 
слой, характеризующийся небольшими значениями сейсми
ческих скоростей от 80—100 до 1200—2000 м/сек. Наимень
шие скорости характерны для сухих г. п. Мощн. ЗМС 
варьирует в широких пределах от 1—2 до 80—100 м, чаще 
всего она составляет 8—15 м, часто она определяется уровнем 
грунтовых вод. Максимальной мощн. ЗМС достигает 
в р-нах, сложенных сухими песками и галечниками. Нали
чие мощной ЗМС создает осложнение при проведении сейс
моразведки. 
З О Н А М Е Й Н Е Ц А — см. Мейнеца зоны. 261 
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З О Н А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — син. термина зона 
структурно-металлогеническая. Шаталов (1959) обосно
вывает предпочтительное употребление термина 3 . м. тем 
обстоятельством, что в назв. рудоносных площадей всех 
остальных категорий слово «структурно» опускается. В ме
таллогенической лит. широко применяются оба термина. 
З О Н А М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К А Я — зона регионального ме
таморфизма. 3 . м. характеризуются разл. степенью метам, 
изменения и располагаются в земной коре в соответствии 
с зональным распределением температур и давлений. Поня
тие о 3 . м. возникло из представлений о существовании зави
симости интенсивности метаморфизма п. от глубины их 
погружения. В наиболее законченной форме концепция глу
бинных 3 . м. была сформулирована Грубенманом и Ниггли 
(1933), подразделившими обл. регионального метаморфиз
ма на три зоны: 1) верхнюю — эпизону с относительно низ
кими, до умеренных, температурами и сильным односто
ронним давлением; 2) среднюю—мезозону с очень сложным 
процессом, сопровождаемым гидростатическим давлением, 
и температурами выше чем в эпизоне; 3) нижнюю — ката-
зону, где главными факторами метам, преобразований яв
ляются высокая температура и значительные гидростатиче
ские давления. Последующие исследования, однако, пока
зали недостаточность такого деления и его слабую мине
рально-петрографическую и физико-хим. обоснованность. 
Поэтому сейчас 3. м. Грубенмана — Ниггли используются 
в основном для качественной характеристики слабого, сред
него или сильного метаморфизма;,.безотносительно к его 
глубинности. Совр. представления', учитывающие фактор 
глубинности метаморфизма, или иначе — гидростатиче
ского давления, развиваются в рамках концепции метам, 
фаций, базирующейся на термодинамическом и физико-
хим. анализе минер, парагенезисов п. Выделение и площад
ное картирование 3. м. производится по отдельным индекс-
минералам и их асе , появление или исчезновение которых 
в п. данного хим. сост. указывает на изменение термоди
намических условий метаморфизма. Т. В. Перекалина. 
З О Н А М И О М А Г М А Т И Ч Е С К А Я — зона складчатых обл., 
в значительной степени или полностью лишенная проявле
ний магматизма; чаще всего 3. м. соответствуют внешним 
зонам складчатых обл. или миогеосинклиналям. Термин 
предложен Штилле (Stille, 1940). В СССР малоупотребите
лен. 
З О Н А М Н О Г О Л Е Т Н Е М Е Р З Л Ы Х П О Р О Д — 1. По Сум-
гину (1927), толща г. п. в земной коре с отрицательной тем
пературой, устойчивой в течение длительного времени (де
сятков, сотен лет и более) независимо от состояния воды, за
ключенной в г. п. 2. По Толстихину (1941), часть геол. раз
реза, в пределах которого гравитационные подземные воды 
превращены в лед, сохраняющийся в течение десятков, 
сотен лет и более Син0: криолитозона. 
З О Н А Н А Р У Ш Е Н И Й — общее назв. линейно вытянутых 
участков земной коры, в которых сосредоточено значитель
ное число разрывных тект. нарушений. Термин свободного 
пользования. 
З О Н А Н А С Ы Щ Е Н И Я — часть земной коры, в которой про
ницаемые г. п. насыщены водой, т. е. зона, расположенная 
ниже уровня грунтовых вод. 
З О Н А Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О Г О У В Л А Ж Н Е Н И Я — зона зем
ного шара, в пределах которой величина испарения в сред
нем за многолетний период превышает количество выпадаю
щих за год атмосферных осадков. 

\ З О Н А Н Е У С Т О Й Ч И В О Г О У В Л А Ж Н Е Н И Я — переход
ная зона, расположенная между зонами избыточного и не
достаточного увлажнения, в пределах которой наблюдается 
относительное равенство средних годовых величин испаре
ния и атмосферных осадков, но в одни годы осадки могут 
преобладать над испарением, а в другие — испарение над 
осадками. 
З О Н А Н Е Ф Т Е Г А З О Н А К О П Л Е Н И Я — крупные струк
турные элементы (напр., на платформах структуры II по
рядка — валы, а в передовых прогибах антиклинории), 
с которыми закономерно связываются гр. м-ний нефти и 
газа (Брод, Еременко, 1957). 
З О Н А Н У Л Е В О Й С Е Д И М Е Н Т А Ц И И — участок дна 
в водных басе с выходами коренных п. или древних осад
ков. 
З О Н А О К И С Л Е Н И Я — верхняя, близкая к поверхности, 
часть сульфидных м-ний или рудных тел, расположенная 
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В 3 . о. почвенные воды, насыщенные кислородом и угле
кислотой, окисляют и растворяют сульфидные, арсенидные 
и др. неустойчивые в окислительной обстановке м-лы, пере
водя их полностью или частично в окислы, водные или без
водные (см. Железная шляпа). В р-нах интенсивной эрозии 
3. о. может отсутствовать. 3 . о. обычно выделяется в п. 
или рудах, попавших по тем или иных геол. причинам и но
вые для них условия, зафиксированные признаками поверх
ностного или субповерхностного (в трещиноватых зонах до 
400—600 м и более) выветривания отл. В последнем случае 
это связано с циркулирующими по пластам или вдоль них 
кислородсодержащими водами. Верхняя зона или пленка 
большинства субаквальных осадков называется окислитель
ной, или кислородной зоной, но не зоной окисления. 
З О Н А О С А Д К О В В О С С Т А Н О В Л Е Н Н А Я — син. термина 
слой современных осадков восстановленный. 
З О Н А О С А Д К О В О К И С Л Е Н Н А Я — син. термина слой 
современных осадков окисленный. 
З О Н А О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я — в к л ю ч а е т ложеМирового 
океана и поверхность суши. Осадконакопление происходит 
либо в океанских и морских басе, либо во внутренних впа
динах и понижениях суши, образованных неровностями ее 
рельефа. 
З О Н А О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я — поверхностная зона 
Земли, где происходят процессы образования осадков, т. е. 
разрушение первичных г. п., перенос разрушенного материа
ла и накопление осадков. 3 . о. включает нижние части атмо
сферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы. 
З О Н А О Х Р А Н Н А Я С А Н И Т А Р Н А Я В О Д О З А Б О Р О В — 
син. термина зона санитарной охраны водоисточников. 
З О Н А ( М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й ) П Е Р В И Ч Н А Я — включает 
первичные руды, не испытавшие позднейших изменений под 
влиянием поверхностных (супергенных) процессов. 
З О Н А П Е Р В И Ч Н Ы Х С У Л Ь Ф И Д Н Ы Х Р У Д — распола
гается ниже зоны вторичного сульфидного обогащения, 
в зоне застойных вод, где грунтовые воды оказываются 
в равновесии (или почти в равновесии) с первичными м-лами 
рудных м-ний, первичный состав которых сохраняется. 
З О Н А П Е Р Е Х О Д Н А Я ( О Т М А Т Е Р И К А К О К Е А Н У ) — 
важная глобальная структура, обл. взаимопроникновения 
континентальных и океанских элементов рельефа и типов 
земной коры. Некоторые исследователи в 3 . п. включают 
уступ материкового склона. Особенно четко. 3 . п. выражена 
на зап. (азиатско-австралийской) окраине Тихого океана, 
а также в пределах участков сближения Тихого и Атланти
ческого океанов (Карибское море и море Скотта). В пределах 
3 . п. острова и полуострова закономерно перемежаются 
с обширными акваториями. Рядом с высокими хребтами 
располагаются узкие очень глубокие желоба. Это обл. мак
симального вертикального расчленения земной поверхности. 
Так, напр., в р-не Курильских островов размах высот и 
глубин превышает 12 км. Мозаичности распределения суши 
и моря соответствует мозаичное распределение разных типов 
земной коры. Единство 3 . п. показывается ее высокой сейс
мичностью и активным вулканизмом. Здесь располагаются 
эпицентры неглубоких землетрясений (40—300 км) и глу
боких землетрясений (глубина очагов до 720 км). Очаги 
землетрясений размещаются местами в пределах зоны, на
клонной под соседние материки. Толщина этой фокальной 
зоны колеблется от 50 до 300 км, углы наклона от 30 до 60° 
(в среднем 45°). Вулканизм «андезитовой» линии приурочен 
к системам островных дуг. Вулк. деятельность здесь силь
но эксплозивная. Существенно преобладают стратовулканы 
с вершинными кальдерами; часто встречаются конусы из 
рыхлых продуктов и выжатые купола. По хим. сост. преоб
ладают известково-щелочные п. 3 . п. характеризуется чере
дованием блоков с корой континентального, субконтинен
тального иокеанского типов, причем общие структурные фор
мы коры согласуются с гравитационным и магнитным поля
ми. В результате расчетов магнитных аномалий в 3 . п. 
выделяются магнитовозмущающие тела, верхняя часть ко
торых располагается в коре, а нижняя —в верхней мантии. 
Исследованием разных аспектов геологии и геофизики 
3 . п. занимались Заварицкий, Венинг-Мейнец, ван Бемме
лен,Хесс, Киюнен, Беньеф, Белоусов, Рудич, Федотов, 
Горшков, Шейнманн, Петрушевский, Беляевский, Борисов 
и др. Л. И. Красный. 
З О Н А П Е Р И Г Л Я Ц И А Л Ь Н А Я — полоса шириной до 100— 
150 км, располагающаяся вокруг окраин равнинных мате
риковых оледенений, характеризующаяся своеобразными, 



З О Н 

суровыми климатическими и ландшафтными условиями 
(см. Зона приледниковая). Многие исследователи считают, 
что в условиях 3 . п. в сухих и холодных степях и тундрах, 
при господстве сильных ветров образовывались лёссы, 
первичный генезис которых считается эоловым, эолово-де
лювиальным, при последующем участии солифлюкции и 
процессов переотложения в водной среде. Каждой леднико
вой эпохе присущ свой комплекс перигляциальных образо
ваний, состоящий из лёссов, флювиогляциальных и речных 
отл. с сингенетичными мерзлотными деформациями. По
скольку границы материковых оледенений последовательно 
сокращались от максимального (днепровского) в среднем 
плейстоцене до осташковского в конце плейстоцена, соответ
ственно смещались к северу и 3 . п. этих оледенений, поэто
му образования разновозрастных 3 . п. налегают друг на 
друга чешуеобразно, подобно осадкам разных ледниковых 
эпох. 
З О Н А П Л А С Т И Ч Н О С Т И — г л у б о к а я зона земной коры, 
где под действием горного давления закрываются все пусто
ты в г. п. 
З О Н А П Л И О М А Г М А Т И Ч Е С К А Я , Stille, 1940 — высоко 
подвижная (эвгеосинклинальная) часть складчатых обл., 
насыщаемая магм, образованиями на всех стадиях своего 
развития. Термин малоупотребителен. Син.: зона эвмаг-
матическая. 
З О Н А П О В Е Р Х Н О С Т Н А Я ( В О К Е А Н Е ) — верхние слои 
водной толщи морей и океанов, отличающиеся наибольшим 
богатством и разнообразием пелагических организмов (жи
вотных и растительных). Нижняя граница 3 . п. проводится 
разными авторами различно, обычно на глубине 200 м. Син.: 
эпипелагиаль. 
З О Н А П О Д П О Р А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — зона, в преде
лах которой происходит повышение уровня подземных вод 
под влиянием их подпора, напр., водохранилищем, рекой, 
подземной водоупорной перемычкой на пути движения под
земной воды. 
З О Н А П О Д Ъ Е М А Г Л У Б И Н Н Ы Х В О Д — зона в океанах 
и морях, где под влиянием дивергенций течений или сгонно-
нагонных явлений происходит подъем к поверхности масс 
глубинных вод, обычно обогащенных биогенными элемен
тами. В ней поэтому повышается биологическая продук
тивность вод и, как следствие, возрастает интенсивность 
биогенного осадкообразования. 
З О Н А П Р И Б Р Е Ж Н А Я —неправильный син. термина 
зона литоральная. Термин не имеет точного значения. 
З О Н А « П Р И Б Р Е Ж Н О Г О М Е Л К О В О Д Ь Я » — термин 
употребляется как син. мелководной части шельфа (зоны 
сублиторальной). Термин не имеет точного значения и по
этому не рекомендуется. 
З О Н А П Р И Л Е Д Н И К О В А Я — зона, примыкающая к обл. 
материкового или горного оледенения. Характеризуется су
ровыми климатическими условиями и интенсивно протекаю
щими процессами физ. выветривания и солифлюкции. 
В 3. п. обычно наблюдается вечная или сезонная мерзлота. 
Для 3 . п. характерны: зандровые равнины и конусы вы
носа, долины стока талых ледниковых вод и моренные фор
мы рельефа. См. Зона пригляциальная. 
З О Н А П Р И Л И В О - О Т Л И В Н А Я — син. термина зона ли
торальная. 
З О Н А П Р О М Е Р З А Н И Я — поверхностная зона земной 
коры, где гравитационные воды превращаются зимой в лед. 
З О Н А П С Е В Д О А Б И С С А Л Ь Н А Я — расположенная в ниж
ней половине шельфа. Уст. неточной термин. Эту зону лучше 
называть зоной эпибатиальной (Марченко, 1962). 
З О Н А Р А З Д Р О Б Л Е Н Н А Я — изл. син. термина зона 
дробления. 
З О Н А Р А З Л И С Т О В А Н И Я — участок, на котором г. п. 
в результате сдавливания и дифференциальных 
движений при тект. процессах разбиты многочис
ленными примерно параллельными трещинами на тонкие 
пластины (листы). 
З О Н А Р А З Л О М О В О К Е А Н С К А Я — крупная тект. струк
тура дна океана, представляющая собой сравнительно уз
кую (десятки — сотни км) длинную (сотни — тысячи км) 
систему разрывных нарушений земной коры; характеризу
ется более расчлененным, чем окружающее дно, рельефом: 
крутыми уступами, узкими желобами, асимметричными глы
бовыми и вулк. хребтами и горами, ориентированными вдоль 
их простирания. Наиболее крупные 3. р. о. встречаются на дне 
океанских котловин (с.-в. часть Тихого океана) и в срединно-

океанских хребтах (экваториальная часть Срединно-Атлан-
тического хребта); некоторые из них прослеживаются в пре
делах материкового склона материковой отмели и суши. 
З О Н А Р О С С Ы П Е Й — по Шаталову (1948), как и узел 
россыпей, территория, характеризующаяся: l ) сходным раз
витием в течение эрозионных циклов; 2) постоянством про
цессов выветривания и денудации в местных условиях 
(постоянная мощн. элювиально-делювиального покрова для 
морфологически сходных элементов); 3) выдержанностью 
характера, последовательности отложения и порядка мощн. 
рыхлых отл.; 4) развитием одного-двух типов россыпей и не
большого количества их определенных видов. Зоны пред
ставляют собой проявления рудоносности в виде ряда про
мышленных и непромышленных м-ний коренных и россып
ных, с установленной или намечающейся взаимосвязью, 
на общем фоне знаковой рудоносности. Зоны содер. локаль
ные рудные участки развития коренных м-ний, часто также 
с установленной или намечающейся связью их с россыпями. 
З О Н А Р У Д Н А Я — значительная по размерам линейно вы
тянутая рудоносная площадь, отчетливо выделяемая в пре
делах металлогенических зон, областей, рудных районов, 
особенности геол. строения которой обусловили наличие в ее 
пределах м-ний определенных рудных форм, и типов. 
В свою очередь в пределах 3 . р. можно выделить несколько 
расположенных в одном направлении рудных узлов. Руд
ные зоны вытянуты в длину обычно на несколько десятков 
км при ширине до нескольких км и занимают т. о. площади 
порядка нескольких сотен км 2. В качестве примеров 3 . р. 
можно привести Иртышскую полиметаллическую рудную 
зону, Нельгехе-Дербекичскую оловорудную зону Яно-Ады-
чанского р-на и др. Прилагательное «рудный» включать 
в названия рудных зон необходимо во избежание смешива
ния их с металлогеническими зонами. Термин 3 . р. приме
няется рудничными геологами и для небольших рудоносных 
структур линейного типа, находящихся в пределах рудных 
полей и являющихся минерализованными зонами более 
низкого порядка. Такие зоны лучше называть по их проис
хождению или морфологии, напр., «минерализованная зона 
дробления», «оруденелая зона сброса» и т. п. См. Районы 
рудные — типы. 
З О Н А Р У Д О Н О С Н А Я — изл. син. термина зона рудная. 
З О Н А С А Н И Т А Р Н О Й О Х Р А Н Ы В О Д О И С Т О Ч Н И 
К О В — территория, на которой проводятся мероприятия 
для предупреждения загрязнения источников водоснабже
ния (санитарный режим, регулирование плотности населе
ния, отвод сточных и поверхностных вод, санитарно-эпиде
миологические наблюдения и т. д.). Син.: зона охранная са
нитарная водозаборов. 
З О Н А С В О Б О Д Н О Г О В О Д О О Б М Е Н А ( В Е Р Х Н Я Я З О 
Н А П О Д З Е М Н Ы Х В О Д ) — по Зайцеву (1945), часть гид
рогеол. разреза, в пределах которого скопления подземных 
вод (водоносные горизонты, комплексы и т. п.) имеют непо
средственную свободную связь с дневной поверхностью. 
З О Н А С Е З О Н Н О М Е Р З Л Ы Х П О Р О Д — часть геол. раз
реза, в пределах которого гравитационные воды превраща
ются в лед в холодный период года. 
З О Н А С Е З О Н Н Ы Х К О Л Е Б А Н И И Т Е М П Е Р А Т У Р Ы — 
см. Зона годовых (и сезонных) колебаний температуры. 
З О Н А С И Н К Л И Н А Л Ь Н А Я — н е с к о л ь к о рядов простых 
синклинальных складок или ряд кулисообразно располо
женных брахискладок, иногда с ответвляющимися или со
провождающими их второстепенными складками. Термин 
употребляется редко. Син.: пояс синклинальный. 
З О Н А С К Л А Д Ч А Т А Я П О Г Р Е Б Е Н Н А Я — комплекс 
складчатых разрывных и др. тект. структур, недоступный 
непосредственному геол. картированию или наблюдению 
вследствие его перекрывания мощными позднейшими отл., 
залегание которых не отображает элементов залегания этого 
комплекса. 3 . с. п. обнаруживается геофиз. методами раз
ведки или бурением. 
З О Н А С М Я Т И Я —весьма протяженные (многие десятки 
и сотни км) узкие полосы сложноскладчатых и рассланцо-
ванных измененных динамометаморфизмом и контактовым 
метаморфизмом п., развитые в зоне глубинного разлома на 
стыке блоков, имеющих разное геол. развитие. Для 3 . с. 
характерна повышенная проницаемость земной коры для 
магм и высокотемпературных эманации, поднимающихся со 
значительных глубин (напр., Иртышская 3 . с ) . 
З О Н А С Т Е П Н А Я , С Т Е П Ь — равнина в умеренных поясах 
Сев. и Юж. полушарий, характеризуется преимущественно 263 
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засушливым континентальным климатом, с жарким летом 
и холодной зимой, безлесными водоразделами (плакорами) 
с преобладающей травянистой степной (засушливой) расти
тельностью. Почвы черноземные, темно-каштановые и каш
тановые. См. Зоны географические. 
З О Н А 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 — ру
доносная площадь, выделяемая в пределах металлогениче-
ских провинций и поясов и приуроченная к определенному 
типу геосинклинальных или платформенных структур 
с преобладающим развитием характерных рудных форм, 
и типов минер, м-ний, связанных в своем возникновении 
с особенностями тект. режима, осадконакопления и магма
тизма того или иного этапа развития складчатых поясов 
и платформ. Металлогенический облик ее определяется од
ним или несколькими главными и рядом второстепенных 
металлов; термин введен в 1951 г. Билибиным (1955). Вы
деление 3 . с.-м. Билибин обосновывал тем обстоятельством, 
что каждый интрузивный и соответствующий ему минер, 
комплексы наиболее полно представлены лишь в определен
ных структурных зонах, за пределами которых они либо 
отсутствуют, либо развиты крайне незначительно. Каждая 
такая зона отличается от др. зон той же провинции особен
ностями осадконакопления, структур, магматизма и эндо
генной минерализации. 3 . с.-м. является частью структур-
но-формационной зоны, но может совпадать с нею или рас
полагаться в обл. взаимоперехода между этими зонами, 
а также иногда вдоль линий крупных, особенно краевых 
или глубинных, разломов. В пределах 3 . с.-м. обычно резко 
преобладают образования одного-двух этапов тектоно-маг-
матического цикла. К одновременно возникшим 3. с.-м. 
(на одном этапе развития), хотя бы и пространственно разоб
щенным, приурочены сходные интрузивные и минер, комп
лексы. Эти положения Билибина легли в дальнейшем в осно
ву выделения типов 3 . с.-м., а также в основу регионального 
металлогенического анализа конкретных регионов. Разме
ры 3 . с.-м. достигают сотен км в длину (до 1000—1500 км) 
и десятков и сотен — в ширину. 3 . с.-м. являются основны
ми металлогеническими единицами на мелкомасштабных 
металлогенических картах. В пределах 3 . с.-м. оруденение 
группируется в рудные районы, зоны, узлы и поля, разде
ленные между собой безрудными или слабо минерализован
ными площадями. В качестве примера 3 . с.-м. можно при
вести Акчатаускую, Караобинскую и др. редкометальные 
зоны Ц. Казахстана, Сомхетско-Карабахскую колчеданную 
зону Закавказья, Южно-Ферганскую и Зеравшано-Гис-
сарскую сурьмяно-ртутные зоны Ср. Азии и др. Шаталов 
(1963) предложил 3 . с.-м. называть металлогенической зо
ной. В качестве син. 3 . с.-м. иногда также применяет
ся (Великий, Шаталов) термин рудный пояс. См. Зо
ны (области) структурно-металлогенические — типы. 

З О Н А С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — выделяемая 
в пределах складчатой обл., в большинстве случаев в тех 
же границах, что и зона структурно-формационная. Тер
мины структурно-формационная и структурно-фациальная 
зона этимологически не являются полностью син. в том смыс
ле, что критерием для разграничения зон может быть раз
личие в первом случае форм., а во втором — фаций каких-
либо отл. Однако на практике и структурно-формационные 
и структурно-фациальные зоны выделяются по совокуп
ности признаков, причем: 1) не всегда главная роль при этом 
принадлежит формационным или фациальным различиям; 
2) достаточно часто смена фаций в каких-либо горизонтах 
или слоях совпадает со сменой форм, в целом комплексе отл. 
(толща, свита и т. д.). Выделение 3 . с.-ф. и описание их ти
пов впервые было произведено Николаевым (1944). 
З О Н А С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я — зона в пре
делах складчатой обл., отличающаяся от соседних зон чер
тами осадконакопления, структуры, магматизма, обуслов
ленными специфическими для данной зоны в течение вре
мени ее формирования тект. режимом и рядом физико-
географических факторов (климатических и др.). 3 . с.-ф. 
обычно ограничены глубинными разломами. В зависимости 
от масштабов они могут соответствовать структурно-метал-
логеническим зонам или значительно превышать их по раз
мерам. На металлогенических картах 3 . с.-ф. выделяются 
на основе структурно-формационного анализа. Термин 
3. с.-ф. в последнее время получил широкое распростране
ние (Семенов и др., 1960 и др.), почти полностью вытеснив 
близкий термин зона структурно-фациальная. 

З О Н А С У Б Л И Т О Р А Л Ь Н А Я — см. Область (зона) суб
литоральная. , 
З О Н А С У В Е Р Е Н Н О Й А К Т И В И З А Ц И И — изл. син. тер
мина зона автономной активизации. 
З О Н А С У П Р А Л И Т О Р А Л Ь Н А Я , Жижченко, 1959,—при
бойная зона выше уровня прилива. 
З О Н А Т А Е Ж Н А Я — см. Тайга, таежная зона. 
З О Н А Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О Д Р О Б Л Е Н И Я ( В О К Е А 
Н Е ) — сравнительно узкий вытянутый участок ложа океа
на, характеризующийся более расчлененным, чем окружаю
щее дно, рельефом, обусловленным разрывными наруше
ниями земной коры. См. Зона разломов океанская. 
З О Н А Т Р Е Щ И Н Н А Я —линейно вытянутый участок, 
в пределах которого трещины развиты более интенсивно, 
чем в окружающих п. 
З О Н А Т У Н Д Р О В А Я — см. Тундра, тундровая зона. 
З О Н А Ф А У Н И С Т И Ч Е С К А Я — см. Фаунистическая зо
на. 
З О Н А Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — термин, обычно употребляемый 
для обозначения полосы (зоны) распространения гр. фаций, 
тесно связанных друг с другом по глубине образования 
(зона шельфа, батиальная зона, литоральная зона и т. д . ) 
или по' другим признакам и достаточно четко отличающихся 
от другой 3 . ф.— др. гр. фаций, расположенных рядом. 
З О Н А Ф А Ц И А Л Ь Н А Я Д И Н А М И Ч Е С К А Я , В. И. По
пов, 1940,— часть фациального пояса, четко обособленная 
от др. частей вследствие дифференциации осадочной конт
растной. При этом в каждом поясе выделяются фациальные 
зоны: подвижная — обломочная, умеренно подвижная —• 
мелкоземистая или иловая и условно застойная — галевая, 
карбонатная, галогенная или органогенная. Такой резкой 
сменой осадков разных фациальных зон объясняется четкое 
расчленение осад. отл. на отдельные слои или пачки. По 
Вассоевичу, определение этого термина, данное В. И. По
повым, не соответствует самому термину. 
З О Н А Ц Е М Е Н Т А Ц И И — син. термина зона вторичного 
сульфидного обогащения. 
З О Н А Ч Е Ш У Й Ч А Т Ы Х Н А Д В И Г О В — син. термина че
шуи тектонические. 
З О Н А Ш Е Л Ь Ф О В А Я — син. термина отмель материко
вая. 
З О Н А Ш Т О К В Е Р К О В А Я — син. термина зона дробления 
минерализованная. 
З О Н А Э В М А Г М А Т И Ч Е С К А Я — син. термина зона плио-
магматическая. 
З О Н А ( О Б Л А С Т Ь ) Э К С Т Р А Г Л Я Ц И А Л Ь Н А Я [extra — 
вне] — внеледниковая зона, в состав которой входит не 
только ближайшая к ледниковому краю приледниковая 
(перигляциальная) подзона, но и более удаленные от лед
ника обл. 
З О Н А Э П И Б А Т И А Л Ь Н А Я ( Э П И Б А Т И А Л Ь ) [елч (эпи) — 
на], Марченко, 1962,— соответствует нижней части шельфа, 
расположенной над батиальной зоной и нередко имеющей 
с верхней частью последней общие особенности (преоблада
ние илов, почти одинаковый состав фауны). Поэтому древ
ние отл. 3 . э. часто неотличимы от образований самых вер
хов батиали. В таких случаях и те и др. представляют со
бой одну зону, переходную от типично шельфовых отл. 
к собственно батиальным, с глубинами примерно от 150 до 
400—600 м. В фациальном отношении такая переходная 
зона соответствует умеренно-глубоководным фациям Ру-
хина. Термин 3 . э. введен взамен неточного понятия «зона 
псевдоабиссальная >. 
З О Н А Э П И Н Е Р И Т О В А Я , Хаин, 1964,—отвечающая ча
стям басе, с глубинами от 0 до 50 м. Предложена для выде
ления на палеогеографических картах. Приближенно соот
ветствует литоральной и сублиторальной зонам. 
З О Н А Л Ь Н О Е С Т Р О Е Н И Е К Р И С Т А Л Л О В ( М И Н Е Р А 
Л О В ) — к-лы состоят из нескольких концентрических обо
лочек или зон, различающихся по составу и физ. (в том 
числе опт.) свойствам; часто наблюдается в фенокристах 
порфировых п. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Б Е Р Е Г О В Ы Х П Р О Ц Е С С О В — зако
номерное изменение характера береговых процессов в за
висимости от климатических (широтных) зон. Определяется 
широтной зональностью основных факторов формирования 
берегов: физико-географических ландшафтов суши (напр., 
ледяные и термоабразионные берега полярных зон), био
логических факторов (коралловые и мангровые берега тро
пической зоны), волнового режима (преобладающее влияние 
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короткопер йодных штормовых волн в высоких широтах 
и длиннопериодных волн зыби — в тропиках), поступления 
в береговую зону обломочного материала, зависящего от 
зональности процессов выветривания (преобладание преи
мущественно грубозернистых продуктов физ. выветривания 
в высоких широтах и аридных зонах, а тонкозернистых 
продуктов хим. выветривания в теплых гумидных зонах). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я — распре
деление процессов рельефообразования и комплексов форм 
рельефа, обусловленное географической зональностью, свя
занной с широтнозональным распределением тепла на зем
ной поверхности или с морфологической вертикальной зо
нальностью —• т. е. с высотными поясами гор. Для широт
ной 3 . г. характерно: в полярных и субполярных обл.— 
развитие нивальных процессов, солифлюкции, структур
ных грунтов, бугристой тундры; в гумидных обл. — обиль
ная растительность, эрозионное расчленение, густо развет
вленная сеть долин с постоянным водотоком; в семиаридных 
и аридных обл.— постепенное сокращение роли эрозионных 
процессов, наличие реликтовых долин временных водото
ков иногда отсутствие водотоков, возрастание роли ветра. 
Для вертикальной 3 . г. характерно: в горах выше снеговой 
границы, в нивальной обл.— накопление фирна и ледников, 
у снеговой границы — развитие ниш нивации, каров, цир
ков, трогов, в которых вложены морены; ниже снеговой 
границы лежит обл. гумидного климата с максимальным 
количеством жидких осадков, обильным развитием расти
тельности, особенно на склонах сев. экспозиции. В верхней 
части гумидной обл. встречаются реликтовые формы релье
фа древнего оледенения, к низу начинается глубокий врез 
долин с крутыми склонами и водопадами, террасы встре
чаются обрывками. Подножья высоких гор также как низ
кие горы и холмогорья характеризуются климатом, свойст
венным данной географической зоне. Могут быть обводнен
ными или безводными. 

З О Н А Л Ь Н О С Т Ь К Л И М А Т И Ч Е С К А Я — подразделение 
земной поверхности по общности климатических условий на 
крупные зоны, представляющие собой части поверхности 
земного шара, имеющие более или менее широтное протяже
ние и выделенные по определенным климатическим показа
телям. 3 . к. не обязательно должна охватывать по широте 
все полушарие. В климатических зонах выделяются климати
ческие обл. Различают вертикальные зоны, выделяемые 
в горах и лежащие одна над другой. Каждая из этих зон 
обладает определенным климатом. В разных широтных зо
нах одноименные вертикальные климатические зоны будут 
различны по особенностям климата. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — изл. син. 
термина зональность оруденения региональная. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь М Е Т А М О Р Ф И З М А У Г Л Е Й — в зави
симости от типа метаморфизма разделяется Матвеевым 
(1965) на два вида: последовательная, наблюдаемая при ре
гиональном и термальном метаморфизме, и контрастная, 
свойственная приконтактовому метаморфизму. Последова
тельная 3. м. у. характерна, для геосинклинального типа 
басе. (Донецкого, Печорского и др.), в плане и разрезе она 
проявляется в виде зон, включающих угли одной марки; 
конфигурации и расположение зон в плане контролируются 
в целом общей структурой басе, причем повышение степе
ни метаморфизма происходит в направлении увеличения 
глубины погружения угленосной толщи. Зональность мета
морфизма в стратиграфическом разрезе известна под назв. 
правила Хильта; иногда зоны метаморфизма принимаются 
за маркирующие горизонты (напр., в Рурском басе.). Конт
растная зональность выражается в резком изменении степе
ни метаморфизма на коротком расстоянии. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К А Я — зональное 
строение обл. проявления регионального метаморфизма, 
сложенных п. разных метам, фаций. 3 . м. является следст
вием неодинаковой интенсивности проявления мета
морфизма в пределах одного геол. комплекса, когда п. 
одинакового возраста, участвующие в событиях 
одной орогенической эпохи, приобретают разл. степень ме
таморфизма вследствие своего неодинакового расположения 
в тект. структуре. 3 . м. обычно выражается в параллель
ном расположении зон, простирающихся согласно главным 
тект. направлениям; иногда же зоны располагаются в виде 
концентрических овалов вокруг площадей развития наибо
лее сильно метаморфизованных п. Судовиков (1964) вы
деляет два типа 3 . м.: а) правильную, когда вкрест прости

рания зон п. высоких степеней метаморфизма сменяются 
менее метаморфизованными; б) неправильную, характери
зующуюся резкой сменой фаций по тект. границам и непра
вильным чередованием зон. Больший петрологический инте
рес представляет правильная 3 . м., поскольку она дает воз
можность изучить постепенные переходы между п. разных 
степеней метаморфизма. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К А Я — образо
вание при метасоматической процессе разл. по минер, сост. 
зон, в каждой из которых один компонент инертен, а др. 
вполне подвижны. При этом каждый компонент переходит 
во вполне подвижное состояние на определенном этапе мета
соматического процесса замещения. См. Колонка метасо-
матическая. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К А Я А У Т И Г Е Н Н О -
Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я — зональное размещение аутиген
ных м-лов, возникших в осадках при диагенезе путем пере
распределения седиментационных концентраций металлов. 
Большое значение для ее возникновения имеют изменения 
рН и Eh среды, контролируемые количеством захоронен
ного орг. вещества (Страхов, 1962). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О К О Л О Р У Д Н Ы Х И З М Е Н Е Н И Й — 
зональное и по преимуществу закономерное расположение 
продуктов околорудного изменения близ путей движения 
рудоносных растворов, обусловленное последовательным 
(поэтапным) развитием гидротерм, рудного процесса. Пред
ставление о зональности околорудных изменений зароди
лось из наблюдений над явлениями последовательного рас
положения минер, типов (фаций) измененных г. п. около 
руды. Первоначально пользовались термином «зональность 
гидротермальных изменений» и только в 50-х годах в СССР 
появился термин 3 . о. и. Термин применяется и при зональ
ном развитии продуктов изменения, не приуроченных к ру
де, но рассматриваемых в качестве потенциальных ее носи
телей. Различают горизонтальную и вертикальную 3 . о. и., 
одновременное («метасоматическая зональность» Коржин-
ского) и разновременное (телескопирующее) формирование 
минер, типов изменения. Первые высказывания об одновре
менном формировании метасоматических гидротерм, зон 
(«фаз») для пропилитов принадлежат Эммонсу (Emmons, 
1918). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я — 
закономерное изменение минер, или хим. сост. руд по вер
тикали, независимо от масштабов проявления; наиболее ха
рактерна для отдельных рудных тел и м-ний. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я В Т О Р И Ч Н А Я С У П Е Р 
Г Е Н Н А Я — обусловленная изменением состава руд в верх
них частях рудных м-ний под влиянием поверхностных про
цессов со сменой по мере углубления зон выщелачивания, 
окисления, обогащения и первичных руд. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я В Т О Р О Г О Р О Д А — 
син. термина зональность отложения. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Г О Р И З О Н Т А Л Ь 
Н А Я — закономерное изменение минер, или хим. сост. руд 
в плане, независимо от масштабов проявления. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е -
С К А Я — зональное размещение разл. минер, типов осад, 
оруденения, формирующихся в стадию диагенеза. Харак
терна для многих осад, м-ний Fe, Мп, Си и др. металлов. 
В стратифицированных м-ниях Си в прибрежных и грубо
зернистых осадках с меньшим количеством орг. вещества об
разуются сульфиды Си. Уменьшение размеров кластических 
зерен и обогащение осадков орг. веществом вызывает посте
пенную смену сульфидов Си сульфидами Fe. Т. о. по про
стиранию и по паданию пласта от побережья вглубь древнего 
басе, наблюдается постепенная смена минерализации в по
рядке: халькозин — борнит — халькопирит — пирит. Соот
ветственно в регрессивных комплексах осадков устанавли
вается по мощн. пласта (снизу вверх) следующая смена: 
пирит — халькопирит — борнит — халькозин. В трансгрес
сивных комплексах осадков имеется обратная последова
тельность расположения минер, зон по мощн. пласта (снизу 
вверх): халькозин — борнит — халькопирит — пирит. Раз
витие зональности в распределении сульфидов в стадию диа
генеза строго контролируется особенностями распределения 
в медистых осадках захороненного орг. вещества, обуслов
ливающего повышенное содер. H 2 S и пониженные значения 
рН. Степень упорядоченности расположения орг. вещества 
в дельтовых и прибрежно-морских осадках определяет ха- 265 
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рактер зональности оруденения. См. Зональность мине
ралогическая аутигенно-диагенетическая. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я К О М П Л Е К С Н А Я — 
возникает в результате совмещения ряда типов зональности, 
напр. зональности стадийной и зональности отложения 
(В. И. Смирнов, 1957). Наиболее часто встречающийся тип 
зональности. / 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я К О Н Ц Е Н Т Р И Ч Е 
С К А Я — изменение минер, сост. рудных тел или м-ний, 
происходящее по концентрам вокруг какого-либо участка 
(Королев, 1949). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я М О Н О А С Ц Е Н Д Е Н Т -
Н А Я , Kutina, 1957,— син. термина зональность отложе-

З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я О Б Р А Т Н А Я — смена 
в рудном теле или м-нии с глубиной относительно высоко
температурных асе. более низкотемпературными. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я О С А Д О Ч Н А Я ( С Е Д И -
М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я , С Е Д И М Е Н Т О Г Е Н Н А Я ) — зональ
ное распределение разл. по метал, составу типов осад, ору
денения, обусловленное разными условиями осадкообра
зования в прибрежных частях басе, и процессами хим. диф
ференциации. Эта зональность особенно ясно проявлена 
в расположении осадков с сульфидами Си, РЬ и Zn в стра
тифицированных м-ниях (Мансфельд и др.). По направле
нию от побережья вглубь басе, т. е. от более грубозернистых 
к более тонкозернистым осадкам, устанавливается посте
пенная смена медных руд свинцовыми и затем цинковыми. 
Соответственно в регрессивных комплексах осадков наблю
дается смена вверх по разрезу цинкового оруденения свин
цовым и затем медным. В трансгрессивных комплексах отл. 
обратная последовательность расположения минер, зон по 
разрезу. Такая зональность объясняется Страховым (1962) 
более высокой геохим. подвижностью Zn по сравнению со 
Pb, а РЬ по сравнению с Си. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я О Т Д Е Л Ь Н Ы Х М Е С Т О 
Р О Ж Д Е Н И Й — закономерное изменение в составе руд 
при переходе от одного рудного тела к др. или по прости
ранию и по падению отдельного рудного тела. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я П Е Р В И Ч Н А Я ( Г И П О -
Г Е Н Н А Я ) — закономерное изменение состава оруденения 
в пространстве (по отношению к какому-либо геол. образо
ванию — тект. зоне, интрузии, разлому, контакту и т. п.). 
По масштабу проявления выделяются три ее порядка, обус
ловленные разными причинами (С. С. Смирнов, 1937): регио
нальная зональность, зональность рудных узлов, зональ
ность отдельных м-ний. В. И. Смирнов (1965) в дискуссии 
с Кутиной и Парком кратко сформулировал определение 
3 . о. п.: «Зональность рудных тел, рудных м-ний и регио
нальная рудная зональность определяется как один из типов 
регулярного распределения элементов и м-лов, обусловлен
ного закономерным изменением минерального и хим. соста
ва руд в пространстве. Зональность обусловлена развитием 
процесса рудообразования во времени, в меняющихся геоло
гических и физико-химических условиях пространства». 
Обобщенная ее схема была впервые предложена Спёрром, 
сформулировавшим концепцию зональности температур
ной, и позже развита В. Эммонсом в широко известную зо
нальную теорию рудоотложения. Основанием для нее по
служили представления о формировании ее в связи с изме
нением состава рудообразующих растворов в пространстве 
по мере их удаления от магм, очага. Взгляды В. Эммонса 
распространены среди амер. геологов (Park, 1955). 
С. С. Смирнов (1937) подверг критике схему Эммонса и по
казал, что рудные форм., образующие зональные ряды, 
обычно разновременны. "Набор металлов в них зависит от 
металлогенической специализации данного рудоносного 
очага (интрузии); он обосновал предположение о пульсирую
щем отделении из очага рудоносных растворов меняющегося 
состава. В связи с этим 3. о. п. носит преимущественно пуль-
сационный характер и связана с направленной эволюцией 
состава растворов во времени. Представления С. С. Смир
нова развиты советскими геологами — Билибиным, Вольф-
соном, Королевым, Радкевич, В. И. Смирновым и др. 
Проблема эта была всесторонне рассмотрена на междуна
родной конференции в Праге, посвященной проблемам 
постмагматического рудообразования (1963). Признано,что 
наряду с зональностью пульсационной (полиасцендеит-

266 ной, по Кутиной) распространена зональность отл. моно-

асцендентная (I. Kutina); чаще 3 . о. п. носит комплексный 
характер. В. И. Бергер. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я П Е Р В О Г О Р О Д А — 
син. термина зональность оруденения стадийная. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я П О Л И А С Ц Е Н Д Е Н Т -
Н А Я , Kutina, 1957,— обусловленная прерывистым поступ
лением рудоносных растворов, отличающихся по составу, 
как вследствие пульсирующего отделения их от магм, очага 
(в этом случае она соответствует зональности пульсацион
ной или стадийной), так и при нарушении местными тект. 
движениями непрерывности рудоотложения из единого эво
люционирующего рудоносного раствора («локальная поли-
асцензия», по Кутиной). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я П Р Я М А Я — смена 
в рудном теле или м-нии с глубиной относительно низкотем
пературных минер, асе более высокотемпературными. Кон
центрическая стадийная зональность в отдельных рудных 
телах при разл. глубине их эрозионного среза может выгля
деть как обратная зональность в верхних частях тел и как 
прямая в их нижних частях. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я П У Л Ь С А Ц И О Н Н А Я — 
закономерное распределение в пространстве последователь
но образующихся рудных форм., свидетельствующее о фор
мировании их из растворов разного состава, отдельными 
порциями (пульсационно) поступавших из металлоносного 
очага при неоднократном возобновлении трещинообразова-
ния. 3 . о. п. связана с дифференциацией рудоносных раст
воров во времени, определяющей стадийность рудообра
зования. Продукты более поздних стадий минерализации 
располагаются, как правило, во внешних зонах. Такое рас
пределение может определяться положением геоизотерм вок
руг остывающего интрузива. Понятие это было впервые сфор
мулировано в 1937 г. С. С. Смирновым, представления кото
рого получили широкое распространение среди советских 
геологов и за рубежом (сам термин ввел Билибин в 1951 г.). 
Королев (1949) и позднее многие др. исследователи указыва
ли, что 3 . о. п. может возникать в результате центробежного 
развития трещин, при котором поздние минер, асе локализу
ются в трещинах, наиболее удаленных от интрузий. Совмест
ное действие указанных факторов в некоторых случаях весь
ма приближает 3.о.п. к зональности оруденения температу
рной. Основные признаки З.о. п.: стадийность оруденения, 
устойчиво проявляющаяся на всей рудоносной площади; 
контрастность, обусловленная отчетливыми качественными 
различиями состава разновозрастных рудных асе , прост
ранственной обособленностью этих а се , связанной с разви
тием структуры рудного (узла, м-ния), которое иногда со
провождается изменениями плана деформаций. Дополни
тельным признаком может быть обратная зональность. 
3 . -о. п. характерна для рудных узлов, рудных полей и 
м-ний. Близкое значение имеет термин зональность оруде
нения полиасцендентная. В. И. Бергер. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я — 
по С. С. Смирнову (1937), В. И. Смирнову (1963) и др., за
кономерное чередование зон эндогенных м-ний разного со
става в пределах планетарных и весьма крупных (см. Райо
нирование металлогеническое) рудоносных площадей. 
3 . о. р. определяется особенностями эволюции складчатых 
обл. и платформ, рассмотренными в работах Архангельско
го, Штилле, Билибина, Шнейдерхена, Старицкого и др. 
и заключающимися в закономерном размещении разновре
менных форм. магм. п. и связанных с ними эндогенных 
м-ний в строго определенных тект. зонах. В качестве при
мера 3 . о. р. можно привести наличие внутренних и внешних 
зон планетарных металлогенических поясов, известную поя-
совую зональность В. Забайкалья, Урала, Казахстана и др. 
По В. И. Смирнову, такая зональность первого порядка 
всюду весьма контрастна, а степень ее развития различна 
в зависимости от типа геосинклинали и полноты эволюции 
геол. цикла. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я С Т А Д И Й Н А Я — част
ный случай зональности оруденения пульсационной. По 
Левицкому и В. И. Смирнову (1959), 3 . о. с. характерна для 
отдельных рудных тел и может быть связана с повторными 
тект. разрывами, последовательным раскрытием трещин, 
внутрирудным метасоматозом. Иногда термин этот употреб
ляется в качестве син. зональности пульсационной («Обзор 
геологических понятий и терминов в применении к металло
гении», 1963). Син.: зональность оруденения первого рода. 
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З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Т Е М П Е Р А Т У Р Н А Я — 
закономерное изменение минер, сост. рудных тел, располо
женных в геотермическом поле интрузива, с последователь
ным снижением температур образования минер, асе. по мере 
удаления от последнего. Характерна для м-ний и рудных 
полей. ЕсЛи указанные изменения происходят в пределах 
одной стадии рудоотложения, она отвечает зональности ору-
денения в толковании Спёрра и Эммонса, т. е. является 
разнов. зональности отложения (см. Теория рудоотложе
ния зональная). Чаще минер, асе, сформировавшиеся при 
разных температурах, оказываются разновременными. Зо
нальное размещение их вокруг интрузива может опреде
ляться, с одной стороны, положением геоизотерм (Кропот
кин, 1957; Радкевич, 1959), с другой,— «центробежным» 
развитием трещин вокруг интрузива. Возникающая в этом 
случае зональность пульсационного характера может ока
заться подобной 3 . о. т. Наиболее ярким примером 3 . о. т. 
является м-ние Корнуолл в Англии (Dewey, 1925). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — син. 
термина зональность отложения. Термин введен 
В. И. Смирновым (1960) для отдельных рудных тел. При
меняется более широко как син. зональности отложения 
вообще. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н 
Н А Я — обусловленная последовательным выпадением м-лов 
из рудоносного раствора под влиянием фильтрационного 
эффекта (Mackay, 1946; Коржинский, 1953); особенно 
распространена среди метасоматических м-ний. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е 
С К А Я — закономерный ряд эпигенетических изменений, 
возникающих в п. при взаимодействии с ними подземных 
вод. Характерна для многих экзогенных эпигенетических 
м-ний U (с Se, Mo) и др., а также для кор выветривания. 
Наиболее изучена на инфильтрационных м-ниях U, где 
обусловлена движением кислородных пластовых вод, по 
проницаемым горизонтам, обогащенным орг. веществом. 
При этом по направлению движения воды от поверхности 
возникают следующие зоны: поверхностного окисления, 
пластового окисления, рудная и неизмененных пород. Зоны 
характеризуются специфическим минер, комплексом и от
личаются друг от друга степенью гидратации окислов Fe: 
в зонах поверхностного и пластового окисдения преоблада
ют гидроокислы Fe, в рудной зоне и неизмененных п.—суль
фиды. В рудной зоне основные м-лы располагаются в сле
дующей последовательности от окисленных п. к неокислен-
ным: м-лы Se, м-лы U совместно с сульфидами Fe и кар
бонатами, м-лы Мо. Выпадение м-лов в осадок определяется 
изменением величины Eh с положительных значений на от
рицательные в связи с расходованием СЬ в воде, а также появ
лением H2S в процессе окисления орг. вещества. В процессе 
формирования эпигенетической зональности происходит 
не только осаждение новых минер, комплексов, но и вы
нос и переотложение элементов в пределах отдельных 
зон. Развитие ее определяется геохим. спецификой и фильт
рационной способностью п., интенсивностью потока и кон
центрацией в воде полезных компонентов, а также контраст
ностью восстановительного геохим. барьера, обусловленной 
количеством орг. вещества. Г. В. Грушевой. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я Я Р У С Н А Я , Щерба, 
1960,— качественное и количественное изменение орудене-
ния при переходе из одних г. п. в др. Ярусность орудене-
ния зависит от состава г. п. (зональность состава п., по 
В. И. Смирнову, 1957), их проницаемости, реакционной спо
собности и т. п. Она может быть повторяющейся при чере
довании п., благоприятствующих оруденению. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я — одна из 
наиболее характерных черт совр. и древнего осадкообразо
вания, обусловленная зональностью физико-географиче
ских и геол. процессов, происходящих на Земле. Заключа
ется в закономерной смене состава и свойств осадков в про
странстве. Различают 3 . о. климатическую, вертикальную 
(гипсометрическую), циркумконтинентальную и текто
ническую. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я В Е Р Т И 
К А Л Ь Н А Я — закономерное изменение гранулометрическо
го и вещественного состава осадков по мере увеличения глу
бины водоема. Обусловлена особенностями динамики и фи
зико-хим. свойств водных масс на разл. глубинах; умень
шением глубинной температуры и подвижности вод, увели
чением их растворяющего влияния на карбонаты (см. Глу

бина критическая карбонатонакопления) и др. В общих 
чертах 3 . о. в. выражается в смене с увеличением (относи
тельным) глубин крупнозернистых осадков тонкозернисты
ми, в приуроченности многих типов совр. океанских осад
ков, в первую очередь органогенных, лишь к определенным, 
хотя нередко и весьма широким, интервалам глубин. 3 . о. в. 
подчинено распространение известковых (коралловых, пте-
роподовых, фораминиферовых), кремнистых осадков, крас
ных глубоководных глин, глауконитов и др. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я К Л И М А Т И -
Ч Е С К А Я — закономерное изменение процессов осадкообра
зования в зависимости от климатических зон. Климатиче
ской зональностью определяются количественный и качест
венный состав поступающего в водоемы терригенного осад, 
материала, циркуляция вод в водоемах, жизнедеятельность 
осадкообразующих планктонных и донных организмов 
и др. процессы, от которых зависят состав, свойства и ско
рости накопления осадков. 3 . о. к. выражается в закономер
ной щиротно-зональной смене генетических гр. и типов 
осадков и отдельных их минер, компонентов, остатков фау
ны и др. Проявляется как в континентальном, так и в мор
ском (в т. ч. океанском) осадконакоплении (напр., зональ
ное распределение биогенных кремнистых и карбонатных 
осадков в океанах). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я Т Е К Т О Н И 
Ч Е С К А Я — закономерное изменение осадкообразующих 
процессов в зависимости от тект. структур. В совр. морях 
и океанах выражается в закономерном распределении фа
ций, типов осадков, отдельных их компонентов, а также ско
ростей осадконакопления и мощн. слоев по отношению к вы
раженным в рельефе тект. структурам дна, вулк. и сейсми
ческим поясам. Накладывается на др. виды зональности 
осадкообразования. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О С А Д К О О Б Р А З О В А Н И Я Ц И Р К У М -
К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н А Я — закономерное изменение состава 
и свойств осадков от берегов материков к центр, частям 
океанов. В океане 3 . о. ц. выражается гл. обр. в уменьше
нии количества поступающего терригенного материала по 
мере удаления от суши и в смене терригенных осадков пела
гическими биогенными и полигенными. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Т Л О Ж Е Н И Я — зональность орудене-
ния, представляющая закономерное распределение минер, 
асе. меняющегося состава, свидетельствующее о последова
тельном отложении руд из единого эволюционирующего 
раствора в связи с изменением геол. и физико-хим. условий 
его циркуляции, температуры, давления, подвижности ком
понентов, режима кислорода, углекислоты, серы и т. п., 
кислотно-щелочной дифференциации в растворе, реакцион
ной способности и проницаемости п. и др. Для 3 . о. ха
рактерна плавность перехода между зонами с постепенным 
изменением содер. тех или иных компонентов (малая конт
растность). Иногда эти изменения чисто количественные. 
К 3 . о. относится ряд разнов. зональности оруденения: ярус
ная, отложения в отдельных рудных телах, фильтрационная, 
в определенной мере температурная. Термин предложен Би-
либиным(1951) для характеристики зональности в отдель
ных рудных телах. В дальнейшем получил широкое толко
вание применительно к м-ниям. Син.: зональность орудене
ния фациальная, моноасцендентная, второго рода. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь О Т Л О Ж Е Н И Я В О Т Д Е Л Ь Н Ы Х Р У Д 
Н Ы Х Т Е Л А Х — закономерное постепенное изменение со
става руд в пределах рудного тела (в одновременно образо
вавшейся минер, асе ) , обусловленное физико-хим. особен
ностями отложения м-лов из одной порции рудоносного раст
вора (Билибин, 1951). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь П А Л Е О К Л И М А Т И Ч Е С К А Я — нали
чие на поверхности Земли в древние геол. эпохи климатиче
ских зон, аналогичных современным: тропической под эква
тором, аридных — северной и южной по обе стороны от 
тропической зоны; субтропических и умеренных в более 
высоких широтах (сев. и юж.). В конкретном проведении 
этих зон на карте существует много разногласий, связанных 
гл. обр. в разл. методикой составления палеоклиматических 
карт. Наиболее надежным методом является метод литоло-
гический,— по п.-индикаторам влажного и сухого, а также 
ледового климата, предложенный Вегенером и Кеппеном и 
использованный Страховым при распределении климати
ческих типов литогенеза на поверхности Земли. Широко 
распространенный палеомагнитный метод построения палео- 267 
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климатических карт дает, однако, гораздо менее надежные 
и нередко противоречивые результаты, требующие для 
согласования привлечения идей подвижности континентов 
(по Вегенеру). 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь П О С Л О Й Н А Я Ф И З И Ч Е С К И Х 
С В О Й С Т В О С А Д О Ч Н Ы Х Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — термин 
введен Андреевым (1959) в дополнение и развитие модели 
слоистых сред, сформулированной ранее Ризниченко (1946) 
для сейсморазведки. Под 3 . п. ф. с. осад. г. п. имеется в ви
ду изменение физ. свойств г. п. по их слоистости, связан
ное и с региональными, и с локальными структурами, обус
ловленное совокупностью тект. и литолого-фациальных фак
торов, как проявлявшихся в процессе формирования струк
тур, так и воздействовавших на уже сформированные струк
туры в новейшее время (неотект. движения, выветривание 
и денудация верхних слоев и т. д.). Пологие локальные 
платформенные структуры, в разрезе которых значитель
ную часть составляют карбонатные п., во многих случаях 
проявляются, по данным гравиразведки, в виде локальных 
минимумов силы тяжести, а по данным сейсморазведки 
(MOB) — в виде локальных минимумов средней скорости. 
Гравитационные минимумы над структурами обычно в не
которой мере осложнены противоположным по знаку влия
нием структурного рельефа слоев, а также влиянием состава 
и плотностной неоднородности фундамента. Зональность, 
связанная с изменением тект. трещиноватости,— наглядное 
свидетельство влияния тект. фактора в процессе формиро
вания локальной структуры (подвижка блоков фундамен
та, коробление и растрескивание слоев осад, п., слагающих 
структуру), возможно также влияние этого фактора на уже 
сформированные структуры в форме новейших тект. дви
жений. Над сводами конседиментационных поднятий на
блюдаются минимумы силы тяжести, рассматриваемые в 
ряде р-нов как поисковый признак на нефть. Вообще пове
дение и физико-геол. характеристика осад, п., в особенности 
глинистых, в разл. геотект. условиях еще требует дальней
шего изучения. Вместе с тем характеристика 3 . п. ф. с. 
осад. г. п. во многих случаях является определенной и од
нозначной и проявляется весьма отчетливо в результатах 
геофиз. методов (гравиразведка, сейсморазведка); во всех 
подобных случаях учет этого явления необходим при оценке 
возможностей и анализе результатов геофиз. методов •— осо
бенно в нефтяной геологии при поисках структур платфор
менных и геосинклинальных обл. Б. А. Андреев. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — выражающаяся в сме
не одних осадков др. на поверхности литосферы, происходя
щей вследствие смены фациальных условий и фаций. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Ф О Р М А Ц И Й К Л И М А Т И Ч Е С К А Я — 
см. Формаций зональность климатическая. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Ф О Р М А Ц И Й Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — 
см. Формаций зональность тектоническая. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Х И М И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А А Р Т Е З И 
А Н С К И Х В О Д — изменение хим. сост. подземных вод 
по площади развития отдельных водоносных комплексов 
(от обл. питания вглубь басе.) и по разрезу артезианского 
басе. Выделение гидрохим. зон производится по-разному: 
по минерализации, по ионно-солевому составу, по газовому 
составу. В СССР принята схема, согласно которой выделя
ются четыре гидрохим. зоны: 1) зона пресных преимущест
венно гидрокарбонатных кальциевых вод с минерализацией 
до 1 г/л (А); 2) зона соленых преимущественно сульфатных 
и хлоридно-натриевых вод с минерализации от 1 до 35 г/л 
(Б); 3) зона рассолов преимущественно хлоридно-натрие
вых, кальциево-натриевых, кальциево-магниевых с минера
лизацией более 35 г/л (В) и 4) зона пестрых по составу и ми
нерализации подземных вод (Д). Зоны делятся на подзоны. 
Положение разл. гидрохим. зон в разрезе артезианского басе, 
не всегда одинаково. Чаще наблюдается возрастание мине
рализации с глубиной (АБВ — нормальный гидрохим. раз
рез). Существуют и др. типы гидрохим. разрезов, характер
ные гл. обр. для межгорных и предгорных артезианских 
басе: а) уменьшение минерализации с глубиной; б) умень
шение минерализации в средней части разреза и возрастание 
ее к фундаменту; в) возрастание минерализации в глубину 
с последующим убыванием ее к фундаменту; г) др., нередко 
более сложные. Эти гидрохим. типы разрезов (от «а» до «г») 
могут иметь региональное или локальное распространение. 
Обычно на фоне нормального гидрохим. разреза они сви
детельствуют о гидрохим. аномалиях и требуют специаль-

'ных объяснений с учетом гидрогеол. развития басе. Изме

нение газового состава артезианских вод с глубиной проис
ходит также по-разному. Напр., кислородно-азотные газы 
с глубиной переходят в углекисло-азотные и азотные. В др. 
случаях на глубине появляются метаново-азотные, азотно-
метановые, и наконец, метановые газы. Л. Е. Михайлов. 
З О Н А Л Ь Н О С Т Ь Х И М И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А Г Р У Н Т О 
В Ы Х В О Д — закономерное изменение хим. сост. подзем
ных вод в широтном и меридиональном направлениях в свя
зи с зональностью климата и ландшафта, установленной 
В. В. Докучаевым (1899) для почв, растительности и про
цессов выветривания. Впервые обратил внимание на 
3 . х. с. г. в. в 1914 г. П. В. Отоцкий; в 1923 г. В. С. Ильин 
выделил зональные и азональные грунтовые воды европ. 
части СССР. И. В. Гармонов (1948) на территории европ. 
части СССР выделил (с севера на юг): 1) зону гидрокарбо-
натно-кремнеземных вод; 2) зону гидрокарбонатно-кальцие-
вых вод; 3) зону преобладания сульфатных и хлоридных 
вод; 4) подзону континентального засоления; 5) зону гидро-
карбонатно-кальциевых вод горных обл. Крыма и Кавказа. 
Г. Н. Каменский (1949) на территории СССР выделяет 
две зоны грунтовых вод: 1) грунтовые воды выщелачива
ния; 2) грунтовые воды континентального засоления. Зона 
грунтовых вод выщелачивания характерна для р-нов 
с влажным климатом и с наличием хорошего стока. Она до
ходит до степных р-нов. Состав грунтовых вод этой зоны 
весьма разнообразен и зависит от характера г. п. Наиболее 
широко распространены здесь гидрокарбонатные кальцие
вые, кальциево-магниевые воды с минерализацией до 1 г/л. 
Хлоридные воды встречаются редко и приурочены к р-нам 
развития галогенных отл. или морским побережьям. Встре
чаются также воды сульфатного типа в р-нах распростра
нения гипсоносных п., сульфидных м-ний и морских побе
режий. В зоне континентального засоления в процессе испа
рения вода превращается сначала в сульфатную, затем 
в сульфатно-хлоридную, и, наконец, в хлоридную, дости
гая при этом нередко концентрации рассолов (свыше 50 г/л). 
В высокогорных обл. устанавливается «вертикальная» 
3 . х. с. г. в. в связи с изменением высоты рельефа и, как 
следствие, климатических условий. Л. Е. Михайлов. 
З О Н Д К А Р О Т А Ж Н Ы Й —система электродов, снаряд 
или прибор, опускаемые в скважину на каротажном кабеле 
для производства измерений при геофизических исследова
ниях скважин. При электрическом каротаже (КС, БКЗ) 
применяются трехэлектродные и многоэлектродные 3 . к., 
представляющие собой отрезок кабеля с установленными 
на нем электродами. Электроды изготовляются из свинцо
вой проволоки и присоединяются к разл. жилам кабеля для 
электрической связи с измерительной аппаратурой и источ
никами питания, установленными на поверхности. В ряде 
методов электрического каротажа (МСК, МЭП и др.) 
электроды 3 . к. прижимаются к стенкам скважины пружи
нами, что обеспечивает их непосредственный контакт с п. 
Специальные конструкции зондов применяются при индук
ционном каротаже, каротаже на одножильном кабеле и 
в ряде др. методов. В радиоактивном каротаже зондом 
называют опускаемый в скважину снаряд, в котором поме
щен источник радиоактивного возбуждения г. п. и индика
тор гамма-излучений. 
З О Н Д И Р О В А Н И Е Б О К О В О Е К А Р О Т А Ж Н О Е ( Б К З ) — 
метод электрического каротажа скважин. Заключается 
в последовательном измерении кажущегося удельного со
противления ( Р К ) серией зондов разного размера одного ти
па (см. Каротаж сопротивления). При очень малом разме
ре (длине) зонда L, по отношению к диаметру скважины 
D, измеренное Р К близко по значению к удельному сопротив
лению бурового раствора р 0 , с увеличением L возрастает ра
диус проникновения тока и усиливается влияние удельного 
сопротивления пластов г. п. (полезных ископаемых), Р„ 
возрастает на величину Р К . При L > D наблюдается асимп
тотическое приближение р к к рп. По диаграммам БКЗ 
(серии диаграмм КС) строятся практические кривые БКЗ 
для каждого пласта в виде зависимости р к от L, в двойном 
логарифмическом масштабе. Последнее позволяет их легко 
сопоставлять с теоретическими кривыми —палетками БКЗ, 
МКЗ и ПКМ, рассчитанными для разл. геол. условий. На
блюдаются двухслойные кривые БКЗ — при отсутствии 
проникновения в пласт бурового раствора и трехслойные — 
при его проникновении. В результате интерпретации БКЗ 
определяется удельное сопротивление пласта; зоны проник
новения бурового раствора и ее диаметр. БКЗ проводится 
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преимущественно в скважинах, бурящихся с целью поисков 
и разведки нефти и газа в пределах нефте- и газоперспектив-

рп 
ных горизонтов разреза. Величина -^ - является одним из 
критериев при выделении нефте- и газоносных пластов; 
наличие зоны проникновения бурового раствора свидетель
ствует об их повышенных коллекторских свойствах. 
З О Н Д И Р О В А Н И Е Д И П О Л Ь Н О Е Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е 
(ДЗ) — модификация электрозондирования. 
З О Н Д 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 З ) — метод электроразведки, основанный на изуче
нии зависимости кажущегося удельного электрического 
сопротивления от частоты магнитотеллурического поля 
Земли. Глубина проникновения магнитотеллурического поля 
зависит от его частоты. Низкочастотные составляющие поля 
проникают на большую глубину, чем высокочастотные ком
поненты, и отражают геол. строение более глубоких горизон
тов. Соответственно этому, изучая характер изменения ка
жущегося сопротивления, обозначаемого в данном методе 
р т, при разной частоте поля можно получить представление 
о вертикальном геоэлектрическом разрезе. Метод предназ
начен для изучения вертикального разреза горизонтально 
слоистых или пологопадающих структур. В процессе произ
водства полевых работ в исследуемой точке дневной поверх
ности изучаются составляющие электрического и магнитного 
поля в двух взаимно перпендикулярных направлениях. По 
полученным данным вычисляются амплитуды вариаций 
магнитотеллурического поля в диапазоне частот от сотых 
долей секунды до нескольких минут и параметры рТ, соот
ветствующие разным частотам. Затем строится кривая зави
симости параметра р т от периода колебаний"!/ Т, называе
мая кривой МТЗ. Количественная интерпретация произво
дится путем сравнения полученных кривых с теоретически 
рассчитанными. В результате вычисляется глубина залега
ния опорного высокоомного горизонта. Для изучения вариа
ций электрического поля применяется специальная установ
ка, состоящая из двух взаимно перпендикулярных измери
тельных линий длиной до 1000 м. Для регистрации вариаций 
используются специальные электроразведочные станции 
МТЛ-62, смонтированные на автомашинах. Изучение ва
риаций магнитного поля осуществляется с помощью двух 
высокочастотных магнитометров. 3 . м. наиболее хорошие 
результаты дает при изучении рельефа кристалли
ческого фундамента, погребенного под чехлом осад. отл. 
Глубинность метода — несколько км. М. Г. Илаев. 
З О Н Д И Р О В А Н И Е С Е Й С М И Ч Е С К О Е Г Л У Б И Н Н О Е 
( Г С З ) — метод сейсморазведки, используемый для изуче
ния строения земной коры и верхней мантии. Сущность ме
тода ГСЗ состоит в регистрации глубинных сейсмических 
волн, возбуждаемых взрывами. При ГСЗ используются 
системы наблюдений, осуществляющие корреляционные 
принципы выделения и прослеживания отраженных и пре
ломленных волн (см. Метод корреляционный преломлен
ных волн). Регистрация сейсмических колебаний от взрывов 
с массой заряда 100—1000 кг, отраженных от глубинных слоев 
земной коры проводится на профилях длиной в несколько 
сотен км. Для регистрации глубинных сейсмических волн 
применяется низкочастотная сейсмическая аппаратура с по
вышенной чувствительностью. Взрывы производятся в ос
новном в естественных водоемах, реже в скважинах; для 
усиления эффекта взрыва часто применяется группирование 
взрывов. В ГСЗ в зависимости от поставленных задач ис
пользуются системы наблюдений разной детальности: непре
рывное, кусочно-непрерывное, точечное профилирование 
и методика точечных зондирований. Наиболее рационально 
природу волн в каждом р-не Изучать на непрерывном, до
статочно детальном профиле, а затем применять более про
стые системы. Наличие протяженных зон интерференции 
вынуждает при интерпретации прослеживать не отдельные 
зоны, а протяженные гр. волн. 

ГСЗ позволяет изучать положение и форму основных глу
бинных границ раздела земной коры. Верхняя из них соот
ветствует поверхности кристаллического фундамента (vT  

6 км/сек), нижняя — поверхность Мохоровичича (М или 
Мохо) — относится к подошве земной коры (vc ~ 8 км/сек) 
и находится на глубинах 30—75 км. Скорость в кристалли
ческой коре возрастает с глубиной, в верхней части она 
близка к 6 км/сек, а в нижней 6,3—6,8 км/сек. В большин
стве р^нов прослеживается промежуточная граница с vr 

6,5—6,6 км/сек (поверхность Конрада). Часто исследовате
ли связывают эти границы и соответствующие им волны с по
верхностями (сверху вниз) гранитного, базальтового и пе-
ридотитового слоев. Эти назв. следует рассматривать толь
ко как условные характеристики совокупности признаков 
каждой гр. волн, а не как указание на геол. природу этих 
границ. Помимо трех основных гр. волн, наблюдаемых поч
ти во всех р-нах проведения ГСЗ, удается прослеживать 
2—3 промежуточных с vT 6,8—7,5 км/сек и лежащие ниже 
поверхности М границы с vT 9—10 км/сек. Скоростной раз
рез земной коры, установленный по ГСЗ, позволяет пред
полагать неоднородно-слоистую модель земной коры с гра
ницами раздела как первого (со скачком скорости), так и 
второго (со скачком градиента скорости) порядков. По дан
ным ГСЗ наряду с общей мощн. земной коры определяется 
толщина ее основных слоев (осадочного, гранитного и ба
зальтового), выделяется ряд промежуточных границ раз
дела, изучается их рельеф и определяются их сейсмические 
характеристики.. Наряду с горизонтальными границами 
в земной коре по данным ГСЗ устанавливаются и просле
живаются, иногда вплоть до поверхности М, глубинные 
сейсмические разломы, дающие основание для суждения 
о блоково-слоистом строении земной коры. 

Недостатками ГСЗ на сегодняшний день являются его 
громоздкость, несовершенство в подборе модели земной 
коры, соответствующей наблюденному волновому полю, 
и неоднозначность в определении физ. и геол. природы 
сейсмических границ. В СССР ГСЗ проведено на Балтий
ском щите, Восточно-Европейской платформе, Украинском 
кристаллическом массиве, на Урале, Тянь-Шане, в Ц. Ка
захстане, на Кавказе, в Туркмении, Узбекистане, Западно-
Сибирской низменности, в переходной зоне между азиат
ским континентом и Тихим океаном (Охотское и Японское 
моря), на Каспийском и Черном морях. За рубежом следует 
отметить работы американских геофизиков в обл. Мирово
го океана, сейсмические зондирования в США и Канаде, 
итало-французские исследования в Альпах, работы ГСЗ на 
Венгерской равнине, в ГДР и др. В результате этих работ 
мощн. земной коры известна более чем в 300 точках земного 
шара. Разрезы ГСЗ являются опорными при интерпретации ' 
др. геофиз. методов. Сравнение строения коры, определен
ной по ГСЗ в разнотипных р-нах, и сопоставление особен
ностей коры с историей их геол. развития позволяют судить 
о направленности процессов эволюции коры от геосинкли
нали к платформе, от материка к океану. Интерпретация 
данных ГСЗ выходит за рамки представлений о глубине и 
рельефе сейсмических границ и требует для объяснения 
их природы изучения процессов, связанных с состоянием и 
поведением глубинного вещества в условиях высоких давле
ний и температур. К. А. Некрасова. 

З О Н Д И Р О В А Н И Е С Т А Н О В Л Е Н И Е М Э Л Е К Т Р О М А Г 
Н И Т Н О Г О П О Л Я ( З С П ) — метод электроразведки пере
менным током низкой частоты, основанный на изучении 
переходных (нестационарных) процессов, возникающих 
в Земле при включении и выключении прямоугольных им
пульсов электрического тока в заземленную питающую ли
нию. Импульсы тока посылаются в землю с помощью пи
тающего диполя. В качестве датчика электрического поля 
в измерительной цепи используется приемный диполь — 
прямолинейный кабель, заземленный на концах. Для запи
си становления магнитной составляющей применяется неза-
земленный контур из многожильного кабеля. Питающий 
и измерительные диполи располагаются друг от друга на 
расстоянии, в 5—7 раз превышающем глубину разведки. 
Источником электрического тока является генераторная гр., 
смонтированная на автомашине. Измерение электрической 
и магнитной компонент поля осуществляется с помощью 
электроразведочного осциллографа. В результате обработки 
осциллограмм вычисляются значения кажущегося электри
ческого сопротивления (рД соответствующие разным мо
ментам времени (t), истекшего после выключения импульса 
тока. После этого строятся кривые зависимости pT(f). Раз
работаны приемы количественной интерпретации получен
ных данных, основанные на сравнении наблюдаемых в поле 
кривых РТ(0 с теоретически рассчитанными и позволяю
щие определить глубину залегания опорного горизонта и 
электрическое сопротивление п. разреза. 

Метод ЗСП используется для изучения регионального 
геол. строения платформенных обл. Благоприятными ус- 268 
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ловиями для применения метода являются: а) наличие 
в разрезе достаточно мощного высокоомного опорного гори
зонта, залегающего на глубине от 1,5 до 3—4 км и перекры
того мощной толщей низкоомных п.; б) отсутствие в разрезе 
горизонтов с резко меняющимися мощн. и электропровод
ностью; в) слабо расчлененный рельеф дневной поверхности; 
г) пологие формы складчатости. Хорошие результаты были 
получены на Восточно-Европейской платформе, в Западно-
Сибирской низменности и др. регионах. Помехи, наблю
даемые при регистрации становления поля, можно разделить 
на промышленные, ветровые и естественные вариации элект
ромагнитного поля. Промышленные помехи наблюдаются 
вблизи электросиловых установок (электрифицированные 
железные дороги, электрооборудование заводов, шахт 
и т. п.). Ветровые помехи возникают при колебании измери
тельных линий в магнитном поле. Естественные вариации 
связаны с теллурическими токами Земли. Существуют спо
собы для уменьшения уровня помех. М. Г. Илаев. 
З О Н Д И Р О В А Н И Е Ч А С Т О Т Н О Е Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т 
Н О Е ( Ч Э З ) — метод электроразведки, основанный на изуче
нии зависимости электрической и магнитной компонент пе
ременного электромагнитного поля от его частоты и связи 
этой зависимости с изменением геоэлектрического разреза 
с глубиной. Предназначен для изучения горизонтально зале
гающих или пологопадающих слоев. Для проведения иссле
дований в землю посылаются разночастотные импульсы гар
монически меняющегося переменного электрического тока. 
Электромагнитное поле, созданное этими импульсами, из
меряется в точке, расположенной на расстоянии нескольких 
км от источника тока. Измеряется составляющая электри
ческого поля (параллельная оси питающей линии), верти
кальная составляющая магнитного поля или обе сос
тавляющие. По результатам измерений для каждой частоты 
определяется кажущееся сопротивление разреза и строятся 
кривые его изменения в зависимости от частоты поля. Раз
работаны приемы количественной интерпретации получае
мых данных, основанные на сравнении наблюденных и тео
ретически рассчитанных кривых и позволяющие определить 
глубину залегания опорного электрического горизонта 
и электрическое сопротивление п. разреза. Источником пе
ременного электромагнитного поля служат два точечных 
заземления АВ. Для измерения электрической составляю
щей применяется приемная линия длиной 500—1000 м, 
заземленная на концах неполяризующимися электродами. 
Датчиком магнитного поля служит квадратная петля, 
состоящая из 15—20 витков. Комплект аппаратуры, исполь
зуемой в ЧЭЗ, состоит из двух основных узлов: двух машин
ных генераторов и измерительной лаборатории, смонтиро
ванных на автомашинах. Постоянное напряжение, разви
ваемое генераторами, коммутируется в импульсно-перио-
дическое и подается на питающие электроды. В измеритель
ную лабораторию поступает сигнал с измерительных уста
новок, который усиливается и регистрируется с помощью 
осциллографов. ЧЭЗ применяется для выяснения основных 
черт тектоники крупных осад. басе. Объектом изучения слу
жит опорный электрический горизонт высокого сопротив
ления, над которым залегает мощная толща п. более низкого 
удельного электрического сопротивления. При благоприят
ных условиях точность определения глубины залегания опор
ного горизонта составляет 15—20%. Хорошие результаты 
получены на Восточно-Европейской платформе, в Западно-
Сибирской низменности и в др. р-нах. М. Г. Илаев. 
З О Н Н А Я П Л А В К А — см. Плавление зонное. 
З О Н Ы Б Е Н Ь О Ф Ф А — см. Тектоника новая глобальная. 
З О Н Ы Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — природные зоны суши. 
3 . г.— основные ландшафтные подразделения географиче
ской оболочки, закономерно сменяющие друг друга внутри 
географических поясов в зависимости гл. обр. от количества 
и соотношения тепла и влаги. Особенно четко делятся по 
характеру растительного покрова, который отражает зо
нальные и азональные условия (климатические, геоморфоло
гические, гидрогеол., почвенные, зоогеографические). Раз
личают следующие географические пояса и 3 . г.: арктиче
ский пояс (зона арктических пустынь); антарктический по
яс (зона антарктических пустынь); субарктический пояс (зо
ны тундровая, лесотундровая); субантарктический пояс 
(зона океанских лугов); умеренные пояса северный и южный 
(зоны океанских лугов, лесные, лесостепные, степные, по
лупустынные, пустынные); субтропические пояса север-
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пустынь, пустынь); тропические пояса (пассатные) север
ный и южный (лесные, полупустынь, пустынные зоны); суб
экваториальные пояса — северный и южный (лесные зо
ны); экваториальный пояс (лесная зона). Син.: зоны 
ландшафтные. 
З О Н Ы Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Е — син. термина зоны геогра
фические. 
З О Н Ы О К И С Л Е Н И Я У Г О Л Ь Н О Г О П Л А С Т А — см. 
Выветривание углей. 
З О Н Ы П Л А Н Е Т А Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Х 
П О Я С О В — см. Лояс металлогенический планетарный — 
зоны. 
З О Н Ы Р О С Т А К Р И С Т А Л Л О В — см. Зональное строение 
кристаллов (минералов). 
З О Н Ы ( О Б Л А С Т И ) 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 И Е — Т И П Ы — выделяются по относительному вре
мени их формирования, типу структур, характеру магм, 
и рудных форм, и т. п. Разл. типы структурно-металлоге-
нических зон и основные тенденции в их пространственном 
распределении впервые рассмотрены в 1951 г. Билибиным, 
подчеркивавшим определяющее значение при этом относи
тельного времени возникновения зон. Наиболее ранние зоны 
нередко бывают приурочены к осевой части структур типа 
антиклинориев, более поздние формируются на их крыльях, 
смещаясь все дальше от наиболее ранней осевой зоны. Наи
более поздние зоны отвечают структурам типа синклинориев 
или типа краевых прогибов, а также нередко приурочивают
ся к зонам крупных разрывных нарушений и могут накла
дываться на более ранние зоны или пересекать их. Каждую 
структурно-металлогеническую зону, по Билибину, в зави
симости от относительного времени ее формирования, ха
рактеризуют особенности осадконакопления, структур, маг
матизма и эндогенной минерализации, что и определяет 
тип зоны и ее положение в пределах подвижного пояса. 

Классификация структурно-металлогенических зон, дан
ная А. И. Семеновым (1957), основывалась на принципах, 
выдвинутых Билибиным. Типы зон выделялись по этапам 
развития подвижных поясов. А. И. Семенов наметил в ме
таллогенических провинциях складчатых обл. СССР 12 глав
ных типов структурно-металлогенических зон. Горжевский 
и Козеренко (1962) в основу классификации структурно-
металлогенических зон доложили основные типы тект. 
структур земной коры. Они выделяют «типы тектонических 
единиц для целей металлогенического анализа» среди щитов, 
плит и подвижных поясов. Радкевич (1959) и Шаталов 
(1965) считают, что в металлогенических провинциях каж
дого типа общий облик металлогенических зон и обл. в зна
чительной мере предопределяется петрохимическими осо
бенностями магматизма и его типом (фемическим, сиаличе-
ским). В работе Шаталова (1965) содер. классификация эндо
генных рудоносных площадей, в том числе зон и обл. В ее 
основу положены прежде всего характер (тип) магм, форм., 
затем тип рудных форм., связанных с определенными магм, 
форм., и в качестве описательных, но не основных класси
фикационных критериев — структурные и литолого-фор-
мационные особенности зон, поскольку «определенные магм, 
форм, образуются в строго определенных геологоструктур-
ных условиях». В каждом типе металлогенических провин
ций Шаталов выделяет характерные «наборы» типовых зон. 
Наиболее полная классификация металлогенических зон 
(26 типов) приведена в работе А. И. Семенова, Старицкого, 
Шаталова (1967). Детальная классификация структурно-
металлогенических зон с объединением их в классы, семей
ства и группы произведена £для Казахстана) Есеновым 
и др. (1971)./?. А. Неженскии. 
З О Н Ы У Г Л Е О Б Р А З О В А Н И Я П Е Р И Ф Е Р И Ч Е С К И Е , 
Степанов, 1937,— краевые части поясов углеобразования, 
в которых накопление угленосных отл. и углеобразование 
происходило со значительно меньшей интенсивностью, 
вследствие чего угольные месторождения имеют незначитель
ные запасы углей. 
З О Н Ы Ф О Р М А Ц И И Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е , Страхов, 1956,— 
зоны переходящих друг в друга фациальных гр. пород 
внутри осад. форм. Осад. форм, трактуются Страховым не 
только как многопородные, но и как полифациальные тела. 
На поперечном разрезе многих форм., особенно морских, 
всегда можно выделить по периферии форм. гр. мелковод
ных и более грубозернистых п., далее внутрь форм, одну-
две гр. п. более тонкозернистых, в центральных же обл. 
форм, чаще всего встречается комплекс тонкозернистых п.— 
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глин, переслоенных карбонатными п., или даже чисто кар
бонатные толщи. Наиболее убедительно 3 . ф. ф. выделяются 
при условии, если форм, в целом не слишком сильно разру
шена в последующей истории ее существования. Сторонни
ками эмпирического подхода к форм. (Шатский, Хворова 
и др.) фациальные зоны обычно выделяются в качестве са
мостоятельных форм. Особенно часто это делается в склад
чатых сооружениях, где от единого некогда тела крупной 
форм, сохранились, как правило, немногие обрывки ее раз
ных фациальных зон. Н. М. Страхов. 
З О О Л И Т Ы (zoolites), Monty, 1963,— морские массивные 
органогенные известняки, состоящие из остатков животных. 
З О О П Л А Н К Т О Н [£mov (зоон)—-животное; яАаухтоу 
(плянктон) — блуждающее] — животные, населяющие тол
щу воды морских и пресных водоемов, почти лишенные 
способности к самостоятельному движению и не могущие 
противодействовать переносу их водой. В состав 3 . входят 
жгутиковые, фораминиферы, некоторые радиолярии и др. 
Скелеты этих животных, накапливаясь, могут образовать 
илы и г. п. 
З О О П Л А Н К Т О Н С О В Р Е М Е Н Н Ы Й — планктонные жи
вотные совр. водоемов. Основные гр.: фораминиферы, ра
диолярии, инфузории-тинтинниды, кишечнополостные, не-
мертины, коловратки, полихеты, ракообразные — ветви-
стоусые, веслоногие, остракоды, десятиногие, бокоплавы, 
мизиды и др., моллюски — птероподы, некоторые цефало-
поды, а также личинки многих донных животных. В осад
ках сохраняются гл. обр. раковины фораминифер, радио
лярий, птеропод, остракод. 3 . с. населяет толщу вод от по
верхности до максимальных глубин океанов, но наиболее 
обилен в верхних слоях воды (до 200 м). 3 . с.— одно из важ
нейших звеньев пищевых цепей в океанах: организмы зоо
планктона поедают фитопланктон и служат пищей для др. 
животных зоопланктона, нектона и бентоса. 
З Р Е Л О С Т Ь П О Р О Д — по Казаринову, отражает степень 
обогащенности п. устойчивыми при хим. выветривании 
компонентами. Выделяются относительно зрелые и относи

тельно незрелые п. Первые существенно или целиком сло
жены устойчивыми терригенными компонентами. Хемоген-
ные образования, если они присутствуют в п., сложены эле
ментами малой подвижности. Наиболее зрелыми являются 
продукты коры выветривания. Незрелые п. характеризуются 
полимиктовостью терригенной составляющей. Зрелые п. 
формировались в периоды относительного тект. покоя, в ус
ловиях гл. обр. гумидного климата, незрелые — в условиях 
активного орогенеза См. Индекс зрелости. 
З Р Е Л О С Т Ь Р Е Л Ь Е Ф А — см. Цикл эрозионный. 
З С П — зондирование становлением электромагнитного 
поля. 
З У Б Ц Ы Г О Р Н Ы Е — острые скалы в верхних частях гор, 
возникшие в результате интенсивного морозного выветри
вания. 
З У Б Ы А К У Л — характерные фаунистические остатки 
в пелагических, гл. обр. эвпелагических, океанских осадках. 
Местами, в условиях минимальных темпов осадконакопле
ния, наблюдаются их массовые скопления. Встречаются зу
бы как совр., так и вымерших (палеоген-неогеновых) видов 
акул. Они в разной степени фоссилизованы, часто служат 
ядрами современных железо-марганцевых конкреций, а так
же субстратом для донных животных (фораминифер, сер-
пулид и др.). 
З У Н И И Т ( З У Н Ь И Т ) [по м-нию в Зуньи, шт. Колорадо] — 
м-л,— AI,2[A104[(OH,F) i 8Cl|Si 5Oi6]. Куб. К-лы тетра-
эдрические. Сп. несов. по {111}. Агр. зернистые. Белый, 
серый. Бл. стеклянный. Тв. 7. Уд. в. 2,906. Иногда анизо
тропен. В гидротерм, измененных глиноземистых г. п. в кон
такте с гранитоидами; во вторичных кварцитах. Разнов. 
дилльнит. 
З У С М А Н И Т [по фам. Зусман]—м-л, K(Mg,Mn) 2 Fe 2 + u X 
X ( S i , 7 A l ) 0 4 2 ( Q H ) I 4 . Триг. К-лы таблитчатые. Сп. сов. по 
{0001}. Бледно-зеленый. Уд. в. 3,146. В метам, сланцах, 
окремненных бурых железняках и известняках со стильп-
номеланом, рибекитом и др. 

И 
И А Н Т И Н И Т — см. Янтинит. 
И Б О Н И Т — м-л, СаО •6А12Оз(?). Гекс. К-лы призм., остро
пирамидальные. Сп. ср. по {001}, отдельность по {100}. 
Бурый до черного. Бл. стеклянный. Тв. 7,5—8. Уд. в. 3,8. 
С плагиоклазом, корундом, шпинелью, торианитом в мета
морфизованных известняках. 
И В А А Р И Т — м-л, титансодержащий гранат, близкий шор-
ломиту. Изл. термин. 
И В А Н О В И Т [по фам. Иванов]—м-л, водный хлороборат 
Са (и К?). Мон., псевдогекс. Короткопризм., таблитчатый. 
Дв. по {101}. Сп. в. сов. по {010}. Бесцветный. Тв. 2—3, 
Уд. в. 1,96. В солях. 
И Г И М Е Т О Д —см. Метод Иги. 
И Г Л А В Р А Щ А Ю Щ А Я С Я — с м . Вращающаяся игла. 
И Г Л А В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — форма залегания экстру
зивных г. п. (б. ч. вязких лав) в виде остроконечного обе
лиска, выступающего из жерла вулкана. Впервые наблюда
лась при извержении вулкана Мон-Пеле. См. Игла Пеле. 
И Г Л А П Е Л Е — остроконечный обелиск высотой около 
375 м, наблюдавшийся при извержении вулкана Мон-Пеле 
на о. Мартиника. Представляет собой вязкую лаву, выдав
ленную на вершине более крупного вулканического купола. 
Син. обелиск. 
И Г Л О К О Ж И Е (Echinodermata) — тип беспозвоночных вто-
ричноротых животных, обладающих пятилучевой симмет
рией и особой водоносной (амбулакральной) системой. 
Большинство их представителей имеет скелет (из арагонита), 
состоящий из сросшихся между собой табличек и имеющий 
решетчатую микроскульптуру. Исключительно морские 

организмы, свободно подвижные или прикрепленные ко дну 
особым членистым стеблем. Делятся на два подтипа: сте
бельчатых, или прикрепленных, и свободноживущих, или 
неприкрепленных. Кембрий —• совр. 
И Г Л О Ф И Л Ь Т Р — трубчатый колодец, состоящий из ко
лонны труб, к нижнему концу которой присоединены фильт
ровое звено и наконечник, позволяющий погружать И. гид
равлическим способом при помощи струи воды. Применя
ется для понижения уровня грунтовых вод и осушения г. п., 
вскрываемых горными выработками. 
И Г Н И М Б Р И Т [ignis — огонь, imber — ливень], Marshall, 
1935,— своеобразные г. п. липаритового состава Новой Зе
ландии, которые, по мнению Маршалла, «вероятно, были 
образованы путем выпадения из огромных туч в виде ливня 
нагретых в основном мельчайшихооломков вулк. лавы. Пред
полагается, что температура этих обломков была высокой 
и они сваривались после того, как достигали земной поверх
ности». В настоящее время термин употребляют в двух 
значениях: 1) в петрографическом (Стейнер, Бордэ, Вло-
давец и др.), т. е. под ним понимают г. п., обладающую 
эвтакситовой, псевдофлюидальной текстурой, иногда туфо-
видной. В плотной основной массе с игнимбритовой струк
турой выделяются обломки к-лов, иногда г. п. и линзовид-
ные включения вулк. стекла, вытянутые параллельно подо
шве и кровле пластов, названные «фьяммеу, 2) в геологиче
ском (Маршалл, Риттман, Хили и др.),— развитые на об
ширных площадях (до нескольких десятков тысяч км 2 ) 
сложные геол. тела, состоящие внизу из рыхлого пемзового 
материала, над ним плотного лавоподобного спекшегося 
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туфа, выше частично спекшегося туфа и наверху рыхлОго 
вулк. материала или несваренного туфа. Эти образования 
обладают столбчатой отдельностью, часто значительной 
мощн. (до 600 м), имеют горизонтальную верхнюю поверх
ность. В отношении генезиса И. существует много точек зре
ния, изложенных в многочисленных зарубежных и отечест
венных работах. Стейнер (Steiner, I960) предположил, что 
они изливались на поверхность в виде своеобразного распла
та, состоящего из двух несмешивающихся жидкостей. Рит-
тман и др. их образование связывают с переливающимися 
палящими тучами. Влодавец (1964) предложил термин иг-
нимбрит исключить, а ввести термин «игнимбритовый» как 
особый тип извержений, а тела, образовавшиеся при таком 
типе извержения называть игнимбритовыми отложениями. 
Советские геологи (Быковская и Ротман, Сперанская, Мила-
новский и Короновский и др.) высказывали предположение 
об образовании больших объемов И. из анатектической магмы 
на поздних (орогенных) стадиях развития подвижных обл. с 
мощным «гранитно-метаморфическим» слоем. В связи с этим 
липаритовые И. тесно ассоциируют с гранитами, нередко 
образуя вулкано-плутонические форм. (Устиев, 1961, 1963). 
Характер подводящих каналов И., образующих поля боль
ших объемов, неясен. Установлена связь крупных изверже
ний И. с образованием отрицательных вулкано-тект. форм: 
кальдер или крупных депрессий и впадин, что позволяет 
предполагать неглубокое залегание магм, очагов. 
И Г Н И М У Л Ь С И Т , Choubert, I960,—вспененная липарито-
вая лава, имеющая признаки туфолавы. 
И Г Н И С П У М И Т , Panto, 1962,— вспененная лава (foam-
лава), соответствующая туфолаве. В отличие от спекшихся 
туфов, слагающих обширные покровы, И. образует неболь
шие потоки вблизи центров извержения. По составу И. отве
чает кислым разнов. (от липаритов до дацитов), обычно с 
преобладанием К над Na. 

И Г Н И Т О Р Р Е Н Т Ы , Горшков, 1961,—спекшиеся туфы, 
образовавшиеся из раскаленных рыхлых потоков. Описа
ны для кальдеры Заварицкого на Камчатке. 
И Г О Л Ь Ч А Т А Я Р У Д А — м-л, уст. син. айкинита. 
И Г У А Н О Д О Н Т Ы (Iguanodontidae) [исп. iguana, караиб, 
упапа — ящерица] — огромные растительноядные динозав
ры из отряда птицетазовых, достигавшие 18—20 м в длину 
и 5 м в ширину. Передвигались на мощных трехпалых зад
них ногах. Передние пятипалые (с большими ногтями на 
первых пальцах) конечности были короткие. Ср. юра — 
поздний мел Европы, поздняя юра — ранний мел С. Аме
рики, мел Африки. 
И Д А И Т [по руднику Ида, Ю.-З. Африка]—м-л, Cu5FeSe(?). 
Гекс. Мельчайшие таблички. Бронзово-бурый. Бл. метал. 
Тв. 2,5. Уд. в. 4,2. В гидротерм, м-ниях с сульфидами Си 
в асе. с борнитом. Некоторые исследователи рассматривают 
как продукт распада борнита. 
И Д А Л Ь Г О И Т (Hidalgoit) [по местности Идальго, Мекси
ка] — м-л, P b A l 3 [ ( O H ) 6 | S 0 4 A S 0 4 ] . Триг. Пористые и 
плотные фарфоровидные массы, сферолиты. Белый. Тв. 
4,5. Уд. в. 3,96. В з. окисл. свинцовых м-ний. 
И Д Д И Н Г С И Т — продукт изменения оливина. Состав из
менчив. Красновато-коричневый. Хотя кажется гомогенным 
веществом, но является смесью монтмориллонита и хлорита 
с примесью гётита, кварца. 
И Д Е Н Т И Ч Н О С Т И П Е Р И О Д — элементарная трансля
ция в структурном Ряду частиц. 
И Д И О Б Л А С Т О В Ы И , И Д И О Б Л А С Т И Ч Е С К И Й [CSiog — 
(идиос) — особенный, свойственный данному предмету; 
pkaazoc, — (блястос) — росток] — обладающий хорошо вы
раженными кристаллографическими очертаниями м-л ме
там, г. п. Термин И. соответствует термину идиоморфный 
в магм, п., но различия между ними генетические: И. м-лы 
приобретают свойственные им кристаллографические очер
тания в результате большей кристаллизационной способ
ности (см. Ряд кристаллов ластовый), а идиоморфные 
м-лы — в результате более раннего выделения в процессе 
кристаллизации. 
И Д И О Б Л А С Т Ы — индивиды м-лов в метам, п., возник
шие в результате бластеза. Характеризуются наличием свой
ственной им кристаллографической огранки. И. противо
поставляются ксенобластам. 
И Д И О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — внутренние компенсирован
ные прогибы островных дуг с мощными отл., смятыми 
в складки, напр., кайнозойский прогиб о. Суматры (Умбг-
ров, 1952). Термин малоупотребительный. 

И Д И О Г И П Е Р Г Е Н Е З , Вассоевич, 1953, — совокупность 
вторичных процессов, протекающих в поверхностной зоне 
литосферы в условиях доступа свободного кислорода и пре
обладания аэробного окисления. Понятие о зоне И. соответ
ствует понятиям о внешней зоне гипергенеза, о приповерх
ностной (аэробной) зоне биосферы в земной коре. Син.: 
собственно гипергенез, мезогипергенез. 
И Д И О М О Р Ф И З М [цорфп (морфэ)—форма] — способ
ность м-лов, кристаллических веществ принимать опреде
ленные, им свойственные кристаллографические очертания; 
обусловлена кристаллизационной способностью вещества. 

' К вопросу о зависимости И. от порядка выделения м-лов 
надо относиться осторожно, так как наблюдаются случаи, 
когда позже выделяющиеся м-лы имеют резко выраженный 
И. по отношению к ранее выделившимся. См. Принцип 
идиоморфизма. 
И Д И О М О Р Ф Н Ы Й — общий термин для обозначения 
форм породообразующих м-лов магм. п. с характерными кри
сталлографическими очертаниями. См. Эвгедралъный. 
И Д И О Х Р О М А Т И З М — см. Цвет минералов. 
И Д О К Р А З — м-л, син. везувиана. 
И Д Э Н С К И Й « Я Р У С » , И Д Э Н [по Идэнскому (Eden) парку 
в г. Цинциннати, США], Newberry, 1873; в качестве яруса 
впервые упоминается Твенхофелом и др., 1954, — нижнее 
подразделение в. ордовика в С. Америке. Соответствует, 
по-видимому, средней части в. карадока Европы. 
И Е Р О Г Л И Ф Ы — см. Гиероглифы (последнее произноше
ние и написание термина стало традиционным благодаря 
акад. Андрусову, Богдановичу, акад. Борисяку, Кришто-
фовичу, Ренгартену и др.). 
И Е Т М А Н И Т — см. Етманит. 
И З Б Ы Т О Ч Н О С Т Ь Ш Е Н О Н А — см. Коэффициент ин
формационный. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е — см. Извержение вулкана. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е А Р Е А Л Ь Н О Е — [areal — площадной] — 
термин понимается в разл. значениях. Дели (1936) и Вольф 
(Wolf, 1914) к подобным извержениям относили извержения 
рирлитов, занимающие площади в десятки тыс. км 2 (Новая 
Зеландия — 26 ООО км2,.Снейк Ривер в Айдахо —13 ООО км2, 
Йеллоустонский парк — 7500 км 2). Образования риолито-
вых плато они объясняли непосредственным проплавле-
нием кровли батолитовой магмой и выходом ее на поверх
ность в виде массовых излияний. Согласно позднейшим 
исследованиям, эти образования в большей массе являются 
игнимбритами. С арельными извержениями связывают 
плато-базальты Декана (площадью 200 000 км 2), Исландии 
и др. Рекк (Reck, 1930), а также Риттман (1964) под ареаяь-
ным вулканизмом подразумевают беспорядочно (не линей
но) расположенные гр. обычно простых моногенных вул
канов (многовыходные извержения), явно связанных с об
щим очагом, чаще базальтовой магмы. Некоторые геологи 
(Важеевская, Огородов, 1964) рассматривают И. а. как 
разнов. трещинных, при которых доступ магмы к поверх
ности был затруднен. Син.: извержение площадное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Б А Н Д А Й С А Н С К О Г О ( Б А Н Д А Й С К О Г О ) 
Т И П А — взрывоподобное извержение массы газов и облом
ков старой лавы, закупоривавшей жерло вулкана, при пол
ном отсутствии свежей лавы в какой-либо форме. Характер
но для старых, почти потухших центральных вулканов. • 
Наиболее известный пример представляет извержение япон
ского вулкана Бандай 15 июля 1888 г. Молчавший до того 
свыше тысячи лет вулкан за несколько часов снес свою вер
шину. В результате 15—20 взрывов образовались лавины 
обломков древних п., слагавших вулкан, которые покрыли 
рыхлым материалом площадь в 71 км 2. Эруптивная туча 
поднялась на высоту 6000 м. Причиной И. б. т. считается 
нагревание грунтовых вод на глубине за счет тепла магм, 
очага. П. кровли препятствуют выходу пара, отчего повы
шается его давление. Начальный прорыв устраняет препятст
вие, давление снижается, и начинается взрывообразное ки
пение перегретой воды, вызывающее извержение. Подобные 
извержения наблюдались на вулканах Ильинском и Семя-
чике на Камчатке. Син.: извержение фреатическое. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Б О К О В О Е — син. термина извержение 
подобное латеральное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е В У Л К А Н А — процесс появления на по
верхности планеты раскаленных или горячих твердых, жид
ких и газообразных вулк. продуктов. Может проявляться 
серией взрывов, сопровождающихся излиянием лавы, или 
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только в виде излияния лавы, или газовым взрывом с вы
бросом пластичных и твердых веществ. В зависимости от 
формы выводного отверстия и распределения на поверх
ности И. в. подразделяют на трещинные, линейные, много
выходные и центральные, а по характеру проявления —на 
эффузивные, эсплозивные, экструзивные и смешанные. 
Пийп (1948) извержения определяет как элементы эруптив
ного цикла, как непрерывные или почти непрерывные (с ин
тервалами ослабления или покоя не более одних суток) 
акты эксплозивных, эффузивных или экструзивных явле
ний на вулкане. Отдельные моменты непрерывного извер
жения он называет фазами извержения вулкана, а серии 
извержений с какими-нибудь общими признаками, а также 
длительные паузы внутри цикла — стадиями или этапами 
вулк. цикла. И. в. часто бывают, катастрофическими и по
тому большое внимание уделяется установлению признаков, 
показывающих их приближение, т. е. предвестникам извер
жения. К их числу относится увеличение частоты местных 
землетрясений, обычно имеющих микросейсмический ха
рактер (дрожание вулканическое) и улавливаемых сейсмо
графами, расположенными вокруг вулкана. На некоторых 
вулканах перед извержением усиливается выделение дыма 
из кратера, а вблизи кратера слышен грохот. В результате 
наблюдений за одним из наиболее опасных вулканов Япо
нии — Асама в период с 1949 по 1959 г. была установлена 
связь между вероятностью извержения вулкана, сейсми
ческими явлениями и интенсивностью выделения дыма. 
Эта связь может быть выражена эмпирической формулой: 
г = —0,028 + 0,0013 х + 0,0031 у, где г — вероятность 
извержения в данном месяце, х — месячное количество 
микроземлетрясений и дрожаний и г / — количество вулк. 
дымов определенного класса в том же месяце. Иногда перед 
извержением вулкана происходит воздымание его построй
ки вследствие увеличивающегося давления магмы, что об
наруживается как детальной геодезической съемкой, так 
и при помощи специальных наклономеров. Самым надеж
ным показателем приближения извержения является подня
тие температуры в самом вулкане и окружающей его почве. 
Оно может проявляться несвоевременным таянием снега 
на вершине вулк. конуса, исчезновением кратерных озер, 
высыханием колодцев и ручьев и т. п. Приближение к по
верхности раскаленной магм, колонны может вызвать изме
нение магнитного поля вблизи вулкана, что также является 
одним из признаков И. в. О приближении извержения может 
свидетельствовать изменение состава вулк. газов и вулк. 
пепла. Так, в пепле вулкана Асама за три месяца до боль
шого извержения 1958 г. увеличилось отношение содер. 
сульфат-иона к содер. хлорид-иона. Считается, что возра
стание содер. SO2 в вулк. газах может быть предвестником 
И. в. В отличие от тект., вулк. землетрясения происходят 
сериями (роями), отражая процесс постепенного возраста
ния давления в магм, очаге и выводном канале или продви
жения магмы перед прорывом побочного кратера. Так, вы
делено 5 типов землетрясений, связанных с деятельностью 
вулкана Ключевского и Безымянного на Камчатке (Тока
рев, 1966). Извержения андезитовых и дацитовых лав и 
прорывы побочных кратеров предваряются и сопровож
даются множеством вулк. землетрясений. В. К. Ротман. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е В У Л К А Н С К О Г О Т И П А [по о. Вулкано 
в гр. Липарских островов] — центр, извержение вулкана 
с вязкой андезитовой или дацитовой лавой и высоким содер. 
газов. Газы, которые из-за большой вязкости лавы не могут 
свободно проникнуть через нее, периодически накапливают 
энергию и освобождаются со взрывом, разрушая лавовую 
корку в кратере. При этом вверх выбрасывается черное об
лако, нагруженное вулк. пылью, лапиллями, обломками 
и бомбами типа «хлебной корки». Перрет (Perret, 1924) 
отмечал, что при И. в. т. взрывом выбрасывается свежая 
раскаленная лава, в отличие от извержения псевдовулкан-
ского типа. Иногда взрывы сопровождаются излияниями 
лавы в виде коротких и мощных потоков. Извержения раз
деляются периодами полного покоя. И. в. т. характери
зуют вулканы Авачинская Сопка, Карымский (Камчатка). 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Г А В А Й С К О Г О Т И П А — спокойное из
лияние жидкой базальтовой лавы, сопровождаемое слабыми 
взрывами. Открытию трещины обычно предшествует се
рия землетрясений. Характерно для щитовых вулканов, 
расположенных на Гавайских островах (Мауна-Лоа и Ки
лауэа). Малая вязкость лав, бедных кремнеземом, позво
ляет магм, газам без труда проникать через них и выры-
•к 18 Геологический словарь, т. 1 

ваться наружу с образованием лавовых фонтанов высотой 
до нескольких десятков м. При этом в воздух выбрасываются 
частицы расплавленной лавы, вытягивающиеся в длинные 
стеклянные нити (волосы Пеле). Потоки базальтов при этом 
типе извержения движутся с огромной скоростью (до 
50 км/час) и способны затопить большие пространства. Не
редко возникают длительно или кратковременно сущест
вующие лавовые озера. См. Извержение лавового озера. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Г А З О Э К С П Л О З И В Н О Е — характери
зующееся выделением большого количества газов и пиро-
кластического материала. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Г Л А В Н О Г О К Р А Т Е Р А — происходящее 
из главного кратера центр, вулкана. Син. извержение тер
минальное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е И З К Р А Т Е Р Н О Г О О З Е Р А — эксплозив
ное извержение, происходящее на дне озера, заполняющего 
кратер вулкана; оно часто имеет катастрофический харак
тер, так как при взрыве выбрасывается большое количество 
воды, которая, смешиваясь с рыхлым материалом, образует 
грязевые потоки — горячие лахары, быстро спускающиеся 
по долинам и уничтожающие все на своем пути. При извер
жении вулкана Келуда на Яве в 1919 г., погубившем 5500 жи
телей, было образовано около 38 млн. м 3 вулк. грязи. Чтобы 
избежать повторения катастрофы кратерное озеро Келуда 
было спущено при помощи туннеля. Син.: извержение суб-
лакустровое, извержение подозерное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е И З Р А Д И А Л Ь Н О Й Т Р Е Щ И Н Ы — вы
бросы лавы, шлаков, пепла, происходящие из трещин, воз
никающих на склонах центр, вулкана и направленных от 
вершины его по радиусу. Относится к категории извержений 
побочных. Описано Перретом для извержения Везувия 
в 1906 г. Чаще наблюдаются при извержениях основных лав 
(Ключевской вулкан на Камчатке). 
И З В Е Р Ж Е Н И Е И З Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й Т Р Е Щ И Н Ы — 
син. термина извержение линейное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е И С Л А Н Д С К О Г О Т И П А — излияние 
больших объемов базальтовых лав из трещин, достигающих 
многих км в длину. Жидкая базальтовая лава распростра
няется на большие расстояния, образуя при этом относи
тельно плоские покровы. В результате наслоения многих 
сотен покровов над меняющими свое положение в простран
стве трещинами образуются протяженные лавовые плато. 
Гигантские базальтовые плато известны в Индии, Сибири, 
Ю. Африке, Бразилии и в С. Америке. Историческим приме
ром И. и. т. было извержение Лаки в Исландии в 1781 г. 
Син.: извержение типа плато. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е К А Т М А Й С К О Г О Т И П А , Tenner, 1937,— 
извержение массы раскаленного газа, вулк. песка и облом
ков пемзы, происходящее гл. обр. из системы многочислен
ных трещин. Представления об этом типе извержения осно
ваны на изучении последствий гигантского извержения, кото
рое произошло в 1912 г. в р-не вулкана Катмаи на Аляске. 
В Долине Десяти Тысяч Дымов на площади около 140 км 2 

отложилось до 16 км 3 мелкораздробленного материала, со
вершенно выровнявшего рельеф. Считалось, что извержение 
произошло из новообразованного вулкана Новарупта и 
трещин в дне долины и продолжалось 60 ч. После изверже
ния вулкана Безымянного (Камчатка) в 1956 г. Горшков и 
Богоявленская (1965) предположили, что катмайское извер
жение имело характер направленного взрыва вулкана Кат
маи, уничтожившего большую часть его постройки и обра
зовавшего огромный кратер. Т. о., отрицается трещинный 
характер этого извержения. По мнению тех же авторов, при 
извержениях катмайского типа, в отличие от извержений 
вулкана Безымянного, образуются игнимбриты. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е К Р А К А Т А У С К О Г О Т И П А — отличаю
щееся от плинианского типа некоторыми дополнительными 
явлениями, связанными с извержениями под водой и сопро
вождающимися цунами. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Л А В О В О Г О О З Е Р А — спокойное извер
жение жидкой базальтовой магмы, приводящее к образова
нию открытого лавового басе. Наиболее известный вулкан 
с деятельностью лавового озера — вулкан Килауэа на Га
вайских островах. В большом провальном кратере Килауэа 
до 1924 г. располагалось «огненное» озеро с поперечником 
около 350 м. В озере жидкой лавы, покрытой темной бле
стящей коркой, наблюдались островки застывшей лавы, 
менявшие свое положение. Местами над озером поднимались 
колоколообразные кипящие фонтаны лавы. Температура 
лавы под затвердевшей коркой была 750—850 °С, а на глу- 273 
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бине 13 м достигала 1180°. Кроме Гавайских островов из
вестны длительно существующие лавовые озера в Африке 
(напр., Нирагонго). Кратковременные И. л. о. происходят 
также на Везувии- и Плоском Толбачике на Камчатке. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Л И Н Е Й Н О Е — происходящее вдоль тре
щины, раскрывшейся при сильном землетрясении. При 
И. л. вулк. деятельность часто сосредоточивается в отдель
ных участках трещины с образованием целого ряда неболь
ших вулканов (линейно-гнездовой тип). Обычно из центр, 
части трещины происходит массовое излияние лавы, по 
концам трещины — сильные эксплозии, а в промежуточной 
зоне наблюдаются шлаковые выбросы. Впоследствии извер
жения обычно концентрируются на каком-нибудь участке 
трещины с образованием центр, вулкана. Обычно же тре
щина после первого и единственного извержения закрывается 
и следующее извержение происходит из вновь образовав
шейся трещины. Известным примером И. л. является извер
жение Лаки в Исландии. Из трещины длиной 25 км излилось 
свыше 12 км 3 лавы и было выброшено около 3 км 3 рыхлого 
материала. Лава залила площадь более 560 км 2. Син.: из
вержение из региональной трещины, извержение трещинное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е М А С С О В О Е , фон Рихтгофен, 1868,— 
непосредственное массовое излияние лав через открытые ка
налы или трещины без какого бы то ни было наземного вулк. 
аппарата. Таким путем образуются мощные лавовые покро
вы. Джёдд (Левинсон-Лессинг, 1932) приписывает И. м. 
не излиянию лавы через трещины, а последовательным из
вержением вулканов, расположенных рядами. И. м. могут 
быть наземными или подводными. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е М Н О Г О В Ы Х О Д Н О Е — см. Извержение 
ареалъное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Н А З Е М Н О Е — происходящее в наземных 
континентальных условиях. И. н. противопоставляются 
извержениям подводным. См. Вулканизм субаэральный. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П А Р А З И Т И Ч Е С К О Г О К Р А Т Е Р А — 
происходящее из побочного (паразитического) кратера. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П А Р О К С И З М А Л Ь Н О Е , Пийп, 1956,— 
особо сильное извержение вулкана, представляющее собой 
самую бурную и напряженную стадию данного эруптивного 
цикла, при которой вскрывается вся полость кратера. Пер-
рет, описавший пароксизмальное извержение Везувия 
в 1906 г., полагал, что межпароксизмальные извержения 
происходят вследствие накопления энергии при закупорке 
жерла вулкана пробкой застывшей лавы. При И. п. накопив
шаяся энергия освобождается вместе с выбросами вулк. 
материала. Близкое объяснение И. п. Ключевской сопки дал 
Пийп (1956). 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П Е Л Е Й С К О Г О Т И П А — центральное из
вержение с очень вязкой лавой, застывающей до выхода из 
жерла и образующей пробку, которая выжимается над экст
рузивным куполом в виде монолитного обелиска. На вул
кане Мон-Пеле на о. Мартиника обелиск имеет высоту 
375 м и диаметр 100 м. Накапливающиеся в канале вулк. 
газы временами вырываются из-под пробки в виде направ
ленного вбок взрыва, в результате которого образуется па
лящая туча — подвижная взвесь из газов и тонкораздроб
ленного вулк. материала. Палящей (или раскаленной) ту
чей, выброшенной из вулкана Мон-Пеле, 8 мая 1902 г. был 
разрушен г. Сен-Пьер с 26 000 жителей. Направленный вбок 
взрыв разрушил часть купола в кратере, при этом построй
ка вулкана сохранилась. Палящая туча, состоящая из пеп
ла, газа и обломков п., имела t около 800 °С. Расширяясь, 
она скатилась по склону вулкана со скоростью 150 м/сек 
и смела город, находящийся на расстоянии 9 км от вулкана. 
По мнению Горшкова (1962), И. п. т. не сопровождаются об
разованием агломератового потока. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П Е Р В И Ч Н О Е — знаменующее рождение 
нового вулкана. Ему предшествуют, по-видимому, сильные 
местные землетрясения и часто вздутия почвы. На вершине 
таких вздутий появляются зияющие трещины, затем проры
ваются газы. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П Л И Н И А Н С К О Г О ( П Л И Н И Е В С К О Г О ) 
Т И П А — сильнейшее взрывное извержение вулкана центр, 
типа, происходящее после длительного периода покоя. 
Плиний Младший первым описал явления, сопровождающие 
такой взрыв, происшедший на вулкане Сомма-Везувий 
в 79 г.,— мощную эруптивную тучу в виде «пинии», подзем
ные толчки, пепло- и камнепад. По существу, И. п. т. не 
является самостоятельным типом вулк. деятельности, а пред-
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канского типа. Однако Риттман (1964), основываясь на изу
чении продуктов описанного Плинием Младшим изверже
ния, предложил выделять под этим назв. извержения, в ходе 
которых происходит дифференциация магм, материала — 
наиболее легкие вулк. продукты (пемзы) извергаются в на
чале, а более тяжелые (лавы) — в конце извержения. Со
гласно Риттману, в период покоя перед извержением магма 
в канале вулкана и в очаге сильно дифференцируется, над 
ней скапливается большая масса газов, которые в начале 
извержения со взрывом разрушают жерловую пробку. Очень 
часто И. п. т. сопровождается расширением жерла и после
дующим обвалом верхней части вулкана. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П Л О Щ А Д Н О Е — син. термина изверже
ние ареалъное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Б О Ч Н О Е — происходящее на внеш
нем склоне или у подножия центр, вулкана, вне его главного 
кратера, из каналов, ответвляющихся от главного жерла 
или выходящее непосредственно из вулканического очага. 
В зависимости от места ответвления канала, что устанав
ливается по степени сопряженности побочного извержения 
и извержения главного кратера, различают И. п. субтерми
нальное, латеральное, эксцентрическое и адвентивное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Б О Ч Н О Е А Д В Е Н Т И В Н О Е , Пийп, 
1956,— происходящее внизу склона центр, вулкана; для 
И. п. а. неясно, связано его жерло с главным каналом или 
непосредственно с магм, очагом. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Б О Ч Н О Е Л А Т Е Р А Л Ь Н О Е [latera
lis — боковой], Mercalli, 1907,— происходящее на внешнем 
склоне центр, вулкана в удалении от главного кратера. Вы
водной канал такого вулкана связан с главным жерлом и 
поэтому И. п. л. во времени обычно сопряжено с извержени
ем из главного кратера. Так, медленным излияниям лавы 
из боковых трещин на склонах Везувия в 1891—1894 гг. 
и в 1895—1899 гг. предшествовала интенсивная деятельность 
с выбросами или излияниями лавы из главного кратера. 
Наблюдавшееся Перретом в 1906 г. извержение Везувия 
началось субтерминальными излияниями лавы и выделе
нием пара из вершинного кратера, затем сменилось преиму
щественно эксплозивным латеральным извержением и за
кончилось мощным выбросом газа из главного жерла. Син.: 
извержение боковое. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Б О Ч Н О Е С У Б Т Е Р М И Н А Л Ь Н О Е 
[terminalis — конечный] — происходящее на внешнем скло
не вулкана вблизи от главного кратера. В связи с тем что 
выводной канал субтерминального кратера ответвляется от 
верхней части главного жерла, И. п. с. тесно сопряжено 
с извержениями последнего. Характерный пример И. п. с. 
и его связи с деятельностью главного кратера представляла 
Этна в 1957—1958 гг. И. п. с. часто происходят также на 
Везувии. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Б О Ч Н О Е Э К С Ц Е Н Т Р И Ч Е С К О Е , 
Mercalli, 1907,— происходит у подножия вулкана и проте
кает независимо от деятельности главного кратера. Предпо
лагается, что выводной канал И. п. э. ответвляется от ниж
ней части центр, канала или непосредственно связан с магм, 
очагом. И. п. э. часто происходит на Ключевской сопке, на 
Везувии и на Этне. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Д В О Д Н О Е — проявление вулк. дея
тельности под водой. Можно различать И. п., происходя
щие в неглубоком море, и глубоководные. В первом случае 
вулк. взрывы могут пробить толщу воды и извержения 
в принципе не отличаются от наземных, но сопровождаются 
характерными кипарисоподобными фонтанами высотой до 
1 км. При извержении пемзы образуются плавающие пем
зовые покровы. Иногда в результате таких И.п. вырастает 
вулк. конус и образуется остров, быстро размываемый мо
рем. Если извержения время от времени повторяются, то 
образуются длительно существующие острова-вулканы, что 
особенно характерно для вулк. островных дуг. Глубоковод
ные И. п. недоступны для наблюдения, о них можно судить 
лишь по косвенным данным. Считается, что при глубинах 
свыше 2000 м, где давление воды превосходит критическое 
давление водяных паров, невозможны эксплозивные извер
жения. На больших глубинах, вероятно, происходит преи
мущественно экструзивный процесс и спокойное излияние 
лав, гл. обр. базальтов. Экструзивные вулк. сооружения 
в океанах достигают больших размеров — тысячи м (Зеле-
нов, 1967), жидкие лавы выполняют пространство между 
экструзивными пиками. Лавы имеют шаровое и подушечное 
строение; иногда вследствие быстрого охлаждения внешних 
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частей потоков образуются обломочные п. типа гиалокла-
ститов. Мнение о спилитовом характере глубоководных ба
зальтов последними океанологическими данными не под
твердилось. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Д Л Е Д Н И К О В О Е — происходящее 
среди ледниковых массивов. И. п. широко распространены 
на юге Исландии, где их называют йокульхлауп. При И. п. 
особенно много выбрасывается пепла и образуются палагони-
товые и тахилитовые туфы. С И. п. связаны выходы газов, 
горячих источников (серных, углекислых и др.), гейзеры 
и грязевые озера. Быстрое таяние льда и снега при И. п. 
вызывает образование мощных грязевых потоков, произво
дящих сильные разрушения. Син.: извержение субгляци-
альное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Д О З Е Р Н О Е — син. термина изверже
ние из кратерного озера. 

И З В Е Р Ж Е Н И Е П О Л У В У Л К А Н И Ч Е С К О Е — изл. син. 
термина извержения бандайсанского (бандайского) типа. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е П С Е В Д О В У Л К А Н С К О Г О Т И П А Perret, 
1927,— вулк. взрыв, в результате которого из жерла центр, 
вулкана выбрасываются *,несветящиеся» (остывшие) про
дукты старых извержений. Считают, что И. п. т. происходит 
после того как уровень лавы в канале вулкана понижается 
и на освободившемся месте скапливается рыхлый материал, 
обрушившийся с внутренних стенок кратера. При взрыве 
образуется эруптивная туча, очень похожая на тучу вул-
канского извержения, но не содержащая обломков свежей 
лавы. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Р А С К А Л Е Н Н О Й Л А В И Н Ы — скатыва
ние по склону вулкана легкоподвижной массы раскаленных 
обломков и глыб лавы, пепла и вулк. газов. Нагруженные 
глыбами лавины обычно движутся по понижениям в релье
фе, а содержащие только пепел части проносятся по возду
ху над всеми препятствиями. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е С Т Р О М Б О Л И А Н С К О Г О Т И П А — 
центр, извержение вулкана с относительно жидкой лавой 
основного состава, характеризующееся ритмично повторяю
щимися взрывами в открытом жерле. В зависимости от ин
тенсивности взрывов на высоту до нескольких сотен м 
выбрасываются куски раскаленной лавы разл. величины, 
образующие характерные для И. с. т. витые бомбы и шлак. 
Извержения этого типа сопровождаются сильными звуко
выми эффектами и свечением лавовых выбросов. Эруптив
ные тучи, выделяющиеся при взрывах, имеют характерный 
белый цвет, так как они содер. мало пепла. На вулкане 
Стромболи (в Средиземном море) в кратере одновременно 
наблюдалось до пяти активных бокк, отличающихся по ти
пу деятельности — от непрерывных перемежающихся взры
вов до медленного выделения дыма. Звуки, сопровождавшие 
эти явления, различались по интенсивности и продолжитель
ности. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е С У Б А К В А Л Ь Н О Е ( С У Б А К В А Т И Ч Е -
С К О Е ) [sub — почти, под] — син. термина извержение 
подводное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е С У Б Г Л Я Ц И А Л Ь Н О Е — син. термина из
вержение под ледниковое. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е С У Б Л А К У С Т Р О В О Е — син. термина из
вержение из кратерного озера. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Т Е Р М И Н А Л Ь Н О Е — син. термина из
вержение вершинного кратера. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Т И П А М Е Р А П И [по одноименному вул
кану на о. Ява] — характерно для вулканов, извергающих 
вязкие лавы. Хартман (Hartman, 1935) разделил изверже
ния Мерапи на 4 класса. К классу А он относит извержения 
бедной газами магмы, в результате которых образуется 
купол с возникновением раскаленных лавин, сопровожда
ющихся взрывами и языкообразными лавовыми потоками. 
К классу В отнесены извержения более богатой газами 
магмы, что приводит к возрастанию количества взрывов, 
возникновению разрушительных раскаленных туч. Закан
чивается извержение этого класса излияниями вязких, 
бедных газами лав. Извержение класса С начинается выбро
сом на поверхность масс газов, пепла, песка, лапиллей и 
заканчивается излияниями лавовых потоков и формирова
нием куполов. К классу D относятся извержения с наиболь
шим содер. газов в магме, что нередко приводит к разруше
нию верхней части вулканов, иногда с последующим излия
нием вязкой лавы. Горшков (1962) к И. т. М. относит из
вержения, связанные с формированием вулк. куполов и 

сопровождающиеся нисходящими раскаленными лавинами 
(т. е. только тип А, по Хартману). 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Т И П А П Л А Т О — син. термина изверже
ние исландского типа. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Т Р Е Щ И Н Н О Е — син. термина изверже
ние линейное. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е У Л Ь Т Р А В У Л К А Н С К О Е — изл. син. тер
мина извержение бандайсанского (бандайского) типа. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Ф Р Е А Т И Ч Е С К О Е — син. термина извер-

бандайсанского (бандайского) типа. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Ф Р Е А Т И Ч Е С К О Е К О Н Т А К Т О В О Е , 
Schieferdecker, 1959,— происходящее на лавовых потоках, 
текущих по ручьям, болотам, источникам или стекающих 
в море. Возникающие под потоком лавы водяные пары про
бивают еще жидкую лаву и, захватывая ее обрывки, нагро
мождают их вокруг многочисленных мест извержений в виде 
небольших или средних по величине шлаковых конусов 
(вулкан Хрутей и др.). 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е , Пийп, 1950,— изверже
ние, характеризующее вулканы центр, типа. В зависимости 
от вязкости и газового давления магмы, питающей вулкан, 
оно протекает по-разному. На этой основе среди них выде
ляются типы извержений бандайсанский (бандайский), га
вайский, вулканский, катмайский, пелейский, плинианский 
(плиниевский), стромболианский и др. И. ц.— господству
ющий вид вулк. явлений в совр. период Земли. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Щ И Т О В И Д Н Ы Х В У Л К А Н О В — см. 
Извержение гавайского типа. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Э Ж Е К Т И В Н О Е , Риттман, 1964,—вер
шинное извержение с выбросами, происходящее при от
крытом жерле и очищающее канал. Предполагают, что 
И. э. происходит вследствие раскрытия трещины в глубине 
очага, вызывающего понижение магмы в канале и снижение 
давления. Последнее вызывает вспенивание пересыщенной 
летучими компонентами магмы и сильные эксплозии вер
шинного кратера с очищением канала. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Э К С Т Р У З И В Н О Е — явление выжимания 
из кратера вулкана вязкой лавы в форме купола, иглы 
и т. п. См. Купол вулканический. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Э Ф Ф У З И В Н О Е , Пийп, 1950,— с преиму
щественно спокойным излиянием лавы в виде потока или 
покрова, почти не сопровождаемое взрывами. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Э Ф Ф У З И В Н О - Э К С П Л О З И В Н О Е — 
сопровождающееся взрывами, которые могут происходить 
одновременно с излияниями или чередоваться с ними. 
Обычно при взрывах выбрасывается огромное количество 
рыхлого вулк. материала. 
И З В Е Р Ж Е Н И Е Ю В Е Н И Л Ь Н О Е — первичное эндогенное 
извержение. Уст. термин. 
И З В Е С Т К О В И С Т Ы И , И З В Е С Т К О В Ы Й — прилагатель
ное, характеризующее содер. в осад. п. СаСОз. Породы, 
содер. от 5 до 25% СаСОз, называются известковисты-
ми, содер. 25—50% СаСОз — известковыми. 
И З В Е С Т К О В Ы Й Ш П А Т — м-л, изл. син. кальцита. 
И З В Е С Т Н Я К — см. Известняки. 
И З В Е С Т Н Я К Д О Л О М И Т И З И Р О В А Н Н Ы Й — извест
няк, в котором кальцит в той или иной мере замещен до
ломитом. Известны все переходы от известняков к вторич
ным доломитам. Употребление термина И. д. как син. тер
минов известняк доломитистый, доломитовый и др. неверно, 
так как в отличие от последних термин И. д. выражает 
не количественное содер. компонентов в г. п., а их генезис —• 
первичность известняка и вторичность доломита. При не
ясности как генезиса, так и количества доломита в извест
няке лучше применять термин доломитность (напр., силь
но или слабо доломитные известняки). 
И З В Е С Т Н Я К Д О Л О М И Т И С Т Ы Й — термин, введенный 
в классификацию карбонатных п. Вишняковым (1933) 
для доломитсодержащих известняков, в которых незави
симо от их генезиса количество доломита составляет от 5 
до 25% п. 
И З В Е С Т Н Я К Д О Л О М И Т О В Ы Й , Вишняков, 1933,—из
вестняк любого генезиса, содер. от 25 до 50% доломита. 
Определения И. д., даваемые другими авторами, не полу
чили распространения. 
И З В Е С Т Н Я К К О Р А Л Л О В Ы Й С О В Р Е М Е Н Н Ы Й — 
твердая пористая известковая п., слагающая коралловые 
рифы. Состоит гл. обр. из скелетов колоний кораллов 
с примесью раковин моллюсков и фораминифер, панцирей 275 
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иглокожих и др., сцементированных известковыми водо
рослями и хемогенным кальцитом. . 
И З В Е С Т Н Я К К Р Е М Н И С Т Ы Й — разнов. известняка, об
ладающая плотным сложением и содержащая м-лы гр. 
кремнезема (от 25 до 50%), равномерно насыщающие п. 
И З В Е С Т Н Я К Л И Т О Г Р А Ф С К И Й — см. Камень лито
графский. 
И З В Е С Т Н Я К Л У Г О В О Й — син. термина гажа. 
И З В Е С Т Н Я К П И З О Л И Т О В Ы Й (pisum — горох) — сло
женный крупными оолитами (пизолитами) размером более 
2 мм (иногда до 1 см в поперечнике) и незначительным 
количеством цемента. Син.: камень гороховый. 
И З В Е С Т Н Я К П Р Е С Н О В О Д Н Ы Й — син. термина гажа. 
И З В Е С Т Н Я К Р А К О В И Н Н Ы Й , Р А К О В И С Т Ы Й ( М У -
Ш Е Л Ь К А Л Ь К ) , Alberti, 1834,— среднетриасовые извест
няки с большим количеством цератитов, пелеципод и бра-
хиопод; выделяется в 3 . Европе. 
И З В Е С Т Н Я К И —осад. , преимущественно морские обра
зования, состоящие гл. обр. из кальцита или кальцитовых 
скелетных остатков организмов, очень редко из арагонита. 
Могут содержать примеси обломочных (терригенных или 
карбонатных) частиц, аутигенных, диагенетических и эпи
генетических м-лов. Назв. известняков обычно дается в за
висимости от особенностей слагающих их компонентов, или 
структуры (брахиоподовые, оолитовые, комковатые, кри
сталлические, обломочные и т. п.). Для характеристики 
компонентов, составляющих менее 50% всей п. к назв. И. 
добавляется соответствующее прилагательное: песчанистый 
(или песчаный), доломитистый (или доломитовый), крем
нистый, глауконитовый и т. п. При небольшом содер. при
месей (менее 10% ) рекомендуется добавлять слова «с ред
ким» (обломочный известняк с редкими оолитами). Су
ществуют структурные и генетические классификации И. 
Подразделение И. по структурам обычно отражает их 
генезис (Lapparent, 1923; Заварицкий, 1926, 1932; Теодо-
рович, 1941, 1958 и др.). По происхождению различают И. 
биогенные (зоогенные и фитогенные), хемогенные, пере
кристаллизованные, обломочные и смешанного генезиса; 
изредка встречаются метасоматические. При метаморфизме 
И. переходят в мраморы. Известны в отл. всех возрастов. 
Для углубленного фациального анализа морских отл. и их 
детального литолого-стратиграфического расчленения важно 
максимально детальное изучение и выделение разл. типов 
известняков, дробно подразделяемых в свою очередь по 
количественному содер. разл. компонентов и их размер
ности (Марченко, 1962). И. широко применяются в строи
тельном деле, производстве вяжущих веществ, металлур
гии (флюсы), агрономии и др. 
И З В Е С Т Н Я К И А В Т О Х Т О Н Н Ы Е — образующиеся in situ 
за счет накопления известковых орг. остатков, не претерпев
ших переноса из мест их первоначального роста, обитания 
и отмирания. Продукты жизнедеятельности прикреплен
ных известковых организмов, сохраняющих после смерти 
свое прижизненное положение. Примером И. а. являются 
биогермы и биостромы. 
И З В Е С Т Н Я К И А Л Л О Х Т О Н Н Ы Е — сложенные разл. 
карбонатным материалом (органогенными и карбонатными 
обломками, оолитами и др.), перенесенным с других участ
ков к месту его накопления, захоронения и литификации. 
Термин недостаточно точный, так как в тектонике аллох-
тонными являются сами п., а не их составляющие. И. а. 
близки или даже тождественны обломочным известнякам. 
И З В Е С Т Н Я К И А Л Л О Х Т О Н Н Ы Е О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е — 
.образовавшиеся из карбонатных скелетных остатков от
мерших растительных или животных организмов, перене
сенных водой из мест их обитания к месту их накопления 
и захоронения. 
И З В Е С Т Н Я К И А Ф А Н И Т О В Ы Е , Хворова, 1958; Мар
ченко, 1962,— плотные однородные известняки, составные 
компоненты которых не различимы невооруженным гла
зом. Термин употребляется при полевом описании. П. м. 
в них обнаруживается скрытокристаллическая, микрозер
нистая, микрокомковатая, сгустковая или др. структуры. 
И З В Е С Т Н Я К И Б И О Г Е Н Н Ы Е ( О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е ) — 
осад. г. п. преимущественно морского, реже озерного про
исхождения, сложенные в основном карбонатными скелет
ными остатками животных или растительных организмов 
или продуктами их жизнедеятельности (зоогенные и фито
генные известняки). Встречаются автохтонные — биогерм-
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низмов, погребенных в местах обитания этих организмов 
(на месте роста), и аллохтонные, состоящие из обломков 
скелетов организмов, разрушенных, перемытых, перене
сенных и захороненных в другом месте. И. б. различаются 
по преобладающему организму — породообразователю. Сре
ди зоогенных известняков выделяют — фораминиферовые, 
мшанковые, коралловые, остракодовые, брахиоподовые, 
гастроподовые, криноидные и др. Среди фитогенных ши
роко известны водорослевые — литотамниевые, донецелло-
вые, онколитовые, строматолитовые и др. Маслов (1966) 
предложил следующую классификацию органогенных из
вестняков: А. Известняки из остатков бентосных организ
мов: 1) биогермные (мшанковые, гидроидные и стромато-
поровые, коралловые, губковые, фораминиферовые, водо
рослевые и строматолиты); 2) желваковые (онкоидные) — 
онколитовые и из гермофитных, эпифитных и зоофитных 
желваков; 3) тафоморфные (ракушники) — фораминифе
ровые (бентосные), пелециподовые, гастроподовые, бра
хиоподовые; 4) детритовые — водорослевые, мшанковые, 
эхинидовые (криноидные, из остатков морских ежей и 
других иглокожих), смешанного состава, шламовые (из 
мелких неопределимых обломков организмов). Б. Извест
няки из остатков планктонных организмов: кокколитовые, 
мелкофораминиферовые, тинтинидовые. В. Копролитовые 
известняки. 
И З В Е С Т Н Я К И Б И О Г Е Р М Н Ы Е — известковые г. п., об
разовавшиеся в результате жизнедеятельности прикреплен
ных известковых организмов, сохраняющих после смерти 
свое прижизненное положение. Быстрый рост основного 
биогермообразователя создает условия для задержки де-
тритового и терригенного материала, благодаря чему полу
чается пестрая (пятнистая) текстура п., разл. в зависимости 
от организмов-участников и условий осадконакопления 
(Маслов, 1966). Для изучения таких п., кроме обычных 
шлифов, необходимы крупные пришлифовки. И. б. обычно 
обладают большой пористостью и первичной каверноз-
ностью. 
И З В Е С Т Н Я К И Б И О К Л А С Т И Ч Е С К И Е — обломочные ор
ганогенные известняки, образованные обломками карбо
натных орг. остатков. Син.: известняки органогенно-обло-
мочные. 
И З В Е С Т Н Я К И Б И О М О Р Ф Н Ы Е , Теодорович, 1935,— 
органогенные известняки, сложенные более или менее не
поврежденными' остатками скелетных образований орга
низмов (коралловые, мшанковые, фораминиферовые, не
которые водорослевые и др.). 
И З В Е С Т Н Я К И Б И О С Т Р О М Н Ы Е — разнов. автохтон
ных известняков, образовавшаяся за счет биостромов, 
возвышавшихся невысоко над дном басе, и протягивавшихся 
на значительном расстоянии (до сотен м) в виде плоских 
пологих образований, сложенных постройками известковых 
организмов, сохраняющих свой скелет в положении роста. 
И З В Е С Т Н Я К И Б И Т У М И Н О З Н Ы Е — содер. битумы в 
рассеянном состоянии или в виде включений. 
И З В Е С Т Н Я К И ( Д О Л О М И Т Ы ) Б Р Е К Ч И Е В И Д Н Ы Е — 
карбонатные осад. г. п. с псевдобрекчиевой текстурой. 
К ним относятся или брекчии растрескивания, или угловато-
пятнистые п., представляющие собой ложные брекчии 
(псевдобрекчии). К И. б. нельзя относить обломочные брек-
чиевые карбонатные п., которые следует называть извест
няковыми (доломитовыми) брекчиями. 
И З В Е С Т Н Я К И В Т О Р И Ч Н Ы Е — образовавшиеся в ре
зультате процесса метасоматизма. Возникают путем кар-
бонатизации какой-либо п. иного состава. Происходит заме
на одних минералов другими, вследствие хим. реакции 
твердого тела с раствором, богатым углекислой известью. 
Одним из примеров образования И. в. может служить 
дедоломитизация. 
И З В Е С Т Н Я К И Г Р А Н У Л И Р О В А Н Н Ы Е — известняки,' в 
которых скелетные остатки организмов или оолиты заме
щены беспорядочным скоплением мельчайших зернышек 
карбоната — гранул. 
И З В Е С Т Н Я К И Д Е Т Р И Т О В Ы Е — разнов. известняков, 
сложенная в основном обломками (детритом) скелетных 
образований организмов, обычно известковых раковин, 
водорослевых слоевищ и т. п. 
И З В Е С Т Н Я К И Д Ю Н Н Ы Е — син. термина известняки 
эоловые. 
И З В Е С Т Н Я К И Ж Е Л В А К О В Ы Е — образовавшиеся в ре
зультате накопления органогенных желваков. Если состав 
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последних водорослевый, то такие известняки характери
зуют мелководье (желваки из багряных водорослей — от О 
до 100 м глубины, из синезеленых водорослей — крайнее 
мелководье 0—10—20 м глубины). Сортировка этого мате
риала приводит к образованию органогенных п. с разным 
составом орг. остатков и с разной степенью их обработки. 
И. ж. способны образовывать линзы и пласты (иногда с ко
сой слоистостью). Могут образоваться и хим. осаждением 
карбоната Са (желваковые конкреции). Син.: известняки 
онколитовые. 
И З В Е С Т Н Я К И К Л А С Т И Ч Е С К И Е — син. термина из
вестняки обломочные. 
И З В Е С Т Н Я К И К Л А С Т О Г Е Н Н Ы Е — син. термина из
вестняки обломочные. 
И З В Е С Т Н Я К И К О М К О В А Т Ы Е , Хворова, 1958; Марчен
ко, 1962,— сложенные довольно четко очерченными округ
лыми или угловатыми комками криптокристаллического 
( < 0,005 мм) или микрозернистого ( < 0,01 мм) кальцита. 
Комки и цементирующая масса близки по составу и струк
туре. Комки часто хорошо отсортированы, иногда слабо 
окатаны. В некоторых случаях они являются копролитами; 
часто представляют собой обломочный материал, возник
ший при механической дезинтеграции слабо литифициро-
ванного осадка под воздействием донных течений или силь
ных штормов (Марченко, 1962; Szulczewski, 1965); иногда 
предполагается водорослевое происхождение комков. Ха
рактерны для мелководных фаций, в некоторых случаях — 
для средних зон древнего шельфа. Различаются: 1) микро
комковатые известняки (комки < 0,1 мм); 2) мелко-, 
средне- и крупнокомковатые с размерами комков 0,1—0,25; 
0,25—0,50 и 0,50—1,0, редко до 2 мм. 
И З В Е С Т Н Я К И М А Г Н Е З И А Л Ь Н Ы Е — разнов. известня
ков с небольшим содер. M g C 0 3 (5—15%) в виде лег
ко растворимых форм углекислого магния: M g C 0 3 ; 
M g C 0 3 - 3 H 2 0 ; M g C 0 3 - M g ( O H ) 2 и др. П. м. в них не об
наруживается доломита. Иногда И. м. неправильно отож
дествляют с доломитистыми или доломитизированными 
известняками, независимо от того, входит ли M g C 0 3 в 
состав м-лов доломита или нет. 
И З В Е С Т Н Я К И М И К Р И Т О В Ы Е ( М И К Р И Т Ы ) — очень 
тонкозернистые известняки с величиной зерен менее 3,5— 
4 ц.. Электронномикроскопический анализ образцов разного 
возраста и из разных районов Австрии, Франции и ФРГ 
(Flugel, 1967) позволил выделить пять генетических типов 
И. м.: хемогенный, биохемогенный (биохим. выпадение 

. карбонатного вещества под воздействием водорослей с обра
зованием игольчатых форм), кокколитовый, фораминифе-
ровый и обломочный (за счет разрушения кальцитовых 
раковин). 
И З В Е С Т Н Я К И О Б Л О М О Ч Н Ы Е ( К Л А С Т И Ч Е С К И Е , 
К Л А С Т О Г Е Н Н Ы Е ) — механические осадки, сложенные 
карбонатными частицами (обломками организмов с карбо
натным скелетом, оолитов и карбонатных п.), сцементиро
ванными углекислой известью. Эти частицы до выпадения 
в осадок претерпели перенос и большую или меньшую сор
тировку. Примером И. о. с псаммитовой размерностью кар
бонатных частиц являются известняковые песчаники, а 
с псефитовой размерностью — известняковые гравелиты и 
конгломераты. 
И З В Е С Т Н Я К И О В О И Д Н Ы Е [ovum — яйцо] — характе
ризующиеся наличием мелких округлых комочков разл. 
происхождения (Мурхауз, 1963). Уст. термин. Такие из
вестняки ЛУЧШЕ называть ооидными. См. Овоиды. 
И З В Е С Т Н Я К И О Н К О И Д Н Ы Е — уст. син. термина из
вестняки желваковые. 
И З В Е С Т Н Я К И О Н К О Л И Т О В Ы Е — син. термина из
вестняки желваковые. 
И З В Е С Т Н Я К И О О Л И Т О В Ы Е (англ. fish rock) — сло
женные в основном оолитами. Обычно указывают на не
значительные глубины прибрежной зоны. В некоторых И. о. 
отмечено уменьшение размеров оолитов и переход от ооли
тов с обломочными терригенными частицами в ядрах (цент
рах) к чисто карбонатным, что иногда соответствует увели
чению глубины их образования. Встречаются мелкоооли
товые известняки, относящиеся к нижним зонам шельфа 
и даже к перегибу шельфа, куда оолиты были занесены 
течениями (Марченко, 1962). 
И З В Е С Т Н Я К И О Р Г А Н О Г Е Н Н О - О Б Л О М О Ч Н Ы Е — 
син. термина известняки биокластические. 

И З В Е С Т Н Я К И О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Е — син. термина из
вестняки биогенные. 
И З В Е С Т Н Я К И П Е Л И Т О М О Р Ф Н Ы Е — характеризуются 
пелитоморфной структурой. Часто содер. 95—99% СаСОэ, 
иногда слабо глинистые. Биогенные остатки обычно редки. 
И. п. возникают при литификации известковых илов, обра
зующихся на большом интервале глубин — от сублиторали 
до нескольких тысяч м. См. Известняки микритовые. 
И З В Е С Т Н Я К И П Е Р Е К Р И С Т А Л Л И З О В А Н Н Ы Е — пере
шедшие под влиянием перекристаллизации от более тонко
зернистой кристаллической или аморфной массы в более 
крупнозернистую (кристаллическую) разнов. без изменения 
минер, состава. Переход известняка из аморфного состоя
ния в кристаллическое носит назв. раскристаллизации. 
Раскристаллизация часто сопровождается некоторым изме
нением минер, и хим. состава п. 
И З В Е С Т Н Я К И Р И Ф О В Ы Е — обязанные своим проис
хождением жизнедеятельности прикрепленных ко дну во
доема колониальных рифостроящих организмов, выделя
ющих для постройки своего скелета углекислую известь. 
Примером И. р. могут служить коралловые, мшанковые, 
археоциатовые, водорослевые (литотамниевые) и др. 
И З В Е С Т Н Я К И С Г У С Т К О В Ы Е — обладающие сгустковой 
структурой, характеризующейся наличием двух компонен
тов — тонко или мелкозернистой массы СаСОэ и просту
пающих среди нее v многочисленных мутных, неотчетливых 
пятен наподобие сгустков с неправильными расплывчатыми 
очертаниями и с микрозернистым или пелитоморфным 
строением. В образовании известковых сгустков большая 
роль принадлежит сине-зеленым водорослям, а также свер
лящим водорослям (грануляторам), возможно, илоедам, 
перерабатывающим местами значительные количества из
весткового ила в мелкокомковатый осадок. Известковые 
сгустки возникают иногда и от разложения мелких раковин 
и превращения их в бесформенные комочки извести. 
И З В Е С Т Н Я К И Т А Ф О Г Е Р М Н Ы Е — органогенные из
вестняки, ракушники, возникшие за счет массового захоро
нения организмов с карбонатным скелетом. Сложены ске
летными остатками организмов, как существовавших на 
данном участке басе, так и занесенных из других мест. 
И З В Е С Т Н Я К И Т О Н К О Д Е Т Р И Т О В Ы Е — син. термина 
известняки шламовые. 
И З В Е С Т Н Я К И У З Л О В А Т Ы Е — обладающие узловатой 
структурой. На фоне однородной карбонатной массы п. 
в них наблюдаются образования округлой или неправиль
ной формы, имеющие вид узелков. Эти узелки отличаются 
от общей массы п. составом или структурой, но не имеют 
с ней резких границ. И. у. близки по общему облику к сгуст-
ковым известнякам, в которых сгустки отличаются от вме
щающей их массы только более компактной структурой, 
а узелки могут иметь разл. и состав, и структуру. 
И З В Е С Т Н Я К И Х Е М О Г Е Н Н Ы Е — накопления СаСОз, 
возникшие за счет хим. садки его из наддонной воды. 
Обычно весьма тонкозернисты, пелитоморфны, при пере
кристаллизации переходят в микрозернистые и тонкозер
нистые. Встречаются как слоистые, так и однородные мас
сивные разности. Орг. остатков нет или очень мало. Типич
ны для аридных водоемов, озерных и морских, когда соле
ность их еще слабо уклоняется от нормы. Часты в рифее, 
палеозое, становятся все реже в мезозое и кайнозое. В совр. 
осадконакоплении очень редки. 
И З В Е С Т Н Я К И Ш Л А М О В Ы Е ( Т О Н К О Д Е Т Р И Т О В Ы Е ) — 
состоящие из биогенного детрита (свыше 50% ) размерами 
<0,1 мм, сцементированного крипто- и микрокристалли
ческим кальцитом. Иногда содер. примесь терригенного 
материала. Образовались в застойных или более глубоких 
частях моря, где отлагалась самая тонкая биогенная обло
мочная фракция вместе с известковым илом, всегда состав^ 
ляющим существенную часть осадка. Лучше называть 
такие известняки тонкодетритовыми. 
И З В Е С Т Н Я К И Э О Л О В Ы Е ( Д Ю Н Н Ы Е ) — сформиро
вавшиеся при литификации перемещенных ветром песков, 
образованных в результате разрушения известняков, в част
ности, рифов. ' 
И З В Е С Т Ь — м-л, СаО. Куб. Сп. сов. по {100}. Тв. 3,5. 
Уд. в. 3,3. В блоках известковых п., заключенных в лаве. 
Неустойчива. Очень редка. Син.: кальцоксид. 
И З В Л Е Ч Е Н И Е — в горном деле степень извлечения по
лезных м-лов из руды или полезных элементов из м-лов. 
Характеризуется отношением количества извлеченного по- 277 
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лезного компонента к общему его количеству в исходном 
материале. 
И З Л И Я Н И Я Т Р Е Щ И Н Н Ы Е — происходящие из системы 
параллельных или пересекающихся, часто открытых тре
щин в земной коре. Они характерны для жидких лав ба
зальтового состава. В результате И. т. образовались огром
ные лавовые плато Сибирской платформы, Колумбии, 
Декана, Исландии и др. Значительное развитие имели 
в прошлом, в настоящее время редки. Действующий^вулкан 
Лаки в Исландии (к западу от массива Ватна Йлкуль) 
представляет собой трещину длиной свыше 30 км. См. 
Вулканы Исландии. 
И З Л О М — форма поверхности, образующаяся при рас
калывании м-лов, не обладающих спайностью, и ряда г. п. 
И. обусловлен физ. свойствами вещества и иногда является 
•характерным диагностическим признаком. У м-лов разли
чают И. раковистый, похожий на поверхность раковины 
(у кварца, стекол, шлаков), мелкораковистый (у самород
ных металлов), крючковатый, ровный, зернистый, шерохо
ватый, неровный, ступенчатый. В г. п. различают И. не
ровный, раковистый, занозистый, плоский, землистый и др. 
И З Л У Ч Е Н И Е Т Е П Л О В О Е — выделение лучистой энер
гии нагретыми телами. И. т. существенно при температуре 
порядка сотен и тыс. градусов. В отличие от обычной тепло
проводности, т. е. передачи тепла путем обмена кинетиче
ской энергией между молекулами, находящимися в разных 
состояниях движения, И. т. слабо влияет на распределение 
тепла в земной коре. 
И З Л У Ч Е Н И Е У Л Ь Т Р А Ф И О Л Е Т О В О Е (В ПРОЦЕССЕ ВЫ
ВЕТРИВАНИЯ ГЛИН) — наблюдалось Коломенским, незна
чительное по интенсивности, а по длине волны, по-види
мому, подобное лучам Гурвича (или т. н. митогенетическому 
излучению). Эти явления представляют теоретический инте
рес и заслуживают дальнейшего экспериментального изу
чения. 
И З Л У Ч И Н Ы — син. термина меандры. 
И З М Е Н Е Н И Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я В Т О Р И Ч Н О Е — 
изменение состава рудных м-лов (отчасти и вмещающих 
г. п.) в приповерхностных частях м-ний под воздействием 
богатых кислородом поверхностных вод, атмосферных аген
тов, деятельности живых организмов. Выражается в явле
ниях окисления, гидратации, растворения первичных м-лов 
и замещением их новообразованными м-лами с переотложе
нием ряда компонентов. Син.: изменение месторождения 
супергенное. 
И З М Е Н Е Н И Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я С У П Е Р Г Е Н Н О Е — 
син. термина изменение месторождения вторичное. 
И З М Е Н Е Н И Е М И Н Е Р А Л А — предложено условно счи
тать изменение в м-ле после его образования без разруше
ния кристаллической решетки. Различают И. м.: химиче
ское — альбитизация плагиоклаза, амазонитизация микро
клина и др.; физическое — появление трещин, вторичных 
жидких включений, окатывание зерен и др. Неправомерное 
сужение значения термина свободного применения. 
И З М Е Н Е Н И Е П О Р О Д Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н О Е — термин 
понимается в разном смысле: 1) гидротерм, изменения г. п., 
вмещающих руду; 2) гидротерм, изменения, лишь потен
циально обусловливающие появление руды; 3) гидротерм, 
изменения безотносительно к образованию руды вообще. 
Термин толкуется не только как собственно гидротерм, 
изменение г. п., но и в более широком смысле как пневма-
то-гидротерм. (газогидротермальное) изменение. 
И З М Е Н Е Н И Е П О Р О Д М Е Т А Б Л А С Т И Ч Е С К О Е — син. 
термина метабластез. 
И З М Е Н Е Н И Я Б О К О В Ы Х П О Р О Д — син. термина из
менения пород околорудные. 
И З М Е Н Е Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х Г О Р Н Ы Х П О Р О Д В Т О 
Р И Ч Н Ы Е — изменения п. после их образования. Обычно 
называются эпигенетическими; подразделяются на гипер
генные, связанные с явлениями выветривания (в самом 
широком смысле слова), катагенетические и метагенетиче-
ские, обусловленные опусканием г. п. на большую глубину. 
Этого рода изменения при большом погружении переходят 
в собственно метаморфизм. 
И З М Е Н Е Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х Г О Р Н Ы Х П О Р О Д Э П И 
Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — любые вторичные изменения, которые . 
могут претерпеть осад, п., начиная со стадии диагенеза. 
И З М Е Н Е Н И Я П О Р О Д Д Е Й Т Е Р О М О Р Ф Н Ы Е — авто
метаморфические изменения г. п., связанные с развитием 
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образуются за счет первичных составных частей г. п. при 
воздействии на них пневматолитов и гидротерм. Изл. тер
мин. 
И З М Е Н Е Н И Я П О Р О Д О К О Л О Ж И Л Ь Н Ы Е — син. тер
мина изменения пород околорудные. 
И З М Е Н Е Н И Я П О Р О Д О К О Л О Р У Д Н Ы Е — эндогенные 
(гидротерм.) изменения г. п., наблюдающиеся около руд
ных тел. Продукты этих изменений зачастую сами являются 
рудой. До сего времени распространено ошибочное мнение 
об этом термине, как обозначающем изменение г. п. около 
руды только после ее отложения. Син.: изменения боковых 
пород, изменения пород околотрещинные, околожильные. 
И З М Е Н Е Н И Я П О Р О Д О К О Л О Т Р Е Щ И Н Н Ы Е — син. 
термина изменения пород околорудные. 
И З М Е Н Ч И В О С Т Ь — в зоологии свойство живых орга
низмов приобретать новые особенности строения и функции 
или утрачивать старые. 
И З М Е Н Ч И В О С Т Ь Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х С В О Й С Т В Т Е Л 
П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х — непостоянство их мощн., 
внутреннего строения, элементов залегания, а также соста
ва, свойств и качества полезного ископаемого, выражаю
щееся в изменении числовых значений указанных свойств 
(параметров) в разл. точках сечения тела. В разведочном 
деле важна со стороны ее степени, характера и структуры. 
И З М Е Н Ч И В О С Т Ь Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н А Я — индивидуаль
ная наследственная изменчивость, идущая в разл. направ
лениях у особей одного вида, находящихся в сходных 
условиях. Дарвин считал ее основным материалом для эво
люции. 
И З М Е Н Ч И В О С Т Ь О П Р Е Д Е Л Е Н Н А Я — направленные 
изменения, обусловленные прямым влиянием факторов 
внешней среды на особей данного вида. Дарвин придавал 
ей подчиненную роль в эволюции. 
И З М Е Р Е Н И Я Г Е О Т Е Р М И Ч Е С К И Е ( Т Е Р М О К А Р О 
Т А Ж ) — проводятся в скважинах с целью определения 
геотермического градиента и для решения ряда разведоч
ных и технических задач. При И. г. используется гл. обр. 
скважинный электротермометр на сопротивлениях. Его 
принципиальная схема основана на пропорциональном 
изменении сопротивления меди с изменением температуры. 
В мостиковой схеме прибора два плеча изготовляются 
медными, два — из константана, характеризующегося по- ' 
стоянством сопротивления. Измерительный мост помещен 
в теплопроводный медный цилиндр, опускаемый в скважину 
на каротажном кабеле. Регистрация изменения сопротивле
ния цепи, пропорционального температуре в скважине, 
ведется на стандартных установках (см. Станция каро
тажная). В связи с различием температур бурового раство
ра и г. п. при бурении скважины измерение геотермиче
ского градиента производится после установления тепло
вого равновесия, которое наступает в большинстве случаев 
через несколько суток после окончания бурения. На тер
мограммах наблюдается общее увеличение температуры 
с глубиной (разл. для разных р-нов) и локальные аномалии, 
которые могут вызываться пластами газа, нефти, угля, 
сульфидных руд и др. Последнее используется при ком
плексной интерпретации каротажных данных. Специальные 
термические исследования проводятся в скважинах с целью 
установления водоносных горизонтов, для определения 
глубины цементного кольца и др. целей. 
И З М Е Р Е Н И Я И Н К Л И Н О М Е Т Р И Ч Е С К И Е — произво
дятся в скважинах с целью определения угла и азимута 
отклонения скважин от заданного направления. Определе
ния производятся поинтервально через 100 м и более с 
целью возможного исправления направления скважины 
в процессе бурения и учета ее пространственного положе
ния при составлении геол. разрезов. Применяются электри
ческие инклинометры (И1П-2, ИШ-4), угол искривления 
скважины в которых определяется по отклонению рамки 
со смещенным центром тяжести по отношению к отвесу, 
а азимут — по повороту рамки по отношению к магнитной 
стрелке (магнитному меридиану); схема регистрации элек
трическая при точечных наблюдениях (через 10—50 м). 
Погрешность определения угла <45", азимута <5°. В обса
женных скважинах и в р-нах сильно магнитных г. п. и руд 
используются гироскопические инклинометры, датчиком 
направления в которых служит гироскоп. Реже применя
ются фотоинклинометры; в них регистрация угла и азимута 
подвижной системы осуществляется фотографическим пу-
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тем. Запись кривой ведется с применением стандартной 
аппаратуры. См. Станция каротажная. 
И З М Е Р Е Н И Я К А В Е Р Н О М Е Т Р И Ч Е С К И Е — производят
ся в скважинах с целью определения их диаметра, часто 
увеличенного против номинального (диаметра долота, ко
ронки) за счет образования каверн под действием циркули
рующего бурового раствора и др. Измерения проводятся 
каверномером на сопротивлениях, представляющим собой 
цилиндр с длинными рычагами, нижние концы которых 
при подъеме прибора прижимаются к стенке скважины с по
мощью пружин. Изменение диаметра скважины вызывает 
перемещение рычагов, что регистрируется с помощью элек
трической схемы. Данные о фактическом диаметре скважи
ны используются в технических целях (тампонаж, обсадка 
и др.), при интерпретации диаграмм электрокаротажа и 
радиоактивного каротажа, а также для расчленения лито-
логического разреза. Последнее определяется разл. степенью 
размывания пластов разного литологического состава, напр. 
глин, против которых наблюдаются значительные каверны, 
и известняков, в которых скважины сохраняют номиналь
ный диаметр. Запись кривой ведется на стандартной аппа
ратуре. См. Станция каротажная. 
И З М Е Р Е Н И Я Р Е З И С Т И В И М Е Т Р И Ч Е С К И Е — прово
дятся в скважинах с целью определения удельного элек
трического сопротивления бурового раствора р 0 . Исполь
зуется скважинный резистивиметр, в котором смонтирован 
каротажный зонд очень малого размера, благодаря чему 
влияние стенок скважины устраняется. Регистрация р 0 

производится установкой КС (см. Каротаж сопротивле
ния). И. р. необходимы для интерпретации данных элек
трокаротажа, гл. обр. бокового каротажного зондирования; 
применяются при гидрогеол. исследованиях для определе
ния мест притоков пластовых вод в скважину. Имеются 
лабораторные резистивиметры, позволяющие измерять 
удельное электрическое сопротивление воды, в частности 
пластовых вод, для определения их минерализации. 
И З М Е Р Е Н И Я С К Л А Д К И — величины, характеризую
щие размеры складки: длина, ширина и высота. 
И З О А Н А Б А З Ы [iaoc, (игос) — равный] — линии равных 
совр. поднятий. Соединяют точки, испытывающие подня
тие либо с равной скоростью, либо с равной амплитудой 
в определенный отрезок времени. См. Изобазы. 
И З О А Н О М А Л Ы — линии равных отклонений рассматри
ваемой величины от ее значений, принятых нормальными. 
В зависимости от природы физ. поля могут быть изоаномалы 
силы тяжести, величины теплового потока и др. 
И З О Б А З И Т Ы — по Философову (1960), линии равных 
базисов эрозии, очерчивающие базисные поверхности, про
веденные через тальвеги однопорядковых долин, исполь
зуемые в морфометрическом методе. 
И З О Б А З Ы [basis — основание] — линии равных верти
кальных совр. движений: поднятий (изоанабазы) или опус
каний (изокатабазы) И. соединяют точки, испытывающие 
поднятие или опускание либо с равной скоростью, либо 
с равной амплитудой в определенный отрезок времени. 
Амплитуды или скорости вертикальных движений уста
навливаются геодезическими методами: повторными точ
ными нивелировками, измерением изменений наклона мест
ности специальными точными приборами — наклономерами 
и путем сопоставления данных о перемещениях береговой 
линии озер, а также геоморфологическими и геол. методами. 
Так, напр., карта изобаз (изокатабаз) Скандинавии была 
составлена по данным о гипсометрических уровнях совр. 
распространения осадков Иолдиевого моря, которые в на
стоящее время варьируют от 0 до 200 м над совр. уровнем 
океана. Первоначально эти осадки залегали на одном 
уровне. 
И З О Б А Р Ы — атомы, являющиеся разными хим. элемен
тами, но обладающие одинаковым массовым числом, т. е. 
характеризующиеся разным числом протонов и нейтронов, 
но одинаковой их суммой. В физ. химии И.— линии на 
диаграммах, характеризующие разл. физ. состояние систем 
при одинаковых давлениях. 
И З О Б А Т Ы — линии, соединяющие равные глубины, изо
бражающие на географических картах рельеф дна водных 
басе. 
И З О В О Л И — линии равных значений выхода летучих 
веществ в углях. 
И З О В О Л Ь В Ы — линии, соединяющие на карте точки 
с одинаковым углеродным коэф. 

И З О Г А М М Ы —линии равных значений ускорения силы 
тяжести, или аномалии этой величины. 
И З О Г И П С Ы — син. термина горизонтали. 
И З О Г И Р А — геометрическое место точек коноскопических 
фигур, в которых направления колебаний параллельны 
главным сечениям николей. И. имеет вид темных прямых 
или кривых полос. В И. выделяют концы — сопутствую
щий, перемещающийся в направлении вращения столика, 
и встречный, перемещающийся против направления вра
щения столика. Выделяют: 1) И. веерообразную — в раз
резах, перпендикулярных к плоскости тупая биссектри
са — Nm, когда сопутствующий конец ее шире и движется 
быстрее, чем встречный. Может быть только в двуосных 
к-лах (Татарский, 1965); 2) И. маятникообразную — в раз
резах двуосных к-лов, перпендикулярных к плоскостям: 
острая биссектриса — тупая биссектриса и острая биссек
триса — Nm, а также в одноосных к-лах, когда сопут
ствующий конец И. тоньше и движется медленнее, чем 
встречный. 
И З О Г О Н Ы —линии, соединяющие на географической 
карте точки с одинаковыми значениями магнитного скло
нения. Положение их на магнитных картах относится к опре
деленной эпохе. См. Элементы земного магнетизма. 
И З О Г Р А Д А [gradus — шаг, ступень] — линия, соединяю
щая на диаграмме точки, соответствующие парагенезисам 
м-лов метам, п., образовавшихся при одинаковых условиях 
температуры и давления, т. е. в условиях одной фации 
(ступени) метаморфизма. 
И З О Д Е Ф Ы — линии равных значений относительной де
формированное™ продольного профиля реки. Величины 
деформированности получаются путем сравнения реаль
ного топографического профиля с его геометрическим ана
логом. 
И З О Д И Н А М Ы — линии, соединяющие на географиче
ской карте точки с одинаковыми значениями вектора на
пряженности магнитного поля Земли Т (см. Поле земли 
магнитное) или составляющих этого вектора по осям коор
динат (X, Y, Z). В магниторазведке чаще всего исполь
зуются И. вектора напряженности Г и вертикальной со
ставляющей Z. Так как все элементы магнитного поля 
Земли непрерывно меняются во времени, значения И. 
на магнитных картах относятся к определенной эпохе, 
обычно к середине года составления карты (1 июля). При 
относительных измерениях, когда определяются прираще
ния AT или AZ по отношению к какой-нибудь точке, время 
составления карты значения не имеет (для ограниченных 
площадей). Карты И. наряду с графиками приращений 
вектора напряженности AT и AZ являются основными 
материалами, по которым производится геол. интерпрета
ция в магниторазведке. 
И З О К А Т А Б А З Ы — линии равных совр. опусканий; со
единяют точки, испытывающие опускания либо с равной 
скоростью, либо с равной амплитудой в определенный отре
зок времени. См. Изобазы. 
И З О К И Т — м-л, CaMg[P0 4 |F ] . Са частично замещен Sr 
и незначительным количеством Ва и TR; F замещается 
(ОН). Мон. Габ. волокн. Сп. в. сов. по {010}. Агр.: сферо-
литы. Белый, розовый, кремовый. Бл. шелковистый. 
Тв. 4—5. Уд. в. 3,27. В окисленной анкеритовой п. 
И З О К Л А З И Т ( И З О К Л А З ) — м-л, С а 2 [ Р 0 4 | О Н ] - 2 Н 2 0 . 
Мон. Габ. призм, и волокн. Сп. ср. по {010}. Бесцветный, 
белый. Тв. 1,5. Уд. в. 2,92. С халцедоном и доломитом 
в Яхимове (ЧССР). 
И З О К Л И Н Ы —линии, соединяющие на географической 
карте точки с одинаковыми значениями магнитного на
клонения. Положение их на магнитных картах относится 
к определенной эпохе. 
И З О К О Л Л О И Д Ы — см. Коллоиды. 
И З О К О Н Ц Е Н Т Р А Т Ы , И З О К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И — линии 
равных содер. элементов в г. п., рыхлых отл., водах, рас
тениях и т. д. Налюсятся на геохим. карты распределения 
элементов. / . \ 
И З О Л И Н И И — линии на карте или плане, на которых 
лежат точкц'с одинаковым значением какой-нибудь вели
чины: мощи, п., содер. составных частей полезного иско
паемого и т. п. План в изолиниях изображает в виде топо
графической поверхности характер и степень изменчивости 
исследуемой величины. См. Изменчивость геологических 
свойств тел полезных ископаемых. 



И З О 

И З О М А Р Т А — линия, соединяющая на диаграмме точки 
поверхности интрузивного массива с одинаковым содер. 
кремнекислоты или какого-либо окисла. Можно применять 
и к минер, сост., и к структурным признакам. 
И З О М Е Р Ы [пврос, (мерос) — доля, часть] — хим. соеди
нения, имеющие одинаковый элементарный состав и мол. 
вес, но разливающиеся по строению и свойствам. И. имеют 
разную по величине энергию хим. связей и потому характе
ризуются несколько разл. хим. и физ. свойствами. И. наи
более типичны для орг. соединений. Среди последних из
вестно два рода И.— структурные и пространственные. 
Первые различаются по типу сочленения углеродных ато
мов в молекуле, напр.: СНз— СН 2— СН 2— СН 2 — СН3—• 
н-пентан (пентан нормального строения), гКИП + 36,1 °С; 
С Н 3 \ 

У СН — СН 2 — СНз — метил-бутан, г к и п + 28 °С; 
СНз' 

С Н З 

СНз — С — СНз — тетра-метил-метан, tKBn + 9,5 °С. 
I 

С Н З 
Пространственные И. (стереоизомеры) различаются при 
одинаковой структуре молекулы разл. расположени
ем атомных группировок в пространстве. С изометрией 
последнего рода связана оптическая активность орг. 
соединений, в частности,'оптическая активность нефтей. 
В царстве м-лов И. можно назвать некоторые типы поли
морфных модиф., напр., кианит и силлиманит. 
И З О М Е Т Р И Ч Н О С Т Ь — одинаковость размеров зерна в 
разных направлениях. Степень ее наиболее совершенно 
определяется коэф. сферичности Ваделла С = fr> где 

SO — поверхность шара, равновеликого по объему зерну, 
a S N — поверхность зерна. 
И З О М И К Р О К Л И Н — м-л, микроклин, имеющий положи
тельный угол оптических осей. Изл. термин. 
И З О М О Р Ф И З М [рорфг) (морфэ)—форма] — по Мит-
черлиху (1819), способность кристаллических веществ, ана
логичных по хим. сост. и кристаллической форме (струк
туре), давать смешанные кристаллы. По Менделееву (1937), 
сходство форм по причине подобия атомов. В настоящее 
время И. определяется как явление, выражающееся в свой
стве, или способности, хим. элементов (атомов) замещать 
друг друга в к-лах и м-лах. И. определяется прежде всего 
близостью свойств атомов (их размеров, строения внешней 
электронной оболочки, потенциалов ионизации, сродством 
к электрону), характером возникающего соединения (коли
чественными соотношениями в нем разл. атомов и типом 
возникающих хим. связей) и его строением (структурой 
решетки), термодинамической обстановкой (температурой, 
давлением). И. нередко обусловливает сложность состава 
природных соединений и парагенезис элементов в пределах 
одного соединения. И. играет важную роль в миграции 
элементов в земной коре, особенно редких и рассеянных. 
Понятие И. обычно применяется в геолого-минералогиче
ских науках. В физ. химии оно заменяется понятием твер
дый раствор (см. Раствор твердый). Эти понятия, употреб
ляемые иногда как синонимы, в действительности не вполне 
тождественны. Различают совершенный и несовершенный 
виды И. и ряд типов: изоморфизм изовалентный, гетеро-
валентный, полярный, или направленный, компенсацион
ный, индукционный и др. Близость размеров, напр., ионно-
атомных радиусов, есть одно из важнейших (но не един
ственное) условий изоморфизма. Причиной И. является 
несколько меньшая свободная энергия вследствие несколь
ко большей энтропии всякой смеси. Энтальпия изоморф
ного соединения обычно является величиной положитель
ной и увеличивает свободную энергию, чем и ограничивает 
возможность И. Захват элемента примеси или его накопле
ние в к-ле в сравнении со средой, из которой он образуется, 
происходит вследствие образования смешанного соединения 
с более низким удельным (приходящимся на его грамм-атом 
или элементарную ячейку) энергетическим уровнем или 
большей удельной энтальпией (экзотармичность образова
ния), чем уровень чистого соединения (закон изоморфизма 
геоэнергетический). См. Ряд изоморфный. В. И. Лебедев. 

И З О М О Р Ф И З М Г Е Т Е Р О В А Л Е Н Т Н Ы Й — замещение 
атомов и ионов разной валентности или зарядности. Типич
ными примерами являются Li — Mg, К — Ва, Na — Са—Y, 
Al — Si, Ti — Nb(Ta), Mo — Re и др. В большинстве слу
чаев эти элементы в периодической системе Менделеева 
связаны законом диагонали. Иногда этот тип изоморфизма 
называют компенсационным, что неправильно. 
И З О М О Р Ф И З М И З О В А Л Е Н Т Н Ы Й — замещение ато
мов или ионов одной и той же валентности или с одинако
вым числом зарядов. Типичными примерами являются: 
К — Rb, Са — Sr, Ва — Ra, Al — Ga, Mg — Fe" и др. 
И З О М О Р Ф И З М И Н Д У К Ц И О Н Н Ы Й — вхождение эле
мента с несвойственным ему координационным числом 
(к. ч.) в соединение другого элемента, которое характери
зуется обычным для него к. ч., причем обратного явления, 
как правило, не наблюдается. Типичным примером И. и. 
является вхождение Fe в ZnS, но не наоборот. 
И З О М О Р Ф И З М К О М П Е Н С А Ц И О Н Н Ы Й , Щербина, 
1936,— изоморфное замещение, вызванное дефицитом ос
новного замещаемого элемента или компонента (даже в том 
случае, когда это замещение энергетически невыгодно!), 
напр., замещение в апатите кальция стронцием и натрием, 
в случаях, как это отмечается в Хибинах, когда фосфатный 
анион преобладает против нормы над кальцием. Это явле
ние наблюдается на разл. м-лах и подтверждается экспе
риментом в процессах соосаждения под влиянием избытка 
чвысаливателя». Нередко И. к. называют валентную ком
пенсацию, употребляя этот термин по сути в смысле син. 
гетеровалентного изоморфизма, что излишне и делать 
не следует. Кроме валентной компенсации (а она может 
затрагивать как только катионную часть, так одновременно 
и анионную), в изоморфизме имеет место и объемная ком
пенсация, что, конечно, надо различать и нельзя выражать 
одним понятием И. к. 
И З О М О Р Ф И З М П О Л Я Р Н Ы Й — п о Ферсману (1937), 
«избирательная способность к изоморфному или эндокрипт-
ному замещению, но с энергетическим выигрышем», т. е. 
способность к замещению в соединениях ионов большего 
радиуса ионами меньшего радиуса (напр., большая раство
римость ионов Na в соединениях К, чем наоборот), способ
ность к замещению в соединениях ионов меньшей валент
ности ионами большей валентности. По Соболеву и Соболе
вой, правило справедливо при условии одинакового коор
динационного числа замещаемых ионов. Если оно не оди
наково, наблюдается обратная полярность изоморфизма: 
большая растворимость соединений Na в соединениях Li, 
чем наоборот (сподумен — альбит, координационные числа 
6 и 8), титанатов в силикатах, ZrCh в ТЮ 2 и т. п. 
И З О М О Р Ф И З М С М Е Ш А Н Н О С Л О Й Н Ы Й , — разнов. 
аномального (блочного) изоморфизма, распространенная 
в слоистых силикатных структурах; особенно характерна 
для глинистых м-лов. Будучи обусловлен наличием дву
мерного структурного подобия, И. с. приводит к появле
нию в глинах при определенных условиях смешаннослой-
ных образований двух типов,— упорядоченных и неупоря
доченных, которые могут быть выявлены по аномалиям 
в рентгеновской дифракционной картине. Наиболее широко 
распространены неупорядоченные смешаннослойные обра
зования трехэтажных пакетов (слюда — монтмориллонит, 
слюда — хлорит, хлорит — монтмориллонит и др.). Упо
рядоченные смешаннослойные образования более редки; 
они представляют собой самостоятельные м-лы — ректори-
ты, корренситы, тесудиты и пр. Разные типы И. с. воспро
изводятся экспериментально при определенных интервалах 
Р, Т составов. Проявление в осад, толщах И. с. позволяет 
выявлять характер их эпигенетических изменений. 
И З О М О Р Ф И З М Ц Е П Н О Й — сопряженные изовалент-
ные или гетеровалентные изоморфные (см. Изоморфизм) 
замещения с участием гр. или рядов элементов, различаю
щихся по размеру атомов или ионов и по хим. свойствам. 
Смежные члены этих рядов способны замещать друг друга 
в широких пределах, крайние же члены практически не 
изоморфны. Наличие связующих звеньев (промежуточных 
членов) в изоморфных рядах (цепочках) делает в конечном 
итоге возможным замещение в кристаллических решетках 
одних элементов другими, существенно отличающимися 
от первых по своим свойствам. Примером изовалентного 
И. ц. является ряд Mg — Fe — Мп — Са (граниты, пирок-
сены), гетеровалентного — диагональный ряд Na+ — Са 2 + — 
TR 3 + — Т п 4 + (пирохлор, редкоземельные м-лы). 



И З О 

И З О О Р Т О К Л А З — м-л, ортоклаз, имеющий положитель
ный угол оптических осей. 
И З О П А Х И Т Ы — линии на картах или планах, соединя
ющие точки с одинаковыми мощн. одновозрастных отл. 
И З О П Л Е Т Ы — линии одинаковых значений силы потока. 
И З О П О Р Ы — линии, соединяющие на географической 
карте точки с одинаковыми значениями векового хода эле
ментов земного магнетизма (см. Вариации магнитные). 
Чаще всего строятся для вертикальной (Z) и горизонталь
ной (Н) составляющих магнитного поля Земли. На земном 
шаре имеется несколько центров, называемых фокусами 
векового хода, где изменения элементов земного магнетизма 
происходят с наибольшей скоростью. Один из них — Кас
пийский расположен к югу от Каспийского моря, где вер
тикальная составляющая ежегодно возрастает на 130 гамм. 
И З О Р Е С П Л Е Н Д Ы — линии равных значений отражатель
ной способности витринита. 
И З О С Е Й С Т Ы — линии на поверхности Земли, соединя
ющие точки с равной плотностью потока сейсмической 
энергии. Конфигурация их зависит от того, как сейсмиче
ская радиация выделяется из очага землетрясения и по
глощается окружающей средой. На большом удалении от 
очага И. близки к окружностям. 
И З О С К Л Е Р Ы — линии на карте или плане, соединяющие 
точки, в которых поверхностные или подземные воды имеют 
одинаковую общую жесткость. 
И З О С П О Р О В Ы Е — см. Растения изоспоровые. 
И З О С Т А З И Я [oxaoic, (стасис) — равновесие] — состояние 
равновесия масс земной коры и мантии. Термин И. пред
ложил и использовал в более узком смысле Деттон (Datton, 
1892), определяя им тенденцию земной коры к достижению 
гидростатического равновесия. Предположение о том, что 
большие массы г. п. находятся в уравновешенном состоянии 
появилось в 18 в. при измерении уклонений отвеса вблизи 
высоких гор. Совр. данные свидетельствуют, что большая 
часть масс, слагающих крупные блоки коры и мантии, на 
континентах и в океанах размещена в соответствии с усло
виями И. Исключение составляют обл., занимающие не
большую часть суммарной поверхности планеты, принад
лежащие к системам подвижных поясов. Определяющий 
показатель уравновешенности — данные гравиметрии: сред
нее по большим площадям и по Земле в целом значение 
аномалий Фая близко к нулю, то же самое справедливо 
в отношении аномалий в изостатической редукции, тогда 
как наиболее крупные по интенсивности и занимаемой пло
щади аномалии Буге распределены очень сходно с высота
ми и глубинами. Наличие И. подтверждают также мате
риалы глубинных сейсмических зондирований, согласно 
которым рельеф планетарной границы поверхности М. 
представляет собой увеличенное по вертикали зеркальное 
отображение наиболее общих форм рельефа земной поверх
ности. Наконец, исследование поверхности геоида по наблю
дениям за траекториями искусственных спутников показало, 
что расхождения между геоидом и эллипсоидом вращения 
большей частью укладываются в пределы ± 50 м. Попереч
ный размер площади, для которой можно ожидать соблю
дения И., составляет несколько сотен км. При меньших 
размерах равновесие не обязательно полное. Предпола
гается, что геол. процессы в верхней части земной коры так 
согласованы с процессами в более глубоких зонах, включая 
мантию, что перемещения вещества в разных формах 
(тект. движения, магматизм, метасоматоз и др.) проходят 
на фоне постоянства средней плотности в интервале глубин 
порядка 100—150 км или менее точного постоянства в ин
тервале 60—80 км. В том случае если бы снос материала 
из обл. эрозии и накопление продуктов разрушения в осад, 
басе, не сопровождался компенсирующим перемещением 
вещества на глубине, были бы обнаружены нереально 
громадные по амплитуде аномалии силы тяжести. Большую 
роль в компенсационных процессах играет пластический 
слой в верхней мантии. См. Гипотеза изостазии. 
И З О С Т А Н Н И Н —м-л, станнин, куб. синг. Не изучен. 
И З О С Т Р А Т Ы — линии равных абсолютных или относи
тельных отметок поверхности пласта, интрузивного тела, 
жилы, сброса, надвига и др. Используются при построе
нии карт подземного рельефа или структурных карт. 
И З О С Т Р У К Т У Р Н О С Т Ь , И З О С Т Р У К Т У Р Н Ы Е К Р И 
С Т А Л Л Ы — чисто геометрическое сходство кристалличе
ских структур. Напр. структуры NaCl и PbS геометрически 
подобны, но резко отличаются кристаллохимически. 

И З О Т А Х И — линии равных скоростей осадконакопления, 
которые выражены частными от деления мощн. осадков 
(в км) на продолжительность соответствующей эпохи (в 
млн. лет). Карты И. имеют то преимущество перед картами 
изопахит, что учитывают фактор времени при изображ. 
нисходящих вертикальных движений (Варданянц, 1963). 
И З О Т Е Р М Ы — л и н и и , соединяющие пункты земной по
верхности с одинаковыми средними температурами за год, 
месяц или какой-либо др. определенный период. 
И З О Т И П И Я — свойство м-лов образовывать к-лы с рав
ными суммарными формулами и пространственными гр., 
а также с равными или близкими формами и связями коор
динационных полиэдров, что соответствует заселению оди
наковых позиций в кристаллической структуре одинако
выми или сходными атомами и проявляется равенством 
или сходством метрики решетки (а 0 : Ь 0 : с 0 ; а, р, у). Здесь 
а 0 : Ьо : Со — отношение осей кристаллической решетки, 
выведенное из констант решетки; а, Р, у — оси кристалли
ческой решетки). Изотипные ряды: NaCl — PbS — MgO; 
CaF 2 — C e 0 2 — Na 2 S; СаСОз (кальцит) — MgCOs — 
F e C 0 3 — M n C 0 3 . 
И З О Т О Н Ы — атомы разл. хим. элементов с разл. массо
вым числом и зарядом ядра, но с одинаковым числом ней
тронов (напр., , 4 S i 3 0 , , 5 Р 3 1 , i 6 S 3 2 ) . 
И З О Т О П Н А Я Г Е О Л О Г И Я — см. Геология изотопная. 
И З О Т О П Ы — атомы хим. элемента, обладающие разными 
массовыми числами, но имеющие одинаковый заряд атом
ных ядер и поэтому занимающие одно место в периодиче
ской системе Менделеева. Атомы разных изотопов одного 
и того же хим. элемента отличаются по числу нейтронов, 
входящих в состав ядра, и ядерным свойствам, но вслед
ствие одинакового строения электронных оболочек имеют 
практически тождественные хим. свойства. Большинство 
хим. элементов состоит из смеси И. с разл. ат. в. В настоя
щее время известно 264 стабильных И., около 50 естествен
ных радиоактивных И. и более 1000 искусственных радио
активных И. См. Разделение изотопов ' в природе, Ряд 
радиоактивный. 
И З О Т О П Ы А З О Т А В Г Е О Л О Г И И — природный азот со
стоит из двух изотопов N 1 4 и N 1 5 Содер. их в атмосферном 
азоте составляет соответственно 99,635% и 0,365%. Азот, 
окклюдированный в радиоактивных м-лах, имеет близкое 
к атмосферному отношение N 1 4 / N 1 5 но содер. N 1 5 в самих 
м-лах почти в два раза превосходит содер. его в атмосфер
ном азоте. Колебания в изотопном составе азота в изв. п. 
достигают нескольких процентов. В нефти и каменном угле 
отношение N 1 4 / N 1 5 близко к отношению их в атмосферном 
азоте. 
И З О Т О П Ы Б О Р А В Г Е О Л О Г И И — природный бор имеет 
два стабильных изотопа: В 1 0 и В", соотношение масс кото
рых ( В и / В 1 0 ) в п. литосферы в среднем равно 4,05. Большая 
относительная разница в массах изотопов бора в сочетании 
с его высокой миграционной способностью обусловливает 
значительное разделение изотопов В в природе. Вариации 
отношения В и / В 1 0 в разл. геол. условиях достигают 3—4%. 
Вероятные процессы изотопного разделения бора — изо
топный обмен, ионный обмен, диффузия и термодиффу
зия. Для борсодержащих м-лов наблюдается зависимость 
между температ. образов, м-ла и изотопным составом В. 
И З О Т О П Ы В О Д О Р О Д А В Г Е О Л О Г И И — водород со
стоит из двух изотопов.— Н, или протия, и Н 2 , или дейте
рия (Д), отношение которых в нормальном водороде 
Н/Д = 6000. Различие в массах изотопов водорода велико, 
и в ходе неорг. и орг. процессов происходит существенное 
фракционирование его изотопов. Преимущественная утечка 
легкого изотопа из атмосферы вызывает концентрацию 
дейтерия в атмосфере и поверхностных водах (до Н/Д = 
= 4500). Свежая поверхностная вода обеднена дейтерием 
на 0—20% по сравнению с океанской водой. Некоторая 
информация о генезисе минерализации может быть полу
чена при исследовании отношения Н/Д в жидких включе
ниях м-лов батолитов. Биогенный материал, образующийся 
в контакте с морской водой, незначительно обеднен Д. 
И З О Т О П Ы Г Е Л И Я В Г Е О Л О Г И И — изотопы Не 3 и Не 4 

постоянно образуются в литосфере за счет ядерных реакций 
и распада естественных радиоэлементов. Для гранита отно
шение Не 3 /Не 4 составляет около 10~ 7. В радиоактивных 
м-лах наблюдается преимущественное образование Не 4 и 
Не 3 /Не 4 3= 10~ 1 0 . Наоборот, в сподумене (алюмосиликат 
Li) обнаружено обогащение Не легким изотопом (Не 3 /Не 4 3= 281 



И З О 

!s Ю - 5 ) , образующимся за счет реакций типа Li 6 (п, а)Н 3 , 
а затем Н 3 -» Не 3. В среднем для земной коры Не 3 /Не 4 ~ 
~ Ю - 7 . При выветривании г. п. изотопы Не переходят 
в гидросферу и атмосферу, а в дальнейшем теряются атмо
сферой благодаря своему малому ат. в. Отношение Не 3 /Не 4 

для атмосферы составляет 1,3 • l O - 6 . Обогащение Не атмо
сферы легким изотопом происходит в результате реакций 
космических лучей с ядрами азота и кислорода. 
И З О Т О П Ы К И С Л О Р О Д А В Г Е О Л О Г И И — различия 
в отношении 0 1 8 / 0 1 6 могут быть использованы для решения 
ряда геол. задач. Дисперсия изотопного состава кислорода 
в природных образованиях достигает 4—5%. Вариации 
отношений 0 1 8 / 0 1 6 вызываются наличием изотопно-обмен
ных реакций при фракционной кристаллизации м-лов из 
расплавов, при осаждении м-лов из растворов и др. про
цессах. Осад. п. характеризуются максимальным содер. 
О 1 8 , наименьшее количество его содер. в изв. п. Метамор
фические п. занимают промежуточное положение. В изв. п. 
содер. О 1 8 закономерно возрастает от ультраосновных п. 
к основным и к кислым. Изотопный состав кислорода 
в ультраосновных и основных п. изменяется в узких пре
делах и практически одинаков с кислородом метеоритов. 
В кислых изв. п. наблюдается относительно большой раз
брос изотопных отношений, что связано, по-видимому, 
с фракционированием изотопов кислорода в процессе диф
ференциации магмы, значительно более высоким содер. 
кварца, а также низкотемпературными условиями его об
разования и др. Вариации изотопного состава кислорода 
позволяют выявить последовательность и условия образо
вания породообр. м-лов при магм, кристаллизации. Разли
чия в изотопном составе кислорода совместно кристалли
зующихся пар кальцит — кварц используются в качестве 
геол. термометра. Данные по 0 1 8 / 0 1 6 в карбонатах осад, 
происхождения позволяют определять температуры осад
конакопления (см. Палеотермометрия изотопная). При 
исследовании условий образования скарнового магнетита 
и карбонатитов изучение изотопного состава кислорода 
позволяет установить источники кислорода в этих м-лах 
и способствует более глубокому пониманию их генезиса. 
М. Н. Голубчина. 
И З О Т О П Ы К О С М О Г Е Н Н Ы Е — стабильные и радиоак
тивные изотопы, образующиеся в природных объектах 
под действием космического излучения, напр., по схеме: 
Xz 4 - Р -> YA

Z 4 - an + bp, в которой А = A I + an + 
4 - (fe — 1)Р; Z = Z I + (fe — l)p, где X* — исходное ядро, 

л 
Р — быстрый космический протон, У г* — космогенный 
изотоп, А — массовый номер, Z — атомный номер, и и 
р — нейтрон и протон, а и fe — числа нейтронов и протонов. 
См. Реакции ядерные в природе. 
И З О Т О П Ы Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е — неустойчивые изото
пы, самопроизвольно распадающиеся и превращающиеся 
в изотопы др. элементов. 
И З О Т О П Ы Р А Д И О Г Е Н Н Ы Е — образуются в результате 
процесса радиоактивного распада. Могут быть и стабиль
ными и радиоактивными. См. Ряды радиоактивные. 
И З О Т О П Ы С В И Н Ц А В Г Е О Л О Г И И — природный сви
нец представляет собой смесь четырех стабильных изотопов 
с массами 204, 206, 207 и 208. Полагают, чтО первый из 
них нерадиогенного происхождения, так как он не накап
ливается с течением времени. P b 2 0 6 , P b 2 0 7 , РЬ 2 0 8 —радио
генные изотопы, конечные продукты распада соответственно 
урана, актиноурана и тория. К настоящему времени опре
делен изотопный состав РЬ в более чем 1500 образцах гале
нитов, нерадиоактивных руд и др. образований из разл. 
р-нов мира. Более 19% из них имеют аномальный изотоп
ный состав (обогащены радиогенными изотопами), причем 
около 13% обладают повышенным содер. РЬ 2 0 6 и Р Ь 2 0 8 

одновременно (Ранкама, 1956; Рассел, Фаркуар, 1962). 
Источником рудного РЬ с аномальным изотопным составом 
могут являться г. п., прошедшие стадию глубокого мета
морфизма, особенно гранитизации (Виноградов, 1960). 
Основными факторами, определяющими изменение изотоп
ного состава рудного РЬ, являются время отторжения его 
от материнского источника и содер. в источнике U, Th и 
РЬ. Подавляющая часть свинца п. содержится в полевых 
шпатах и слюдах. Изотопный состав его зависит от содер. 
и изотопного состава первичного РЬ, содер. U и Th в п., 
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рактеризуются более высоким содер. радиогенных изотопов 
по сравению с основными п. Вариации в изотопном составе 
РЬ п. и руд используются в геологии для решения ряда 
задач: установления последовательности их образования 
и др. Повышенное содер. радиогенных изотопов РЬ в нера
диоактивных м-лах может быть использовано в качестве 
поискового признака при разведке урановых и ториевых 
м-ний. По РЬ, содержащемуся в радиоактивных м-лах, 
определяют их абс. возраст. 
И З О Т О П Ы С Е Р Ы В Г Е О Л О Г И И — в природных обра
зованиях изотопный состав серы непостоянен и изменяется 
в пределах до 11%. Разделение серы вызывается гл. обр. 
биогенными процессами (деятельностью сульфатредуци-
рующих бактерий) и изотопно-обменными реакциями. 
В метеоритах отношение S 3 2 /S 3 4 практически постоянно и 
составляет 22,20—22,22. Сера сульфидов ультраосновных 
п. очень близка к метеоритной. Сульфиды основных п. 
несколько обогащены S 3 4 (около 0,2% ). Отношение S 3 2 /S 3 4  

в сульфидах кислых п., в т. ч. и метам., изменяется в ши
роких пределах (21,8—23,2). Большой разброс значений 
установлен в сульфидах гидротерм, м-ний. Еще большие 
колебания изотопного состава S обнаружены в сульфидах 
осад, происхождения (21,3—23,3). Различия в составе S 
п. и м-лов отражают особенности их образования и процес
сы, влиянию которых они подвергались за время своего 
существования. Эти различия могут быть использованы 
для изучения условий минералообразования, выявления 
источников рудообразующего вещества, решения вопросов 
о магм, или осад, происхождении м-ний спорного генезиса 
и др. Так, напр., исследования изотопного состава S по
могли проследить этапы эволюции Черного моря и показать 
начало сероводородного заражения. Данные изотопного 
анализа сульфидов медно-никелевых м-ний Норильского 
р-на и Кольского п-ова свидетельствуют о глубинном, подко-
ровом, источнике рудообразующего вещества и сходном по 
физико-хим. условиям формировании руд отдельных м-ний. 
Отношения S 3 2 / S 3 4 позволили выявить генезис урановых 
м-ний шт. Колорадо, США, а также установить, что м-ния 
самородной S в соляных куполах, расположенных на побе
режье Мексиканского залива, образовались в результате 
переработки млн. тонн ангидрита сульфатредуцирующими 
бактериями. М. Н. Голубчина. 
И З О Т О П Ы С Т А Б И Л Ь Н Ы Е — устойчивые изотопы, не 
претерпевающие радиоактивных превращений. 
И З О Т О П Ы У Г Л Е Р О Д А В Г Е О Л О Г И И — углерод пред
ставляет собой смесь двух стабильных изотопов с массами 
12 и 13 и одного радиоактивного изотопа с массой 14. Послед
ний используется в геологии для определения возраста моло
дых четвертичных образований и в археологии (см. Метод 
радиоуглеродный). Вариации в соотношениях стабильных 
изотопов углерода в природных образованиях достигают 
12%. Изменения изотопного состава углерода используются 
в геологии для решения вопросов, касающихся источника ру-
дообразующих растворов и генезиса м-лов, г.п. и руд. Иссле
дования изотопного состава С дают важные сведения для 
изучения генезиса м-ний нефти, газа, самородной S, для раз
работки геохим. методов поисков этих м-ний, для рекон
струкции условий осадконакопления в древних бассейнах 
и др. Данные по изотопному анализу углерода позволили 
обосновать предположение о глубинном происхождении ал
мазов и карбонатитов, о наличии графитов, образовавших
ся из орг. вещества и из карбонатов, об орг. происхождении 
некоторых урановых м-лов и др. Разделение изотопов угле
рода в природных условиях вызывается изотопно-обменны
ми реакциями, приводящими к преимущественному накопле
нию тяжелого изотопа С 1 3 в карбонатах, и биологическими 
процессами, в т. ч. фотосинтезом, в результате которых лег
ким изотопом С 1 2 обогащается орг. вещество растительно
го и животного происхождения. Изотопный состав углерода 
морских осадков и карбонатных осад. п. изменяется в пре
делах S С 1 3 от 4 - 0,5 до — 0,3%; в алмазах, карбонатитах, 
ювенильной углекислоте — от — 0,32 до —0,94%; в орг. 
веществе морских и пресноводных отл., угле и нефти — от 
—2,3 до —3,2%. 6 С 1 3 показывает разницу в изотопном со
ставе образца и стандарта. Знак «минус» указывает на то, 
что образец содер. меньше С 1 3 , чем стандарт, что он легче 
стандарта, знак «плюс»—тяжелее стандарта. За стандарт 
принят изотопный состав углерода из мелового белемнита 
с отношением С 1 2 / С 1 3 равным 88,89. М. Н. Голубчина. 
И З О Т Р О П Н О С Т Ь — тождественность физ. свойств в лю
бых направлениях. Некоторые изотропные вещества (стекла, 
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гранаты) под воздействием определенных факторов (темпе
ратуры, давления и др.) становятся опт. анизотропными. 
И З О Ф А Л И Я — приблизительно одинаковое количество 
эквивалентов глинозема (al) и эквивалентов двухвалентных 
элементов (FeO + MgO + СаО и т. д., обозначенными 
fm) в г. п. Уст. термин. 
И З О Ф Е М А — линия на диаграмме, соединяющая точки 
с одинаковым содер. фемических элементов. 
И З О Х А З М Ы — л и н и и , соединяющие точки одинаковой 
степени разбитости земной поверхности тект. разрывами. 

т 
Степень разбитости определяется по формуле К = L ~̂ , где 
L — длина разрывов; S — площадь зоны; т — раздвига
ние разрыва. Термин введен Самедовым (1961), который 
построил карту И. Азербайджана. 
И З О Х И М И Ч Е С К И Й Р Я Д , Семененко, 1969 — гр. метам, 
п., возникших из одних и тех же исходных продуктов 
и характеризующихся в связи с этим определенными соот
ношениями породообразующих хим. компонентов. Принад
лежность к И. р. определяется на основе хим. коэф., фикси
рующих молекулярные соотношения петрогенных компо
нентов, масса которых в большей части обл. метаморфизма 
мало изменяется. И. р. определяется уравнением: А + М + 
+ С + F = 100, где А — коэффициент глиноземистости, 
М — коэффициент магнезиальности, С — коэффициент 
известковистости, F — коэффициент железистости. 
Выделяются семь И. р. метам, п., определяющихся прису
щими им хим. коэф. Первичная природа метам п. устанав
ливается на основе величин указанных хим. коэф., сведен
ных в петрохим. диаграмму в координатах С, A (FM). См. 
Диаграмма Семененко. 
И З О Х И О Н Ы — изолинии высоты снеговой границы. 
И З О Х О Р Ы — линии, соединяющие точки с равными вер
тикальными расстояниями между ранее установленным 
опорным горизонтом и тем горизонтом, по которому требу
ется построить структурную карту. 
И З О Х Р О М Ы — серия кривых, каждая из которых имеет 
определенный цвет; составляют фон коноскопической фи
гуры. 
И З О Х Р О Н А — 1. Линия, соединяющая точки, достигнутые 
сейсмическими волнами за один и тот же промежуток време
ни. В теории полей времен под И. понимаются уровенные 
поверхности поля времени. 2. В абсолютной геохронологии 
прямая линия, все точки которой имеют одинаковый воз
раст, установленный любым из радиологических методов. 
И З О Х Р О Н А П Л А С Т А , В. И. Попов, 1940, — линия, сое
диняющая одновозрастные точки литологического горизон
та (слоя) или же пограничной плоскости, разделяющей две 
пачки, свиты или формации. Ориентируется по простира
нию фациальных поясов и перпендикулярна направлению 
максимального возрастного скольжения. Устанавливается 
теоретически, реже по палеонтологическим данным. 
И З О Х Р О Н Н О С Т Ь Г Р А Н И Ц Р И Т М О В ( Р И Т М О С Е -
Р И Й ) , В. И. Попов, 1940, — одновременность границ, рит
мов. Для соблюдения изохронности границы ритмических 
серий в ритмических клиновиднонаслоенных отл. должны 
проходить по осевой плоскости каждого отдельного клина. 
Эти осевые плоскости объединяют все точки, в которых одно
временно происходила смена двух взаимно противополож
ных процессов (напр., трансгрессии на регрессию, или регрес
сии на трансгрессию). На этом основана ритмостратиграфия. 
И З У М Р У Д [перс, zummurud] — м-л, разнов. берилла; яр
ко-зеленая от примеси Сг. Образуется в экзоконтактах пла-
гиоклазитов в тальковом сланце, в пегматитах, в кальцито-
вых жилах. Драгоценный камень. Как драгоценный камень 
ценится очень высоко; прозрачные темно-зеленые бездефект
ные И. дороже алмаза. 

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 — по
лучение и обработка геол. и геофиз. информации с автомати
ческих космических аппаратов, искусственных спутников 
Земли (ИСЗ), пилотируемых космических кораблей (ПКК), 
орбитальных станций и использование этой информации 
для познания закономерностей строения и развития Земли, 
поисков полезных ископаемых, изучения глобальных и ре
гиональных геол. структур, геол. картирования, изучения 
современных физико-геол. процессов и др. целей. И. г. 3 . из 
к. включает геол. и геоморфологическое дешифрирование 
космических снимков (фотографических и телевизионных), 

обработку материалов инфракрасных, микроволновых, ра
диотепловых, радарных, магнитометрических видов съемки 
и зондирования земной поверхности из космоса, а также ви
зуальные наблюдения Земли с ПКК и орбитальных стан
ций. Первые фотографии Земли из космоса получены 
в 1946—1947 гг. с баллистических ракет«Аэроби», «Викинг», 
«Атлас» с высот 50—250 км. Фотографирование земной по
верхности с ИСЗ начало проводиться с 1960 г., а с ПКК — 
с 1961 г. Разнообразные исследования по И. г. 3 . из к. были 
проведены с ПКК серий «Восток», «Меркурий», «Джемини», 
«Восход», «Союз», «Аполлон». 

Материалы космических съемок дают возможность со
поставить созданные геологами модели строения крупных 
регионов Земли — мелкомасштабные сводные геол., гео
морфологические, тект., металлогенические карты — 
с реальными фотоизображениями этих регионов в соизмери
мом масштабе. На них хорошо прослеживаются обл. совр. 
осадконакопления, долины совр. и древних рек, ледники, 
районы развития вечной мерзлоты, обл. совр. вулканизма, 
карстовые обл., мелководные участки шельфа. На косми
ческих снимках отчетливо выделяются важнейшие тект. 
структуры континентов, разрывные нарушения, рифтовые 
зоны, кольцевые структуры разл. размеров, диапировые 
купола, направления планетарной и региональной трещи-
новатости; сквозь маломощный платформенный чехол 
обычно «просвечивают» структуры складчатого фундамента. 
Материалы космических съемок используются при бурении 
скважин на воду, при поисковых работах на нефть и газ, 
выявлении и изучении солянокупольных структур, поверх
ностных залежей бокситов и других полезных ископаемых. 
Важным индикатором строения и хим. сост. приповерхност
ных участков литосферы является характер растительного 
покрова, облегчающий дешифрирование космических сним
ков, в т. ч. телевизионных, и часто позволяющий в условиях 
гумидного климата судить о литологии коренных г. п. 

Инфракрасные (ИК) съемки земной поверхности реги
стрируют собственное излучение разл. типов г. п. и геол. 
объектов в инфракрасных участках спектра (чаще всего 
используются диапазоны 3—3,5 мкм и 8—14 мкм). Мате
риалы ИК-съемок из космоса используются при состав
лении схем и карт термической неоднородности поверхности 
Земли, при изучении интенсивности теплового потока и 
его вариаций во времени; они эффективно применяются 
при изучении и картировании зон совр. вулканизма, вы
явлении термальных водных источников и водоносных гори
зонтов, картировании литологических разностей п., кон
трастных по тепловым свойствам, при изучении морских 
течений, обл. развития ледников и для решения др. задач. 
Одновременно ИК-съемки несут геохим. информацию 
о степени основности г. п., с которой связана интенсивность 
ИК-излучения п. в разных диапазонах волн, о наличии 
сульфидного оруденения, фиксируемого термическими ано
малиями и т. д. 

В последние годы в геологии начали использоваться мате
риалы радиотепловых и радарных съемок из космоса. Ра
диотепловые съемки регистрируют собственное излучение 
Земли в миллиметровых и сантиметровых волновых диапа
зонах; они применяются для изучения ледовых покровов, 
влажности почв и г. п., а также геол. процессов, связан
ных с изменением влажности. Радарные (радиолокацион
ные) съемки включают регистрацию как горизонтальных, 
так и вертикальных компонентов отраженных волновых 
сигналов в миллиметровых и сантиметровых диапазонах; 
они позволяют распознавать и картировать крупные разрыв
ные нарушения, тект. структуры, строение обл. совр. вул
канизма. По характеру изображений радарные снимки 
сходны с космическими фотоснимками; как правило, они 
интерпретируются легче, чем фотографии, и дают допол
нительную информацию, особенно важную для тект. иссле
дований. 

Геофиз. информация, поступающая из космоса,— магни
тометрические исследования и анализ наблюдаемых траек
торий орбит ИСЗ и ПКК в сравнении с ракетными позво
лили существенно уточнить общее строение магнитного и 
гравитационного поля Земли. 

Геодезические исследования из космоса, в частности, 
повторяющиеся через определенные интервалы времени 
координатные привязки опорных пунктов земной поверх
ности позволят в ближайшие годы решить вопрос о скоро
сти и направленности горизонтальных смещений приповерх- 283 
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ностных участков земной коры и о движении блоков и плит 
литосферы Земли. С. С. Шульц (мл.) 
И Й О Л И Т [по местности Ййола, Финляндия] — полно
кристаллическая бесполевошпатовая нефелиновая п., со
стоящая в основном из нефелина (около 50% ) и эгирин-
авгита (или др. пироксена, напр., авгита с оболочкой эги-
рин-авгита). 
И К Л Е И Т — м-л, идентичен эклеиту. 
Ц К С И О Л И Т — м - л , оловосодержащая разнов. танта
лита (?). 
И Л — 1. Тонкозернистый водонасыщенный неконсолидиро
ванный осадок совр. водоемов. В естественных условиях 
обладает текучестью, при высушивании приобретает свой
ства твердого тела. И.— начальная стадия формирования 
многих осад. г. п. По гранулометрическому составу И. 
относятся преимущественно к пелитовым осадкам (разли
чают И. мелкоалевритовые, И. алеврито-пелитовые, 
И. пелитовые). И. бывают морские и континентальные 
(озерные, болотные). По генезису выделяют И. терриген-
ные (глинистые, обломочные), биогенные (карбонатные, 
кремнистые, диатомовые, глобигериновые и др.), хемоген-
ные (карбонатные, галогенные, железистые и др.), вулкано
генные (см. Осадки). 2. По уст. динамической классифи
кации Кленовой И.— осадок (грунт), содержащий от 30 
до 50% фракций <0,01 мм. Термин применяется в таком 
понимании гл. обр. для обозначения грунтов на морских 
навигационных картах. 
И Л А Л Е В Р И Т О - Г Л И Н И С Т Ы Й — син. термина ил але-
врито-пелитовый. 
И Л А Л Е В Р И Т О - П Е Л И Т О В Ы Й — осадок, содер. от 50 
до 70% пелитовой фракции ( < 0,01 мм). Остальная часть 
осадка представлена более крупным (песчано-алеврито-
вым) материалом. Термин характеризует только грануло
метрический состав осадков. Син.: ил алеврито-глинистый. 
И Л В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — морской, преимущественно 
глубоководный осадок темно-серого, бурого и черного 
цвета. Представляет собой смесь ила с вулк. пеплом. 
И Л Г Л О Б И Г Е Р И Н О В Ы Й — пелагический известковый ил, 
состоящий преимущественно из раковин планктонных фо-
раминифер сем. GTobigerinidae и их обломков. Часто тер
мин применяется в более широком смысле как син. осадков 
фораминиферовых, что неверно, поскольку в составе этих 
осадков существенную (преобладающую) роль могут играть 
фораминиферы др. семейств (напр., Globorotaliidae). 
По гранулометрическому составу многие осадки, выделен
ные ранее как И. г., являются алевритами и песками. 
И Л Г Н И Л О С Т Н Ы Й — уст. син. термина осадки (илы) 
сапропелевые. 
И Л Д И А Т О М О В Ы Й — см. Осадки диатомовые. 
И Л К О Р И Ч Н Е В Ы Й — терригенный окисленный ил ко
ричневого цвета, развитый в морях. Северного Ледовитого 
океана. Местный термин. Термин применяется также как 
син. осадков окисленных. 
И Л М Е Л К О А Л Е В Р И Т О В Ы Й — осадок (ил), в составе 
которого преобладает алевритовая фракция, причем содер. 
мелкоалевритового материала (0,01—0,05 мм) больше, чем 
крупноалевритового. Обычно обогащен пелитом (до 50% ). 
Термин характеризует только гранулометрический состав 
осадков. 
И Л М И Д И Е В Ы Й —алевритовый ил, содер. большое 
количество раковин моллюсков, рода Mytilus, распространен 
в Черном море на глубинах от 30 до 65 м. Характеризуется 
повышенным содер. орг. вещества (в среднем 2,14% С о р г ) . 
Местный термин. 
И Л П Е Л И Т О В Ы Й —осадок, сложенный преимуществен
но частицами мельче 0,01 мм (пелитовой фракцией) неза
висимо от вещественного (хим., минер.) состава и гене
зиса. По содер. пелита различают илы пелитовые и алеврито-
пелитовые. 
И Л П Е С Ч А Н И С Т Ы Й — по динамической классификации 
Кленовой (1948), осадок, содер. от 10 до 30% фракции 
<0,01 мм. По преобладающей фракции может быть пред
ставлен песком, крупным и мелким алевритом. Уст. тер
мин; применяется гл. обр. для обозначения грунтов на мор
ских навигационных картах. 
И Л С А П Р О П Е Л Е В Ы Й — см. Осадки (илы) сапропелевые. 
И Л Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Й — см. Осадки терршенные. 
И Л Ф А З Е О Л И Н О В Ы Й — слабоизвестковистый алеврито-
глинистый ил темно-серого цвета с оливковым оттенком, 
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ся в Черном море на глубинах от 65 до 150—200 м. Мест
ный термин. 
И Л Э Т М О Д И С К У С О В Ы Й — океанский пелагический 
кремнистый осадок, состоящий гл. обр. из створок и облом
ков тропических диатомеи Ethmodiscus rex. Содер. от 10 
до 50% и более аморфн. S i 0 2 . Имеет консистенцию от мяг
кой творожистой до полужидкой; в сухом состоянии очень 
легкий, легко рассыпающийся. Распространен в глубоковод
ных котловинах и желобах тропических р-нов океана. 
И Л Е З И Т [по фам. Илз] — м-л, M n [ S 0 4 ] - 4 H 2 0 (?). Мон. 
Габ. призм. Агр. кристаллические. Светло-зеленый; при 
дегидратации белый. Уд. в. 2,25 (у искусственного). В з. 
окисл. сульфидных жид. 
И Л Е И Т ( И Л Ё И Т ) — м-л, син. копиапита. 
И Л И М А У С И Т — м-л, (Ва, Na, K) 7Ce(Ti, Nb, F e ) 3 S i 8 0 2 8 -
• 5 H 2 0 . Гекс. Агр. пластинчатые. Коричневато-оранжевый. 
Бл. стеклянный, смоляной. Уд. в. 3,7. В щелочном пег
матите, в пустотах с эгирином, натролитом. 
И Л Л И Т [от шт. Иллинойс, США] — м-л, неопределенная 
слюда или глинистый м-л. Однако в зарубежной, особенно 
английской, лит. И. называют гидрослюдой. Со структурой 
гл. обр. 1М, реже 1М и ЗТ. Обладает малой емкостью ка-
тионного обмена. Может быть диоктаэдрическим и триокта-
эдрическим. Сп. сов. по {001}. Тв. 2,6—2,9. Цвет разл. 
Определяется И. хим. и термическим анализом и рентге
нометрически дб и после обработки изучаемых образцов 
орг. жидкостями. В глинистых сланцах, аргиллитах. Обра
зуется при выветривании полевых шпатов, при диагенезе 
др. глинистых м-лов (монтмориллонита и др.), при кри
сталлизации коллоидов. Образованию И. благоприятст
вует щелочная среда и высокая концентрация AI и К. 
И Л О Е Д Ы — применяющееся в геол. лит. упрощенное 
назв. трофической (пищевой) группировки донных бес
позвоночных — детритоедов. 
И Л Ь В А И Т [по древнеримскому назв. о. Эльба — Ильва]— 
м-л, C a F e 2 + 2 F e 3 + [ O H | O I S i 2 0 7 ] - F e 2 + замещается Мп; содер. 
МпО до 9%. Ромб. Габ. призм. Сп. ср. по {010} и {001}. Агр.: 
зернистые, лучисто-шестоватые. Черный, почти непрозра
чен. Тв. 5,5—6. Уд. в. 4,1. Хрупок. В скарнах. Син.: лиев-
рит. 
И Л Ь З Е М А Н Н И Т [по фам. Ильземанн] — м-л, М о 3 0 8 • 
•пН 2 0 (?). Аморф. Обратимый минеральный гель. Агр.: 
земл., пигмент п. и м-лов, особенно сульфатов. Голубой 
до черного. Растворим в воде и кислотах. В з. окисл. мо
либденовых м-ний. Син.: молибденовая синь. 
И Л Ь М Е Н И — назв. озер в дельте р. Волги; делятся на 
степные — остаточные озерки и дельтовые, возникающие 
при отшнуровывании мелких заливов (култуков) косами. 
Реже образуются как озера-старицы. Местный термин. 
И Л Ь М Е Н И Т [по Ильменским горам] — м-л, FeTi0 2 , при
месь Mg, Мп. Триг. К-лы таблитчатые. Черный. Бл. полуме
тал. Тв. 5—6. Уд. в. 4,7. В габбро, диабазах, пироксенитах, 
в сиенитовых пегматитах, в россыпях. Разнов.: пикро-
и манганильменит. Син.: кричтонит, титанистый железняк. 
И Л Ь М Е Н О Р У Т И Л —м-л, разнов. рутила, содер. 
(Nb, T a ) 2 O s до 36%. 
И М А Н Д Р И Т [по оз. Имандра] — п., состоящая из грано-
фировых сростков альбита с кварцем; встречается в кон
такте с нефелиновым сиенитом. Уст. термин. 
И М А Т Р О В Ы К А М Н И [по водопаду Иматра в Карелии] — 
глинисто-известковистые (мергелистые) конкреции в чет
вертичных ленточных озерных глинах (в основном — дри-
асового или аллередового возраста), своеобразной кон-
центрически-дискоидальной формы, образующие разнооб
разные сростки, также специфической формы (типа «вось
мерки» и более сложные). Описаны многими исследовате
лями под разными назв. на огромной территории от Фин
ляндии до Канады, в Северо-Восточных штатах США, 
в Тувинской автономной республике и даже на Северном 
Кавказе. Являются характерным признаком определенных 
фаций (озерных ленточных глин в условиях своеобразного 
климата холодного, континентального, с резко выражен
ными сухими и теплыми сезонами) и определенного лито-
стратиграфического горизонта на этой огромной площади. 
И М Г Р Э И Т [по ИМГРЭ] — м-л, NiTe. Мелкие оваль
ные зерна. Наблюдался только в аншлифах. В отр. 
свете блекло-розовый. Отр. спос. в желтом свете 52,4% 
на воздухе, 41,1% в иммерсии. Слабое двуотражение в им
мерсии. Микротв. 210—220 кг/мм2. В медно-никелевых 
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рудах с гесситом, сильванитом, калаверитом и др. теллу-
ридами. 
И М Е Р И Н И Т — м-л, амфибол, близкий рихтериту. 
И М М И Г Р А Ц И Я [immigratio — вселение] — в биологии 
вселение организмов в какой-либо район. 
И М П А К Т И Т — (англ. impact — удар, столкновение) — 
переплавленная при ударе и взрыве метеорита г. п., состоя
щая из плотного или пузырчатого и флюидального стекла, 
включающего обломки различных г. п. и их м-лов, нередко 
несущих признаки метаморфизма ударного. Хим. сост. 
И. соответствует составу исходных п. (гнейсов, песчаников 
и др.). В И. обнаружены железо-никелевые шарики, ле-
шательерит, маскеленит, коэсит, стишовит, алмаз. 
И М П Р Е Г Н А Ц И Я [impregnatio — пропитывание] — про
никновение вещества в жидком или газообразном состоянии 
в первичную п. или м-л.. 
И М П С О Н И Т Ы [по долине Impson Valley, шт. Оклахома, 
США] — групповое классификационное назв. высших ке-
ритов. В хлороформе и аналогичных растворителях рас
творимы очень незначительно. При нагревании практически 
не размягчаются и дают лишь ничтожное количество жид
кого дистиллата. Выход беззольного кокса 50—85%., уд. в. 
около 1,15—1,25, содер. водорода 5—7%. 
И М Я М А Н У С К Р И П Т Н О Е [manuscriptum — рукопись] — 
в палеонтологии родовое или видовое назв. организма, опи
санное, но не опубликованное, существующее только в ру
кописи (nom. man.) и не подлежащее охране с точки зрения 
правил приоритета. 
И Н В Е Р С И И М А Г Н И Т Н О Г О П О Л Я — предполагаемые 
по палеомагнитным данным изменения направления маг
нитного поля Земли на 180°. Основанием для этой гипотезы 
послужило повсеместное обнаружение в толщах осад, и 
эффузивных п. послойного изменения знака вектора естест
венной остаточной намагниченности. 
И Н В Е Р С И Я [inversio — переворачивание] — в кристалло
графии отражение геометрической фигуры в точке; в ре
зультате по другую сторону от точки отражения получается 
перевернутое изображение фигуры. 
И Н В Е Р С И Я Р Е Л Ь Е Ф А — син. термина рельеф обращен
ный. 
И Н В Е Р С И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О Р Е Ж И М А — важный 
процесс, присущий геосинклинальному развитию, заклю
чающийся в том, что геосинклинальные прогибы последова
тельно превращаются в поднятия (геоантиклинали), а гео
антиклинальные зоны — в прогибы. При этом первые и 
вторые претерпевают серьезные качественные изменения — 
испытывают складчатость, метаморфизм и внедрение ин
трузий. И. т. р. является наиболее характерной чертой гео
синклинального развития. Значительно реже инверсия 
наблюдается в развитии платформенных структур, в основ
ном типа авлакогенов, причем здесь инверсия почти никогда 
не доходит до полного обращения прогиба. Представления 
о колебательном и обратимом (в смысле направления) 
характере движения земной коры, в частности в геосинкли
нальных обл., развивались Тетяевым (1934) и Белоусовым 
(1938, 1948), которые применили при этом термин инвер
сия. Белоусов (1948) выделил И. т. р. частную и полную. 
Син.: обращение тектонического режима. 
И Н Г И Б И Т О Р Ы ( О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е К А Т А Л И З А Т О 
Р Ы ) — вещества, в противоположность стимуляторам, или 
положительным катализаторам, замедляющие или задер
живающие хим. реакции, стабилизирующие пересыщенные 
растворы. И. широко применяются в технике (И. корро
зии), химии, хим. технологии и биологии (Уэбб, 1966). 
Первая попытка объяснить действием И. и стимуляторов 
некоторые процессы в геологии принадлежит Бушинскому 
(1967). Вероятно, И. задерживают осаждение кальцита, 
кремнезема и фосфата кальция в ходах илоядных живот
ных, а стимуляторы (или отсутствие И.) содействуют осаж
дению фосфатов и др. веществ. О развитии этого процесса 
свидетельствуют фосфатные псевдоморфозы замещения и 
выполнения. Многие из этих псевдоморфоз связаны с раз
лагающимся орг. веществом, стимулировавшим фосфати-
зацию. 
И Н Г Л И Ш И Т [по фам. Инглиш] — м-л, К 2 Са 4 А1 8 -
• [ (ОН) 1 0 | (РО 4 ) 8 ] -9Н 2 О. Мон. (?). Габ. таблитчатый. Сп. 
сов. по {001}. Бесцветный. Тв. 3. Уд. в. 2,65. В фосфоритах. 
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы У Г Л Я , Stopes, 1919,— составные части 
угля, различимые невооруженным глазом или п. м., име
ющие форму вытянутых по наслоению линзочек, полосок 

или слойков. За рубежом с 1954 г. они обозначаются как 
литотипы угля. Различают ингредиенты (макроингредиен
ты) и микроингредиенты. Для И. у. условно принята тол
щина соответственно от 0,5 мм до 2—3 см и от 0,05 мм до 
0,5 мм; они могут быть простыми, состоящими из одного 
микрокомпонента (напр., фюзен, витрен) и сложными, 
состоящими из нескольких микрокомпонентов (кларен, 
дюрено-кларен, кларено-дюрен, дюрен, фюзено-семифю-
зен). Сложные ингредиенты по внешнему виду отличаются 
друг от друга по бл., п. м.— гл. обр. по количеству гели-
фицированных микрокомпонентов (гр. витринита). По 
соотношению ингредиентов в углях различают петрографи
ческие типы углей. 
И Н Г Р Е С С И Я —разнов. процесса наступания моря на 
сушу типа платформы, обладающей равнинным низмен
ным рельефом, сложенной горизонтально лежащими отл. 
Наступание не сопровождается абразией; перерыв неясен, 
угловые несогласия отсутствуют. См. Трансгрессия. 
И Н Д Е К С В С П У Ч И В А Н И Я — один из альтернативных 
параметров, используемых (наряду с методом Рога) в меж
дународной классификации для характеристики спекае-
мости углей. Определяется путем сравнения формы кок
сового королька, полученного в стандартных условиях, 
с эталонными нумерованными профилями кокса. Выра
жается номером стандартного кокса (от 0 до 9), наиболее 
близкого к испытуемому. 
И Н Д Е К С Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И И , Thornton, Turtle, 
1956, петрохим. показатель для определения основности 
г. п. и степени их дифференцированности, основанный на 
принципе Боуэна об остаточной петрогенетической системе 
фракционной кристаллизации основных магм и данных 
экспериментальных исследований синтетических систем, 
близких к природным: И. д. = кварц + ортоклаз + нефе
лин + лейцит + кальсилит, где содер. нормативных минер, 
компонентов (в системе CIPW) даны в вес. %. Для любой 
г. п. в него одновременно может входить не больше трех 
м-лов; вычисляется после того как норма пересчитана на 
100%, исключая воду; откладывается по оси абсцисс в би
нарных диаграммах, по оси ординат которых фиксируется 
содер. S i 0 2 или др. окислов. И. д. наиболее применим для 
изображения известково-щелочных серий г. п.; с его по
мощью хорошо отделяются основные и средние г. п. от ще
лочных, обладающих сходным содер. S i 0 2 , но отличающих
ся минер, составом; диаграммы с И. д. наглядно увязы
вают между собой комагматические серии и хорошо опреде
ляют путь и степень дифференциации. И. д. менее приго
ден для комплексов магм, п., значительно обогащенных 
железом (не способен отражать характер фракционирова
ния в мафических сериях г. п.), мало пригоден для отобра
жения дифференциации щелочных серий. И. д. обратно 
пропорционален величине кристаллизационного индекса. 
И Н Д Е К С З А Т В Е Р Д Е В А Н И Я , Kuno et al., 1957,—вели
чина отношения (в вес.%) 100-MgO : (MgO + FeO + 
+ F e 2 0 3 + N a 2 0 + K 2 0 ) , которое для большинства пер
вичных магм колеблется около 40, постоянно уменьшаясь 
при кристаллизационном фракционировании. Наносится 
на ось абсцисс бинарных вариационных диаграмм, ордина
тами которых служат последовательно все окислы. 
И Н Д Е К С З Р Е Л О С Т И , Бгатов, 1956,— величина, характе
ризующая количественные изменения зрелости пород 
в пределах осад, серии или составляющих ее меньших 
подразделений. Определяется как разность максимального 
и минимального процентного содер. устойчивых к хим. вы
ветриванию породообразующих терригенных компонентов 
в песчано-алевритовой фракции г. п. 
И Н Д Е К С К О Р Р Е Л Я Ц И И — см. Индекс структурный. 
И Н Д Е К С К О С О С Л О Й Ч А Т О Й ( К О С О С Л О И С Т О И ) С Е 
Р И И — отношение длины косослойчатой серии, измерен
ной вдоль падения слойков, к ее мощн. Характеризует се
рии, в которых слойки несогласны с нижним швом серии. 
Применяется для отличия косой слойчатости, образовав
шейся при перемещении гряд, от слоистости в подводных 
валах, барах, прирусловых и береговых валах. И. к. с. 
> 10 или равный 10 характерен для серий, в формирова
нии которых участвовали гряды. Для серий иного проис
хождения с несогласными слойками он < 10. 
И Н Д Е К С К Р Е М Н И С Т О С Т И , Hashimito, 1964,—петро
хим. параметр, введенный для установления первичной 
природы основных метам, п. по результатам хим. анализов 285 
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(в вес.% окислов), пересчитанных на 100% после исключе
ния Н 2 0 . И. к .= S i 0 2 — 4 7 - [ N a 2 0 + К 2 0 ] : А1 2 О э . 
И Н Д Е К С К Р И С Т А Л Л И З А Ц И О Н Н Ы Й , Poldervaart, Par
ker, 1964,— петрохимический показатель степени магм, 
дифференциации, отражающий эволюцию двух независи
мых и одновременно развивающихся минер, серий г. п. 
(фельзической), где происходит смена Са на Na и К, и ма
фической, в которой Mg сменяется F e 2 + и Fe 3 + ) . И. к. от
ражает степень отклонения г. п. от состава первичной 
системы анортит 4- диопсид 4- форстерит начальных эта
пов кристаллизации: И. к .= Ан 4- Фо 1 4- Ди 1 4- Шп1, где 
содер. нормативных минер, компонентов (в системе CIPW) 
даны в вес. % , Ан — нормативный анортит, Ди 1 — магне
зиальный диопсид, вычисленный из нормативного диопсида, 
Фо 1 — нормативный форстерит 4- нормативный энстатит, 
пересчитанный как форстерит, Щп1 — шйинель магнезиаль
ная, вычисленная из нормативного корунда ультраоснов
ных пород. Г. п., состоящие из какого-либо одного м-ла 
(анортита, диопсида или форстерита), или их смеси, имеют 
И. к. = 100%, а г. п., состоящие только из кварца, щелоч
ных полевых шпатов или фельдшпатоидов, или же из их 
смеси, имеют И. к. = 0. И. к. используют в построении ва
риационных бинарных диаграмм, откладывая его по оси 
ординат; по оси абсцисс откладывается нормативный кварц 
или S i 0 2 в вес.%, требующийся для насыщения г. п., или 
же другие окислы. И. к. применим ко всем сериям магм. п. 
И Н Д Е К С Л Е Й Ц И Т О - Н Е Ф Е Л И Н О В Ы Й , Jung, Brousse, 
1959,— количественно-минеральный показатель (в объем
ных %) в модальной классификации г. п.: И. л.-н.= 
= 100-лейцит : (лейцит 4- нефелин). 
И Н Д Е К С М А Ф И Ч Е С К И Й , Simpson, 1954,—син. термина 
коэффициент желеэистости горных пород. 
И Н Д Е К С - М И Н Е Р А Л Ы П Р О Г Р Е С С И В Н О Г О М Е Т А 
М О Р Ф И З М А — м-лы, появление которых в парагенети-
ческих асе. г. п. данного хим. состава отмечает достижение 
определенных термодинамических условий метаморфизма и 
т. о. фиксирует его отдельные ступени. В г. п. неодинако
вого состава набор индекс-минералов различен. В глинозе
мистых метапелитовых сланцах такими м-лами могут быть 
хлорит, биотит, альмандиновый гранат, ставролит, андалу
зит, кордиерит, дистен и силлиманит; в карбонатных п.— 
тальк, тремолит, диопсид, форстерит, волластонит; в основ
ных — роговая обманка, куммингтонит, диопсид-геденбер-
гит, пироп-альмандин, гиперстен. Образование индекс-
минералов в том порядке, как они перечислены, в общем 
случае указывает на прогрессивный характер метаморфиз
ма с последовательным возрастанием температуры и дав
ления. Однако при использовании отдельных м-лов в ка
честве указателя достигнутой степени метаморфизма необ
ходимо учитывать, что кристаллизация любого из них 
определяется сложным, совместным влиянием термодина
мических условий. Индекс-минералы широко используются 
при детальном картировании метам, зон методом изоград. 
И Н Д Е К С Н А С Ы Щ Е Н И Я , Jung, Brousse, 1959,—показа
тель минер, состава, используемый в модальной классифи
кации г. п. и вычисленный на основании процентного (объ
емного) содер. минеральных составляющих: И. н. = 100* 
•кварц : (кварц 4- полевые шпаты). 
И Н Д Е К С О Т О Щ Е Н И Я У Г Л Е Й — петрографический по
казатель, предложенный Ереминым (1963) для характе
ристики коксовых шихт. Определяется по отношению ото-
щающих компонентов, имеющихся в шихте, к их экспери
ментально установленному оптимальному содер. Для опти
мальных шихт близок к единице. Ожирненные шихты 
имеют И. о. у. меньше единицы, а отощенные — больше 
единицы. Используется в петрографическом методе расчета 
коксовых шихт. 
И Н Д Е К С П Е Р И Д О Т И Т О В Ы Й , Jung, Brousse, 1959,— 
количественно-минеральный показатель (в объемных %) 
в модальной классификации г. п. : И. п. = 100-оливи
ны : (оливины 4- пироксены 4- амфиболы). 
И Н Д Е К С П И Р О К С Е Н - А М Ф И Б О Л О В Ы Й , Jung, Brous
se, 1959,— количественно-минеральный показатель (в объ-
емн. %) в модальной классификации г. п. : И. п.-а. = 
= 100-пироксены : (пироксены + амфиболы). 
И Н Д Е К С П О Л Е В О Ш П А Т О В Ы Й , Jung, Brousse, 1959,— 
количественно-минеральный показатель (в объемн. %) 
в модальной классификации г. п.: И. п. = (щелочные поле
вые шпаты) : (щелочные полевые шпаты + плагиоклазы). 

И Н Д Е К С Р И Т Т М А Н А С Е Р И А Л Ь Н Ы Й , Rittmann, 1953,— 
петрохим. параметр, введенный для количественной оценки 
характера состава конкретных серий магм. п. и их отклоне
ния от путей нормальной дифференциации И. р. с. = 
= S i 0 2 - [ A 1 2 0 3 — К 2 0 — N a 2 0 ] : [ А 1 2 0 3 4- К 2 0 + Na 2 0]4 -
4- 0,70 (в вес. % ). 
И Н Д Е К С Р И Т Т М А Н А С Е Р И А Л Ь Н Ы Й Щ Е Л О Ч Н О Й 
Rittmann, 1957,— величина эмпирического уравнения а = 
= ( N a 2 0 4- К 2 0 ) 2 : ( S i 0 2 — 43) в вес.%, введенная для 
расчленения магм, п., так как для родственных гр. она 
остается приблизительно одинаковой. Наилучшие резуль
таты по расчленению получаются при сопоставлении г. п. 
среднего и кислого состава; разделение основных п. затруд
нено ввиду того, что параболы на бинарной диаграмме 
S i 0 2 — ( К 2 0 4- N a 2 0 ) сходятся у точки S i 0 2 — 43% и 
испытывает в этой обл. значительные колебания. Установ
лено, что: 1) величина о остается постоянной по всей серии 
с меняющимся содер. S i 0 2 , если дифференциация магмы 
определяется преимущественно гравитационной сепарацией; 
2) величина а увеличивается (при постоянном или слегка 
уменьшающемся содер. S i 0 2 ) при увеличении содер. ще
лочей, при удалении из сильно известковистых и фемиче-
ских магм, расплавов пироксенов в результате кристалли
зационной дифференциации, при переработке магмой кар
бонатных п.; 3) величина а уменьшается (при постоянном 
или слегка увеличивающемся содер. S i 0 2 ) в результате 
потери магм, расплавом щелочей или увеличения содер. 
S i 0 2 в процессе асе. ею сиалического материала. 
И Н Д Е К С Р Я Б И — отношение длины знаков ряби (рас
стояния по нормали от одного гребня до другого) к высоте 
(превышению гребня над понижением между валиками). 
У знаков ряби волнения, как симметричных, так и асим
метричных, И. р., как правило, не превышает 10, составляя 
2—7, в то время как у асимметричных знаков ряби течения 
он равен или больше 10. Применяется для характеристики 
глубины басе, и отличия ископаемых знаков ряби течения 
от асимметричной ряби волнения. 

И Н Д Е К С С Б Р А С Ы В А Н И Я К О К С А — характеристика 
прочности кокса, определяемая сбрасыванием его на метал, 
плиту с последующим рассевом на определенные классы 
по крупности кусков (ГОСТ 9521-65). 
И Н Д Е К С С Е Р И А Л Ь Н Ы Й С У Г И М У Р Ы , Sugimura, 
1960,— петрохим. параметр [9], введенный для количест
венной характеристики серий вулк. п. и основанный на 
представлениях об увеличении в базальтовой магме в про
цессе ее фракционной кристаллизации и (или) контаминации 
отношения ( N a 2 0 4- К 2 0 ) : А1 2 0 3 ; 0 = S i 0 2 — 47 • 
• ( N a 2 0 4- К 2 0 ) : А1 2 0 3 , где S i 0 2 в вес.%, а др. окислы 
в мол. количествах. 
И Н Д Е К С С Т Р У К Т У Р Н Ы Й (7) —условный параметр, 
предложенный Смитом (Smith, 1940) для характеристики 
углеводородного состава нефтяных фракций под названием 
индекса корреляции (СУ). В советскую лит. (с соответ
ствующим приведением расчетной формулы к принятым 
в СССР нормам) этот параметр был вначале перенесен 
Амосовым (1951) под названием «индекс метановых угле
водородов». Позднее (Радченко, 1961) он получил название 
И. с , ближе соответствующее сущности этого параметра. 
Вычисляется по формуле: J = 474,5df 4- — 456,8, 

J АБС 
где d 2 0

4 —уд. в. фракции, ГАБС — средняя ее г к и п в абс. 
градусах. Значения И. с. индивидуальных углеводородов 
зависят от класса и от структуры углеводорода (развет-
вленности и длины алифатических цепей, конденсирован-
ности циклов и др.). В И. с. сложных смесей типа нефтяных 
фракций эти влияния более или менее нивелируются, и в 
качестве определяющих выступают черты преобладающих 
структур. Пониженные значения И. с. говорят о преоблада
нии метановых углеводородов, повышенные — о значи
тельной роли углеводородов циклических, в особенности 
ароматических; тот же эффект дает примесь сернистых 
соединений, поскольку их уд. в. выше уд. в. углеводородов. 
И Н Д Е К С Ц В Е Т А , Jung, Brousse, 1959,— количественно-
минеральный показатель (в объемн. % ) в модальной клас
сификации г. п.: И. ц 0 = 100 — (кварц 4- полевые шпаты). 
И Н Д Е К С Ц В Е Т О В О Й — син. термина коэффициент цве
товой. 
И Н Д Е К С Ф Е Л Ь З И Ч Е С К И И , Simpson, 1954,—величина 
отношения 100-(NaO 2 4- К 2 0 ) : (СаО 4- N a 2 0 4- К 2 0 ) , эф
фективная для изучения направленности дифференциации 
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основных магм на поздних стадиях, позволяющая хорошо 
различать толеитовые и щелочно-известковые направления. 
Величина И. ф. откладывается по оси абсцисс бинарных 
вариационных диаграмм, где по оси ординат откладываются 
содер. окислов или индекс мафический. 
И Н Д Е К С Щ Е Л О Ч Н О - И З В Е С Т К О В Ы Й , Кшю, 1959,— 
величина значения индекса затвердевания при СаО = 
= N a 2 0 + К 2 0 (вес.%), позволяющая разграничивать 
разл. серии вулканогенных п. 
И Н Д Е К С Щ Е Л О Ч Н О - И З В Е С Т К О В Ы И ( И Н Д Е К С П И -
К О К А ) , Peacock, 1931,— величина содер. S i 0 2 (вес.%), 
фиксируемая по оси абсцисс бинарной вариационной ди
аграммы проекцией точки пересечения линий N a 2 0 + К 2 0 
и СаО, содер. которых в том же масштабе, что и S i 0 2 , 
откладываются по оси ординат. И. щ.-и. введен для клас
сификации магм. п. на щелочные и известково-щелочные 
серии: И. щ.-и. < 51 — щелочные серии (атлантический 
тип), 51—56 — щелочно-известковые, 56—61 — известково-
щелочные (тихоокеанский тип), > 61 — известковые. 
И Н Д Е К С Э К С П Л О З И В Н Ы Й — син. термина коэффи
циент жсплозивности. 
И Н Д Е К С Ы О К А Т А Н Н О С Т И Г А Л Е Ч Н И К О В , Р Ы Х Л Ы Х 
К О Н Г Л О М Е Р А Т О В — пять классов, выделяемых глазо-
мерно по степени сглаженности углов обломков в процессе 
их переноса водой или ветром. Индекс окатанности, равный 
нулю, соответствует первичной остроугольной форме, рав
ный 4 — совершенно окатанной форме. Соответственно вы
деляются промежуточные индексы (классы). 
И Н Д Е К С Ы С И М В О Л А — с м . Символа индексы. 
И Н Д Е Р Б О Р И Т [по Индерскому м-нию] — м-л, CaMg • 
• ( Н 2 0 ) [ В 3 0 з ( 0 Н ) 5 ] 2 . Мон. Габ. таблитчатый, призм. Сп. 

ср. по {100}. Агр. грубокристаллические. Бесцветный. 
Бл. стеклянный. Тв. 3—3,5. Уд. в. 2,0. В гипсовой шляпе 
боратовых м-ний. 
И Н Д Е Р И Т — м-л, M g ( H 2 0 ) 5 [ B 3 0 3 ( O H ) 5 ] . Мон. Габ. 
игольчатый, призм., таблитчатый. Сп. сов. по {010}, ср. 
по {110}. Почковидные конкреции. Бесцветный, розовый. 
Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 1,86. С гидроборацитом, 
борацитом. Син.: лессерит. 
И Н Д И А Л И Т [по месту находки в Индии] — м-л, Mg 2 Al 3 • 
•[AlSisOis]. Гекс. высокотемпературная полиморфная мо

диф. кордиерита. Обнаружен в горелых п. Редкий. 
И И Д И В И Д У М — в биологии син. термина особь. 
И Н Д И Г О Л И Т — м-л, синий турмалин. 
И Н Д И Й С А М О Р О Д Н Ы Й — м-л, In. Тетр. Серый с жел
товатым оттенком. Микротв. 130—159 кг/мм2. В отраж. 
свете розовато-белый с очень высокой отр. спос.— 92%. 
В грейзенизированных и альбитизированных гранитах с 
самородным Pb. 
И Н Д И К А Т О Р — 1. В гидрогеологии вещества, употребляе
мые для определения направления и скорости подземного 
потока: а) красящие вещества; б) хлористые соли; в) соли, 
повышающие электропроводность воды; г) соли Li, обнару
живаемые спектральным анализом; д) крахмал, мука, 
дрожжевой грибок и некоторые бактерии, обнаруживаемые 
п. м. 2. Вещества, вводимые в небольшом количестве в ана
лизируемый раствор, указывающий наступление конца 
хим. реакции или концентрацию водородных ионов в рас
творе. Действие его может состоять: а) в изменении цвета 
анализируемого раствора в конце реакции или окрашенной 
бумажки после смачивания ее Анализируемым раствором; 
б) в образовании в нем осадка, если раствор был прозрач
ным, или, наоборот, в исчезновении мути; в) в образовании 
или исчезновении окрашенного осадка; г) в изменении цвета 
осадка, выпавшего при реакции. 
И Н Д И К А Т О Р Ы Г Е О Х И М И Ч Е С К О Й О Б С Т А Н О В К И — 
показатели солености, окислительно-восстановительных 
(ОВ) условий древних осадков и характера среды, т. е. 
рН и гН их и др. К числу таких индикаторов, напр., соле
ности древних водоемов относятся аутигенные минералы 
(флюорит, целестин, фосфориты, глауконит и др.), струк
туры г. п. (оолитовая, инкрустационно-рифогенная), соб
ственно геохим. показатели (содер. С1 в закрытых порах 
глинистых п.; состав катионов, поглощенных глинистыми 
частицами; коэф. Са : Mg или , отношение 

MgO+CaO 
К : С1 и т. д.), а также состав или отсутствие фауны. 
При установлении ОВ условий древних отл. на первое место 
выдвигаются широко распространенные в природе желе
зистые м-лы — индикаторы первых стадий диагенеза: 

гидроокислы Fe, глауконит (или преимущественно окисные 
железистые хлориты), закисно-окисные хлориты и магне
тит, сидерит и закисные железистые хлориты, пирит или 
марказит. Г. И. Теодорович. 
И Н Д И К А Т О Р Ы П Е С Ч А Н Ы Е Ф Л У О Р Е С Ц Е Н Т Н Ы Е , 
Teleki — применяются для исследования путей миграции 
частиц песчаной размерности, покрываемых разл. флуо
ресцентными красителями, б. ч. которых относится к классу 
ксантенов. В качестве защитного покрытия используются 
разл. полимеры. Этот метод имеет ряд преимуществ по 
сравнению с методом меченых атомов. 
И Н Д И К А Т О Р Ы Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е — радиоактивные 
изотопы, которые при добавлении их к неактивным атомам 
позволяют исследовать высокочувствительными методами 
свойства веществ и ход разнообразных процессов. Исполь

зование их основано на сходстве свойств изотопов данного 
хим. элемента, вследствие чего введение индикаторов прак
тически не влияет на обычное течение физ., хим. и биоло
гических процессов и при этих процессах не происходит за
метного разделения изотопов. В качестве И. р. могут ис
пользоваться как естественные, так и искусственные ра
диоактивные изотопы, обладающие удобными для работы 
периодами полураспада; широко применяются во всех обл. 
науки и техники. Син.: меченые атомы. 
И Н Д И К А Т О Р Ы С К Р Ы Т О Г О О Р У Д Е Н Е Н И Я — м-лы, 
являющиеся предметом эксплуатации, или сопровождаю
щие их и генетически с ними связанные минералы-спутники, 
обнаруживаемые по первичным или вторичным ореолам 
рассеяния. При этом первые называются прямыми инди
каторами, вторые — косвенными (Муканов, Гинзбург, 
1963). 
И Н Д И К А Т О Р Ы С О Л Е Н О С Т И — компоненты осад, п., 
по которым можно с уверенностью определить принадлеж
ность водоемов, породивших данные п., к пресноводным, 
солоноводным, нормально-соленым и пересоленым (рап
ным). Пресноводные басе, распознаются гл. обр. по фауни-
стическим остаткам, т. е. по наличию раковин пресновод
ных форм (Unio, Paludina, Valvata и др.); часто в них 
встречается вивианит; отсутствует аутигенный глауконит. 
Для солоноватоводных отл. типична специфическая бедная 
видами, но богатая особями фауна, представляющая собой 
своеобразно измененную нормально-морскую, в частности, 
лишенную стеногалинных форм (кораллов, криноидей, 
аммонитов, морских ежей, брахиопод и др.) и состоящую 
гл. обр. из ограниченного количества пелеципод и гастро-
под, не свойственных нормально-морским отл. В плиоцене 
Крымско-Кавказской обл. это — дрейсензии, дидакны, 
монодакны, потамиды, гидробии и др. В более древних 
солоноватоводных отл. набор родов и видов иной, но общей 
чертой остается бедность фауны видами при богатстве осо
бями и, что особенно характерно, необычная изменчивость 
самих видов, дающих множество форм. Специфических 
аутигенных м-лов для этой стадии нет, но аутигенный (ма
локалиевый) глауконит начинает в ряде случаев форми
роваться, встречаясь совместно с вивианитом (Керченский 
железорудный басе). Возможно, что в воде солоноватовод
ных басе, обедненной сульфатами, распространены суль
фиды с пониженным содер. S (типа пирротина F e n S n - i , 
смайтита Fe3S4 и др.), но это требует проверки. Отл. нор
мально-соленых морей узнаются по разнообразной богатой 
видами фауне, в которой присутствуют стеногалинные фор
мы (кораллы одиночные и колониальные, морские ежи и 
вообще ископаемые Echinoidea радиолярии, аммоноидеи, 
белемниты и пр.). Характерными аутигенными м-лами яв
ляются: глауконит, фосфаты извести, цеолиты гр. филлип-
сита, гейландита и др. Полностью (за исключением дель
товых зон) отсутствуют пресноводные и солоноватоводные 
формы пелеципод и гастропод. При прогрессирующем 
осолонении басе фауна начинает беднеть, в ней исчезают 
стеногалинные формы и остаются эвригалинные; фаунисти-
ческий комплекс приобретает черты, сходные с комплексом 
орг. остатков в солоноватоводных отл. Однако аутигенные 
м-лы в осолоненных басе существенно иные: полностью 
исчезают глаукониты, вивианит и малосернистые сульфиды; 
резко развиваются доломит и аутигенные глинистые м-лы — 
палыгорскит, сепиолит, иногда аутигенные гидрослюды. 
После достижения солености около 5% или несколько 
выше остатки фауны исчезают и единственными индикато
рами солености оказываются только аутигенные м-лы. 
В интервале 5—15% солей садится доломит; с 15 до 26— 287 
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27% — галит; свыше 27% — калийные соли. В конце До
ломитовой и начале сульфатной стадии к главным аути-
генным (породообразующим) минералам подмешиваются 
ЕЩЕ флюорит и целестин, а в конце гипсовой, начале галито-
вой стадии (и позже) — магнезит. В настоящее время де
лаются попытки привлечь в качестве индикаторов солености 
басе, определения С1 в глинистых п., поглощенных основа
ний, бора, галлия (Lonka Anssi, 1967) и др. компонентов. 
Однако поскольку доказано, что в длительной постседимен-
тационной истории глинистого осадка состав его иловых 
вод неоднократно подвергался сильным изменениям, ука
занные геохимические критерии не могут рассматриваться 
в качестве надежных, особенно комплекс поглощенных 
оснований. Н. М. Страхов. 
И Н Д И К А Т Р И С А — см. Оптическая индикатриса. 
И Н Д И К А Т Р И С Ы С Е Ч Е Н И Е К Р У Г О В О Е — сечение с 
радиусом, равным вектору Nm. В к-лах средних сингоний 
имеется одна, а в к-лах низших сингоний два И. с. к. Пер
пендикуляр к круговому сечению является опт. осью к-ла. 
В световой волне, распространяющейся перпендикулярно 
к И. с. к., не происходит двупреломления. 
И Н Д И К А Т Р И С Ы С Е Ч Е Н И Я Г Л А В Н Ы Е — три плоско
сти, проходящие через оси опт. индикатрисы. В опт. дву-
осных к-лах три И. с. г.: NgNp, NmNp и NgNm. В опт. 
одноосных к-лах И. с. г. множество; они проходят через 
опт. ось и радиусы кругового сечения. 
И Н Д И К А Ц И О Н Н А Я ( И Н Д И К А Т О Р Н А Я ) Р О Л Ь Р А С 
Т Е Н И Й — особенность растительного покрова отражать 
разл. состав г. п., на которых растения произрастают, орео
лы рассеяния тех или иных элементов, а также гидрогеол. 
условия. Основные гр. различий в растительности: эколого-
физиономические (чередование древесной, кустарниковой и 
травянистой растительности на разных г. п.);, флористиче
ские (узкая приуроченность отдельных видов или внутри
видовых форм к определенным г. п. или элементам в зем
ной коре); жизненности растений; структурные различия 
(очертания сообществ, различия в распространении одного 
и того же вида на разных г. п.). И. р. р. используется: 1) при 
дешифрировании аэроснимков, 2) при геохим. поисках, 
3) при составлении литологических карт, 4) при составле
нии карт глубин залегания и хим. свойств грунтовых вод 
(не глубже 25 м), 5) при улавливании и фиксации на карте 
линий тект. нарушений, 6) при поисках некоторых полез
ных ископаемых и пр. 

И Н Д И Т — м-л, FeIn 2S4. Куб. Мелкие зерна. Железно-
черный. Тв. 4. Уд. в. 4,56. Обнаружен среди концентри
чески-зональных образований касситерита. 
И Н Д И Ц И Р О В А Н И Е Р Е Н Т Г Е Н О Г Р А М М — определение 
индексов символов отражающих плоских сеток. И. р. необ
ходимо для определения размеров элементарной ячейки 
исследуемого вещества. Оно позволяет проверить найден
ные величины межплоскостных расстояний. Наличие не-
индицирующихся линий дебаеграммы чаще всего указывает 
на механические примеси, содер. в исследуемом образце. 
И. р. имеет большое значение при изучении явления упоря
дочения твердых растворов. Переход от неупорядоченного 
твердого раствора к упорядоченному сопровождается прояв
лением на дебаеграмме т. н. сверхструктурных линий. Сла
бые сверхструктурные линии легко могут быть отнесены 
к линиям примеси, если не проведено индицирование. 
Существует аналитический и графический способы И. р. 
И Н Д О Ш И Н И Т Ы — см. Тектиты. 
И Н Д С К И Й Я Р У С [по р. Инд, Пакистан], Кипарисова, 
Попов, 1956,— н. ярус триасовой системы, принятый в 
СССР. Соответствует семи нижним аммонитовым зонам 
скифского «яруса». 
И Н Д У К Ц И О Н Н А Я С И Л А — возникновение электриче
ского момента в нейтральной молекуле кристаллической 
структуры под влиянием соседнего иона или диполя. 
И Н Е З И Н — м - л , C a 2 M n 7 [ S i 5 0 , 4 0 H ] 2 - 5 H 2 0 . Трикл. Габ. 
призм., волокн. Сп. сов. по {010}, {100}. Агр. радиальнолу
чистые. Розовый до мясо-красного. Тв. 6. Уд. в. 3,03. 
В рудах Мп. Редкий. 
И Н Е Р Т И Н И Т А Г Р У П П А , Stach, 1952,— по системе Стопс-
Геерлен, гр. микрокомпонентов ископаемых углей, вклю
чающая микринит, семифюзенит, фюзинит и склероти-
нит. По ГОСТ 9414—60 это гр. фюзинита. 
И Н И О И Т ( И Н Ь О И Т ) [по м-нию Иньо, Калифорния] — 
м-л, С а ( Н 2 0 ) 4 Г В 3 0 3 ( О Н ) 5 ] . Мон. Габ. короткопризм. до 
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грубосферолитовые. Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 2. 
Уд. В . 1,88. Изменяется в мейергофферит и колеманит; 
В гипсовых шляпах боратовых м-ний. 
И Н К В И Л И Н И З М [inquilinus — квартирант] — одна из 
форм симбиоза, при которой одни организмы находятся 
во внутренних полостях или покровах др., не будучи свя
заны с ними пищевыми взаимоотношениями (напр., моллю
ски, живущие в полостях литотамниевых или коралловых 
построек). 
И Н К Е Р М А Н С К И Й Я Р У С [по пос. Инкерман близ Сева
стополя], Стратиграфическая комиссия по палеогеновой 
системе, МСК, 1964,— н. ярус палеоцена Крымо-Кавказ-
ской обл. Приблизительно соответствует монтскому ярусу 
3 . Европы. 
И Н К Л И Н А Т О Р — п р и б о р для измерения магнитного на
клонения (см. Элементы земного магнетизма). В качестве 
чувствительных элементов в И. используется или магнит
ная стрелка с горизонтальной осью вращения (в плоскости 
магнитного меридиана она устанавливается по силовым 
линиям магнитного поля), или катушка, ось вращения кото
рой может занимать произвольное положение в пространст
ве (индукционный И.). 
И Н К Л Й Н О М Е Т Р И Ч Е С К И Е И З М Е Р Е Н И Я — см. Изме
рения инклинометрические. 
И Н К Л Ю З И Я —изл. син. термина включение. 
И Н К Л Ю З Ы [inclusus — включенный] — включения орг. 
остатков (растений, животных) в прозрачных или просве
чивающих минералах, напр., в галите, гипсе, в ископае
мых смолах. 
И Н К Р Е Ц И И — конкреции, растущие по стенкам какой-
нибудь полости, сообщающейся с воздухом, напр., вокруг 
пустоток, образующихся при разложении корешков расте
ний. Первоначально могут расти от периферии к центру 
(как секреции), при увеличении размера растут от центра 
к периферии, как и др. конкреции (и в отличие от секре
ций). Термин предложен Тоддом, не получил широкого 
распространения. 
И Н К Р У С Т А Ц И Я — минер, корки и натеки, образующиеся 
вокруг какого-нибудь предмета вследствие выделения ми
нер, соединений из воды минер, источников или гейзеров. 
Если И. обволакивают растительные или животные остатки, 
возникают ложные окаменелости, а на месте орг. остатка 
образуется пустота, иногда вторично заполняемая выделе
ниями углекислого кальция. 
И Н К Р У С Т А Ц И И Ф У М А Р О Л Ь Н Ы Е — син. термина воз
гоны фумарольные. 
И Н Н Е Л И Т — м-л, L N A 2 M g T i 0 2 [ T i 2 ( S i 2 0 7 ) 3 ] - B a 4 ( S 0 4 ) -
•(ОН) 2 . Трикл. К-лы пластинчатые. Дв. полисинтетиче

ские. Агр. радиальнолучистые. Сп. сов. по {010}, {110}, 
{110}. Бледно-желтый, коричневый. Бл. стеклянный. Тв. 
4,5. Уд. в. 3,96. В эгирин-эккерманит-микроклиновых пег
матитах, связанных с шонкинитами и дунитами. 
И Н Н К — каротаж импульсный нейтронный. 
И Н О С И Л И К А Т Ы [нем.] — силикаты с цепочечной и лен
точной структурами. Напр., пироксены, амфиболы. 
И Н О С Т Р А Н Ц Е В И Я (Inostrancevia) [по фам. Иностран
цев] — представитель примитивного сем. ЗВЕРОЗУБЫХ пре
смыкающихся. Хищник, достигавший 3 м в длину, с круп
ными клыками в верхней челюсти. На пальцах были мощ
ные когти. В. пермь (татарский ярус) С. Двины. 
И Н О Ц Е Р А М (Inoceramus) — род двустворчатых моллюс
ков. Раковина неравностворчатая и неравносторонняя. 
Связка помещается в нескольких поперечных бороздах; 
замок отсутствует. Скульптура из концентрических складок. 
Сильно развит наружный призматический слой. Поздний 
тр'иас — мел. 
И Н Т Е Г Р А Т О Р Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й — счетная машина, 
позволяющая решать дифференциальные уравнения не
установившегося движения грунтовых вод, основываясь 
на принципе гидравлической аналогии между фильтрацией 
воды в природных условиях и перетеканием ее через систе
му сосудов емкости, соединенных друг с другом через 
гидравлическое сопротивление. 
И Н Т Е Г Р А Ц И Я ( С М Е Ш Е Н И Е ) В Е Щ Е С Т В А О С А Д О Ч 
Н А Я ( С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н А Я ) — процесс, противопо
ложный разделению или дифференциации, но генетически 
с ним связанный: отщепляющиеся и разделяющиеся компо
ненты вслед за тем испытывают не только механическое 
смешение, но и взаимодействуют между собой — объеди-
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няются. Обычно характерно преобладание дифференциации 
над интеграцией (Попов, 1940); некоторые авторы (Вас
соевич, 1949; Сапожников, 1950; Логвиненко, 1952) рас
сматривают осад, дифференциацию и интеграцию как две 
стороны одного и того же процесса рассортировки осад, 
вещества. 
И Н Т Е Г У М Е Н Т [integumentum — покрышка, покров] — 
покров семяпочки семенных растений, состоящей из нуцел-
луса и И. Вырастая из основания нуцеллуса (т. н. халазы, 
или халацы), И. обрастает его снизу вверх, не смыкаясь 
наверху у голосеменных растений и оставляя отверстие 
(т. н. пыльцевход, семявход, или микропиле). У покрыто
семенных растений микропиле отсутствует. Нуцеллус соот
ветствует макроспорангию более низкоорганизованных гр. 
растений (напр., папоротникообразных). И. представляет 
собой новое образование. Син.: кожура семян. 
И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К А Я —изл. 
син. термина активность гидродинамическая. 
И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — см. Балль
ность землетрясения, Магниту да землетрясения. 
И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь Н А М А Г Н И Ч Е Н И Я — уст. син. тер
мина намагниченность (J). 
И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я — понятие, предло
женное С. С. Смирновым (1941), который понимал под 
И. о. «процент выхода промышленно интересных объектов, 
или, что более правильно, но менее удобно и менее харак
терно, средний размер рудопроявлений». И. о. не может 
«рассматриваться отдельно от вычисляемой тем или иным 
путем степени исследованности». 
И Н Т Е Н С И В Н О С Т Ь П И Т А Н И Я О К Е А Н О В — количест
во осад, материала, поступающего в среднем за год (или за 
1000 лет) на единицу площади океана. Измеряется в т/км 2. 
И Н Т Е Р К Р Е Ц И И — конкреции с внутренними трещинами, 
образование которых начинается в центре конкреции и 
продолжается к периферии. Возникают, по Тодду, в ре
зультате быстрого роста внешней оболочки конкреции; 
в отличие от аккреции, концентрация вещества между 
частицами вмещающего осадка сопровождается их интен
сивным раздвиганием. Механизм роста И. и правильность 
самого термина оспаривается др. исследователями конкре
ций; 
И Н Т Е Р К У М У Л У С ( И Н Т Е Р К У М У Л А Т Н А Я Ж И Д 
К О С Т Ь ) — по Уэйджеру и Диру, жидкая составляющая 
«каши кристаллов», возникающей на дне магм, камеры 
после выделения и осаждения к-лов кумулуса. При кри
сталлизации интеркумулатной жидкости образуются ксено-
морфные зерна, а также «скелетные пойкилиты», когда 
соседние• зерна являются опт. продолжающимися. Возни
кающие в итоге магм, структуры напоминают структуры 
обломочных п., где роль кластического материала играют 
идиоморфные к-лы кумулуса, а цемента — ксеноморфные 
выделения из интеркумулуса. Син.: жидкость интерсти-
циальная, материал интерпреципитатный. 
И Н Т Е Р М И Т Т Е Н Ц И Я —ритмичное изменение дебита го
рячих, а иногда холодных, обычно газирующих источников 
вследствие ритмичного изменения газового давления. Наи
более ярко проявляется в гейзерах, периодически выбрасы
вающих струи горячей воды. 
И Н Т Е Р Н И Д Ы [internus — внутренний] — центр, часть 
орогена, по Коберу. Первоначально под И. понимали остат
ки более древней структуры, явно несогласной по отноше
нию к новой складчатости. И. обычно разбиты сбросами 
и в их пределах развивается андезитовый вулканизм. 
Хаин (1964) И. или внутренними зонами называет началь
ные прогибы геосинклиналей с подводным вулканизмом. 
По возрасту складчатости И. относятся им к наиболее ран
ней складчатости данного цикла. С И. ассоциируются ги-
пербазитовые пояса и нередко интрузии гранитоидов. Тер
мин малоупотребительный. 
И Н Т Е Р П О Л Я Ц И Я (в математике) — построение прибли
женного или точного аналитического выражения функцио
нальной зависимости, если о ней известны соотношения 
между значениями независимой переменной и функции 
в дискретном ряде точек. Формула линейной И.: 

Х2 — Х\ 

Если вторая производная/ 7"^) s£ М п р и * , < х < х2, то 
ошибка при линейной И. оценивается неравенством: 
•^19 Геологический словарь, т 1 

I X — Xi 1 М 

f(x)- - — [f(x2)-f(xi)]\ < -~-(x-xi)(x2-x). 
Х2 — Я 1 | 

Существуют более сложные интерполяционные формулы 
Лагранжа, Ньютона и др. В геологии И. используется 
в случаях, когда необходимо найти значения исследуемой 
характеристики между точками наблюдений. 
И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я Г Е О Ф И З И Ч Е 
С К И Х Д А Н Н Ы Х — извлечение геол. информации из гео
физ. данных. Задача ее — представить выводы о геол. 
строении р-на (площади исследований); основана на зако
номерной связи геофиз. аномалий с геол. факторами (струк
турами определенных типов и размеров, составом г. п., 
концентрациями полезных ископаемых). В наиболее про
стых случаях интерпретация достигается путем выделения 
и корреляции особенностей геофиз. поля, с привлечением 
контрольных геол. данных по обнажениям, скважинам и 
т. д. В более сложных ситуациях для интерпретации при
меняется математический аппарат. И. г. г. д. требует сов
местной обработки и согласованного объяснения разнород
ных данных, которые подразделяются на 3 категории: 
1) графики и карты геофиз. аномалий, годографы, диаграм
мы, вариационные кривые и т. п. формы представления 
измеренных физ. полей; 2) карты, вариационные диаграм
мы и др. сведения о физ. параметрах, присущих разл. г. п.; 
3) опорные и контрольные геол. данные о глубине залегания 
отдельных горизонтов, вскрытых скважинами, о домини
рующем простирании пликативных и разрывных структур 
и т. п. При И. г. г. д. учитывают все важные детали исход
ных материалов (в рамках существующей теории каждого 
геофиз. метода). По результатам И. г. г. д. ориентируются 
последующие обычно дорогостоящие работы. Условие на
дежной И. г. г. д.— комплексное применение разных по 
своей основе геофиз. методов. С учетом геол. условий стро
ится модель распределения фцз. параметров г. п. Модель 
увязывает между собой разные стороны сложного явления, 
но оставляет свободными некоторые переменные (глубину 
расположения геол. границы, ориентацию разрывов и т. п.). 
В рамках принятой модели ищется решение, обеспечиваю
щее наилучшую сходимость вычисляемых и измеренных 
величин. В случае недопустимых расхождений решения 
с контрольными данными модель усложняется, либо заме
няется. Совместная интерпретация данных сейсморазвед
ки, гравиразведки и др. геофиз. методов применяется при 
изучении глубинного строения земной коры и мантии. 
При исследовании верхних горизонтов земной коры и при 
поисках и разведке м-ний полезных ископаемых интерпре
тируются данные всех методов полевых и скважинных гео
физ. исследований. Графическим выражением И. г. г.д. 
являются геол. и геолого-геофиз. карты и разрезы. 
И. Г. Клушин. 

И Н Т Е Р П Р Е Ц И П И Т А Т Н Ы Й М А Т Е Р И А Л — син. терми
на интеркумулус. 
И Н Т Е Р С Т И Ц И Я [interstitium — промежуток] — проме
жуток между идиоморфньгми составными частями п. 
И Н Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц И О Н Н А Я О К Р А С К А [interferentio — 
взаимодействие] — цвет к-ла в срезах между скрещенными 
николями в белом поляризованном свете. И. о. обусловлена 
разностью хода двух интерферирующих лучей. Она зави
сит от толщины пластинки к-ла, его двупреломления и 
ориентировки сечения индикатрисы в данном срезе. По 
мере возрастания разности хода И. о. меняется от темно-
серой через желтую, оранжевую, красную до фиолетовой, 
а затем через голубую, зеленую и т. д. в порядке спектра 
до второго фиолетового цвета, затем до третьего фиолето
вого и т. д. Интервал между темно-серым и первым фиоле
товым цветом называется первым порядком, между первым 
фиолетовым и вторым фиолетовым — вторым порядком 
и т. д. Чем выше порядок, тем И. о. становится бледнее, 
появляются перламутровые тона. По И. о. может быть 
определено двупреломление к-ла (при известной толщине 
пластинки и ориентировке индикатрисы в данном сечении). 
См. Таблица Мишель-Леей. 
И Н Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц И О Н Н А Я О К Р А С К А А Н О М А Л Ь Н А Я — 
в противоположность обычной, совпадающей с цветами 
спектра, И. о. а. отличается индигово-синими, фиолетово-
синими, фиолетово-красными, сиреневыми, оливково-зе-
леными и ярко-оранжевыми цветами, отсутствующими в 
спектре. Возникает у некоторых минералов (мелилит, ве
зувиан, цоизит, эпидот, пренит, клинохлор, брусит и др.) 289 
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вследствие дисперсии двупреломления. Различают ано
мальную, субнормальную и супернормальную окраски. 
И Н Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц И О Н Н А Я О К Р А С К А В П А Р А Л Л Е Л Ь 
Н Ы Х Н И К О Л Я Х — цвет к-ла под микроскопом между 
николями, находящимися в параллельном положении; 
в параллельных николях усиливаются и принимают уча
стие в образовании интерференционной окраски именно те 
цвета, которые в скрещенных николях погашены. В прак
тической работе параллельными николями пользуются ред
ко. Они полезны, когда исследуемое вещество слабо дву-
преломляет и в скрещенных николях к-лы его окрашены 
однообразно в белые и серые цвета. 
И Н Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц И Я С К В А Ж И Н , К О Л О Д Ц Е В — син. 
термина взаимодействие скважин, колодцев. 
И Н Т Е Р Ф Е Р О М Е Т Р П О Л Я Р И З А Ц И О Н Н Ы Й — приспо
собление, помещаемое на столик микроскопа и позволяю
щее определять пок. прел, жидкости или сплава путем из
мерения расстояний между интерференционными полосами, 
возникающими в капле жидкости (сплава), в которую по
гружена плоско-выпуклая эталонная линза. 
И Н Т И Н А (intinium) — внутренний мягкий слой споро-
дермы. Син.: эндоспорий. 
И Н Т Р А Г Е О А Н Т И К Л И Н А Л Ь — син. термина поднятие 
антиклинальное. 
И Н Т Р А Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — см. Геосинклиналь част
ная, Геосинклиналь элементарная. 
И Н Т Р А К Л А С Т Ы [intra — внутри] — карбонатные обло
мочные образования, формирующиеся за счет размыва 
течениями и волнениями слойков литифицированных кар
бонатных осадков на дне водоемов. Являются основным 
компонентом многих внутриформационных конгломератов, 
гравелитов и песчаников. Термин предложен Фолком (Folk, 
1959), вошел в его классификацию карбонатных п. и ши
роко используется в др. классификациях. Син.: эндокласты 
(Monty, 1963). 
И Н Т Р А М А Г М А Т И Ч Е С К И Й — собственно магматический, 
образовавшийся из жидкой магмы. 
И Н Т Р А М И К Р И Т , Folk, 1959,— микрит, содер. интра-
класты более чем на 25%. Термин малоупотребительный. 
И Н Т Р А М И К Р У Д И Т (intramicrudite), Folk, 1959,— рудит, 
состоящий из интракластов, сцементированных микрозер
нистым кальцитом (доломитом). 
И Н Т Р А М И Л Я , И Н Т Р А М И Л Я О О Ъ Е М Н О - А Т О М Н А Я 
[intra — внутри, mille — тысяча], Рудник, 1966,— едини
ца измерения содер. элементов в г. п., рудах и м-лах, пока
зывающая количество атомов в стандартном объеме массы 
вещества, равном 1000 А 3 . Условное обозначение интра-
мили — %v, например, 85% v. 
И Н Т Р У З И В — и н т р у з и в н о е тело, сформировавшееся в 
результате внедрения магм, масс на глубине. См. Интру
зия. 
И Н Т Р У З И В Ы Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е — возникшие при 
внедрении дополнительных порций магмы. Они могут рас
полагаться как в пределах главного интрузива, так и в его 
контакте с вмещающими п., а также среди этих последних. 
По составу породы И. д. могут быть более кислыми и бо
лее основными, чем п. главной интрузивной фазы (Коптев-
Дворников, 1953). 
И Н Т Р У З И И — см. Интрузия. 
И Н Т Р У З И И А Н О Р О Г Е Н Н Ы Е — уст. син. термина ин
трузии платформы. 
И Н Т Р У З И И А Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — син. термина ин
трузии платформы. 
И Н Т Р У З И И В Н Е Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Е — син. терми
на интрузии телеорогенные. 
И Н Т Р У З И И В Н Е С К Л А Д Ч А Т Ы Е — син. термина интру
зии телеорогенные. 
И Н Т Р У З И И Д И С К О Р Д А Н Т Н Ы Е — син. термина интру
зии несогласные. 
И Н Т Р У З И И Д О О Р О Г Е Н Н Ы Е — син. термина интру
зии доскладчатые. 
И Н Т Р У З И И Д О С К Л А Д Ч А Т Ы Е — преимущественно пла
стовые и трещинные интрузии основного или ультраоснов
ного состава, внедрившиеся в стадию геосинклинального 
погружения до начала складкообразования. И. д. участ
вуют в складчатости вместе с вмещающими п.; в них на
блюдаются явления катаклаза и разл. вторичные изменения 
минер, состава (Белоусов, 1962). При региональных метал
логенических исследованиях И. д. называются интрузии, 
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сти (Орлова и Шаталов, 1959). Более правильно применять 
этот термин в понимании Белоусова. Син.: интрузии до-
орогенные, интрузии проорогенные. 
И Н Т Р У З И И К О Н К О Р Д А Н Т Н Ы Е — син. термина ин
трузии согласные. 
И Н Т Р У З И И Н А Ч А Л Ь Н О Г О И Р А Н Н Е Г О Э Т А П О В 
Р А З В И Т И Я П О Д В И Ж Н О Г О П О Я С А — согласно Били-
бину (1955), отвечают геосинклинальному состоянию под
вижного пояса и являются производными гипербазитовой 
и базальтовой магм. С первой фазой складчатости связаны 
гипербазиты, а со второй — габбро-норит-анортозиты, со
провождаемые гипербазитами, а также габбро-плагиогра-
нитовые и габбро-граносиенитовые интрузивные комплек
сы. Для конца раннего этапа типичны малые интрузии 
кварцевых альбитофиров и гранодиорит-порфиров, а также 
субвулк. интрузии среднего, кислого и щелочного состава. 
См. Магматизм складчатых областей. 
И Н Т Р У З И И Н Е С О Г Л А С Н Ы Е — интрузии, контакты ко
торых несогласны с падением крыльев складок. Син. ин
трузии дискордантные. 
И Н Т Р У З И И П Л А Т Ф О Р М Ы — образовавшиеся в плат
форменных обл. и сформировавшиеся в пределах осад, 
чехла платформ. Сооружения платформ являются непро
ницаемым панцирем для магмы, но в платформе имеются 
направления наиболее благоприятного распространения и 
размещения магмы: границы пластов и свит, границы склад
чатого фундамента и осад, чехла, разломы большого ре
гионального масштаба, глубокие расколы, возникающие 
при образовании больших валов, сопровождающихся рас
тяжением их свода. Наиболее важным типом тект. движе
ний, нарушающих непроницаемость платформ и сопровож
дающихся магм, деятельностью, является образование ги
гантских сводов и одновременных расколов в верхней части 
свода, которые, соединяясь с разрывами типа флексурных 
трещин, возникающих в нижних частях свода, служат пу
тями проникновения магмы в верхний структурный ярус 
платформы. И. п. имеют обычно основной, ультраосновной 
и щелочной состав и относятся к форм, трапповой, щелоч-
но-ультраосновной и пр. Син.: интрузии атектонические. 
И Н Т Р У З И И П О З Д Н Е О Р О Г Е Н Н Ы Е — по Штилле (1940), 
это гранитоидные интрузии, связанные с поздней фазой 
складчатости. Советскими геологами И. п. обычно назы
ваются разнообразные трещинные интрузии, внедряющиеся 
после завершения складчатости. См. Магматизм складча
тых областей, Магматизм синорогенный. 
И Н Т Р У З И И П О З Д Н Е С К Л А Д Ч А Т Ы Е — см. Интрузии 
складчатые. 

И Н Т Р У З И И П О З Д Н И Х И К О Н Е Ч Н Ы Х Э Т А П О В Р А З 
В И Т И Я П О Д В И Ж Н О Г О П О Я С А , Билибин, 1955,— малые 
и трещинные интрузии, застывающие на небольших глуби
нах и близ поверхности, сложенные гранитоидами как 
нормального состава, так и повышенной основности и ще
лочности. Роль высокощелочных и основных интрузий воз
растает в конечных этапах. См. Магматизм складчатых 
областей. 
И Н Т Р У З И И П О С Л Е С К Л А Д Ч А Т Ы Е — контролирующие
ся преимущественно трещинными структурами, которые 
образуются в стадию общего поднятия после завершения 
складчатости или в стадию активизации. Отличаются сред
ней и малой глубиной образования, представляя собой 
трещинные тела, лакколиты, штоки, кольцевые интрузии,, 
дайки и т. п. По составу это разнообразные гранитоиды, 
сиениты, щелочные сиениты, щелочные габброиды. См. 
Интрузии складчатой области, магматизм постороген-
ный. Син.: интрузии посторогенные, интрузии посттектони
ческие. 
И Н Т Р У З И И П О С Т О Р О Г Е Н Н Ы Е — син. термина ин
трузии послескладчатые. 
И Н Т Р У З И И П О С Т Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — син. термина 
интрузии послескладчатые. 
И Н Т Р У З И И П Р О О Р О Г Е Н Н Ы Е — син. термина интру
зии доскладчатые. 
И Н Т Р У З И И С И Н И Н В Е Р С И О Н Н Ы Е — син. термина ин
трузии синорогенные. 
И Н Т Р У З И И С И Н О Р О Г Е Н Н Ы Е , Stille, 1940,—гранито
идные интрузии, внедрение которых происходило одно
временно со складчатостью. В зависимости от времени про
явления складчатости Штилле различал собственно ороген-
ные (высокоорогенные), позднеорогенные и интерцедентные 
гранитоидные интрузии. Гранитоидные интрузии одновре-
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менные с ранними фазами складчатости иногда выделяются 
как раннесинорогенные (Хаин, 1964). Впоследствии И. с. 
стали называть гранитоидные интрузии, связанные с глав
ной фазой складчатости и общей инверсией или со средними 
этапами развития подвижного пояса, по Билибину (1955). 
Син.: интрузии соскладчатые, интрузии сининверсионные, 
интрузии синтектонические. 
И Н Т Р У З И И С И Н Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е — син. термина ин
трузиисинорогенные. См. Интрузии складчатой области. 
И Н Т Р У З И И С К Л А Д Ч А Т О Й О Б Л А С Т И — приурочен
ные к складчатым обл. и образовавшиеся в одну из стадий 
их развития (см. Цикл тектоно-магматический). Про
странственно приурочены к узким длинным складчатым 
зонам и располагаются удлиненными осями или вдоль 
складчатых зон (продольные плутоны) или поперек этих 
зон (поперечные плутоны). По времени образования и по 
отношению к тект. движениям (складчатости, орогенезу) 
среди них различают: а) протектонические (доскладчатые, 
доорогенные) И. с. о., возникшие в раннюю стадию тектоно-
магм. цикла, до основных тект. движений и благодаря им 
претерпевшие значительные изменения, иногда сглаживаю
щие первоначальный характер интрузии; б) синтектониче
ские (соскладчатые, синорогенные) И. с. о., образовавшиеся 
в среднюю стадию цикла, во время интенсивных складчатых 
движений, в которых принимали участие и сами интрузии, 
а движение магм, масс совершалось одновременно с движе
ниями рамы, вследствие чего п. их представлены первично-
гнейсовыми структурными фациями; в) посттектонические 
(послескладчатые, посторогенные) интрузии, возникшие 
в позднюю стадию цикла, когда движения магм, масс со
вершались уже в жесткой, неподатливой раме; поэтому пер
вичные структуры плутонов видны в этом случае в наибо
лее отчетливой и ясной форме. 

И Н Т Р У З И И С К Л А Д Ч А Т Ы Е — по Белоусову (1962), ти
пичны для докембрия. Внедряются одновременно с про
цессом складкообразования. Одновременность складчато
сти, течения магмы и кристаллизации фиксируется ориен
тировкой м-лов (флюидальность и гнейсовидность). Внут
ренняя структура И. с. согласна со структурой вмещающих 
п. Чаще всего И. с. куполовидны (см. Гранито-гнейсовые 
купола). Большинство послеархейских гранитных батоли
тов, по Белоусову, являются позднескладчатыми, так как 
их кристаллизация происходит после прекращения движе
ния магмы. 
И Н Т Р У З И И С О Г Л А С Н Ы Е — интрузии в ядрах складок, 
контакты которых согласны с падением их крыльев. Син.: 
интрузии конкордантные. См. Интрузия. 
И Н Т Р У З И И С О С К Л А Д Ч А Т Ы Е — син. термина интру
зии синорогенные. См. Интрузии складчатой области. 
И Н Т Р У З И И С Р Е Д Н И Х Э Т А П О В Р А З В И Т И Я П О Д 
В И Ж Н О Г О П О Я С А — внедряются при переходе геосин
клинали в складчатый пояс и представляют собой произ
водные кислых магм. Наиболее ранними являются малые 
интрузии диоритов. Крупной фазе складчатости конца 
средних этапов развития подвижного пояса обычно син
хронно внедрение батолитовых интрузий умеренно кислых 
гранитоидов и сменяющих их нормальных и ультракислых 
существенно калиевых гранитов. Понятие об этих интру
зиях сформулировано Билибиным (1955) и сходно с пред
ставлениями о составе и тект. режиме образования синоро-
генных интрузий. 
И Н Т Р У З И И С У Б В У Л К А Н И Ч Е С К И Е — залегающие на 
небольшой глубине, связанные генетически с процессами 
вулканизма и в момент образования имевшие прямую или 
косвенную связь с земной поверхностью; иногда они пред
ставляют собой выполнения периферических очагов вулка
нов. См. Фации субвулканические. 
И Н Т Р У З И И Т Е Л Е О Р О Г Е Н Н Ы Е — трещинные гранито
идные интрузии, удаленные от складчатых обл. близкого 
возраста и размещающиеся среди более древних структур. 
Термин предложен Красным (1960) для мезозойских гра
нитоидов протерозойского обрамления Алданского щита 
и др. одновозрастных гранитоидных интрузий востока 
Азии, формирующихся в сходных условиях. Впоследствии 
такие интрузии назывались внегеосинклинальными и плат
форменными (Яншин, 1965). О происхождении И. т. су
ществуют две точки зрения: Нагибина (1963), Шейнманн 
(1958), Яншин (1965), Щеглов (1968) и др. связывают внед
рение И. т. с процессами активизации, сопряженными 

с тект. движениями в соседней формирующейся складчатой 
обл. Красный (1960), Кузнецов (1964), Масайтис, Стариц-
кий (1963) и др. считают И. т. независимыми от близких 
по возрасту и расположению складчатых структур. Син.: 
интрузии внегеосинклинальные, внескладчатые. 
И Н Т Р У З И Я [intrusio — внедрение] — 1. Процесс внедре
ния магмы в земную кору. 2. Магматическое тело, образо
вавшееся при застывании магмы на глубине в земной коре. 
Образующиеся при этом п. называются интрузивными. 
По отношению к структуре окружающих г. п. различают 
И. согласные (конкордантные) и несогласные (дискордант-
ные). Первые залегают согласно с вмещающими г. п. (сил-
лы, лакколиты, факолиты и др.), вторые — несогласно 
(дайки, акмолиты, сфенолиты, гарполиты и др.). Кроме 
того, интрузивные тела делятся: по отношению внутренней 
тектоники и структуры интрузивного тела к поверхности 
контакта (конформные, когда структуры течения параллель
ны контакту, и дисконформные, структуры которых не
параллельны контакту), по форме, относительной величи
не, по отношению к тект. движениям и др. признакам. 

Близкими по значению к терминам «интрузия», «интру
зивная порода» являются термины «плутон», «плутониче
ская порода», «плутонический массив». В тех случаях, 
когда магматическое интрузивное происхождение изучае
мых массивов и тел глубинных кристаллических п. не до
казано, целесообразно такие массивы и тела называть 
плутоническими, а не интрузивными. 
И Н Т Р У З И Я А Л Ь П И Н О Т И П Н А Я — термин, широко при
меняемый зарубежными авторами (alpintype intrusions), 
а в последние годы также и некоторыми советскими геоло
гами (Пинус, Колесник, 1966 и др.) для обозначения ин
трузий перидотитов и серпентинитов, приуроченных к склад
чатым геосинклинальным осадкам в орогенических поясах. 
Этот термин был введен в лит. Бенсоном (Benson, 1918, 
1926), описавшим как прототип И. а. перидотиты и серпен
тиниты Альпийской складчатой системы Средиземномор
ского подвижного пояса. И. а. встречаются в форме неболь
ших линзообразных, жилоподобных или неправильных фа-
колитообразных тел, обычно согласных с вмещающими 
их интенсивно складчатыми раннегеосинклинальными оса-
дочно-эффузивными образованиями; некоторые интрузии 
имеют более крупные размеры и прослеживаются по про
стиранию на многие км. И. а. обычно группируются в систе
мы, которые могут состоять из сотен субпараллельных тел, 
располагающихся кулисообразно, или в виде линейно вытя
нутых изогнутых «серпентинитовых» поясов, протягиваю
щихся параллельно осям.складчатых горных цепей. Будучи 
продуктами проявления раннегеосинклинального магма
тизма, И. а. вместе с вмещающими их кремнистыми и спи-
лит-диабазовыми толщами подвергаются складчатым де
формациям «альпийского типа». И. а. отличаются исклю
чительным однообразием слагающих их п.: преобладающей 
разнов. является сильно серпентинизированные гарцбур-
гиты, обогащенные оливином, с которыми в крупных мас
сивах асе. дуниты. В ультраоазитовых массивах постоянно 
наблюдаются небольшие тела габбро, составляющие неотъ
емлемую и важную часть И. а.; с габброидами почти по
стоянно асе. верлиты. Почти все советские и зарубежные 
исследователи считают, что внедрение И. а., всегда про
странственно связанных с раннегеосинклинальными отл., 
происходило в самую раннюю стадию складкообразования. 
В свете учения о магм. форм. И. а. рассматриваются как 
типичные и единственные представители габбро-перидоти-
товой («ультрабазитовой», «дунит-гарцбургитовой») форм, 
ранней (собственно геосинклинальной) стадии тектоно-магм. 
цикла. В совр. понимании этого термина предполагается, 
что И. а. являются продуктами субстрата верхней ман
тии, подвергшимися селективному плавлению. В геол. лит. 
существует много предложений, касающихся терминологии 
указанных образований. В последнее время как в Совет
ском Союзе, так и за рубежом, наиболее употребительным 
является именно этот термин «И. а.», который постепенно 
вытесняет более ранний и несколько более узкий по смыслу 
его син. «интрузия офиолитовая». В. Н. Москалева. 
И Н Т Р У З И Я А Р Е А Л Ь Н А Я — не имеющая определенных 
очертаний и б. ч. отличающаяся весьма крупными разме
рами. К И. а. относятся многие интрузии архейского воз
раста (Елисеев, 1953). 

И Н Т Р У З И Я К О Н И Ч Е С К А Я — гипабиссальная интрузия, 
заполнившая конические трещины вокруг крупного интру-
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зивного тела (обычно в его апикальной части). Такие кони
ческие трещины возникают под давлением магмы, которая 
вызывает перемещение блока г. п. вверх. Интрузивные 
конические слои имеют круговое распределение и общую 
вертикальную ось, располагаясь конфокально по отноше
нию к центру материнского массива, интрудировавшего 
несколько ранее. Выход И, к. на поверхность представляет 
собой серию концентрических слоев, в центр, части лишен
ную даек. Состав г. п. в серии слоев И. к. в целом близок 
(несмотря на наличие часто нескольких фаз внедрения), что 
служит доказательством их комагматичности. Конические 
слои нередко встречаются вместе с кольцевыми дайками 
в составе центральных интрузий. Син. слои конические 
интрузивные. 
И Н Т Р У З И Я М Н О Г О Ф А З Н А Я — сформировавшаяся в 
результате неоднократного пароксизма интрузивной дея
тельности, в две, три (или более) стадии внедрения магмы. 
В свою очередь И. м. подразделяются на: а) многократные, 
если состав магмы в разл. интрузивные фазы почти не ме
нялся; б) сложные, в которых в каждую фазу интрудиро-
вана магма разл. состава. 
И Н Т Р У З И Я О Ф И О Л И Т О В А Я — тип интрузий ультра
основных и основных п., характерных для ранних стадий 
развития складчатых зон эвгеосинклинального типа и вклю
чаемых ранее в формацию офиолитовую. В настоящее 
время в связи с тем что термин форм, офиолитовая яв
ляется" уст. и изл., И. о. иногда употребляется как термин 
свободного пользования, подчеркивающий тесную сопря
женность во времени и в пространстве интрузий ультраос
новных и основных п. (относимых теперь к габбро-пери до-
титовой или гипербазитовой форм.) с вулканогенными спи
лит-диабазовыми комплексами. Применение прилагатель
ного «офиолитовые» в указанном смысле целесообразно 
еще и потому, что не все форм, ультраосновных и основных 
п. ранней стадии тектоно-магм. цикла сопряжены с подвод
ными излияниями основных эффузивов, т. е. не все они 
относятся к офиолитовой гр. В последнее время термин 
И. о. вытесняется более широким по смыслу понятием 
интрузия алъпинотипная. 
И Н Т Р У З И Я П Е Р В И Ч Н О - П А Р А К Р И С Т А Л Л И Ч Е С -
К А Я — интрузия, при формировании которой движение 
магмы и ее кристаллизация совершались одновременно. 
И. п.-п. разделяются на: а) эндосинкинетические, когда 
двигалась только магма, а рама была пассивной; эти ин
трузии сложены обычно гранитной структурной фацией 
г. п.; б) пансинкинетические, когда движение кристалли
зующейся магмы сопровождалось движением рамы; такие 
интрузии сложены гнейсо-гранитной и гнейсовой структур
ными фациями г. п. 
И Н Т Р У З И Я П Е Р В И Ч Н О - П Р О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я — 
в которой движение магмы предшествовало ее кристалли
зации. В таких интрузиях структура и текстура г. п. фор
мируются вне зависимости от движений рамы. И. п.-п. 
свойственны гранитные структурные фации г. п.; они под
разделяются на два типа: недифференцированные и диф
ференцированные И. п.-п. 
И Н Т Р У З И Я П Л А С Т О В А Я — син. термина залежь ин
трузивная. 
И Н Т Р У З И Я П С Е В Д О С Т Р А Т И Ф И Ц И Р О В А Н Н А Я — 
син. термина интрузия расслоенная. 
И Н Т Р У З И Я Р А С С Л О Е Н Н А Я — дифференцированное 
интрузивное тело с ясно выраженной первичной магмати
ческой слоистостью. Наиболее изучены И. р. основных 
и ультраосновных п., а также щелочных п., всегда фор
мирующихся в условиях жесткой рамы и связанные с тек
тоно-магм. активизацией консолидированных складчатых 
обл. или окраинных частей платформ. Типичная их форма 
лополитообразная или воронкообразная с чашеобразной 
внутренней структурой. Разрез И. р. обычно состоит из 
двух структурных составных частей: а) мощных однород
ных слоев; б) пачек сравнительно тонкого ритмичного пере
слаивания разл. г. п. (см. Слоистость магматическая 
ритмичная). Менее заметной, но петрологически более 
важной является слоистость скрытая, выраженная в зако
номерном изменении состава породообр. м-лов в вертикаль
ном разрезе массива. Слои обычно располагаются несо
гласно по отношению к стенкам и подошве интрузий, кото
рые, хотя и падают также центроклинально, но более кру
то. Каждый слой имеет строго определенную асе. осажден-
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тельность асе. (слоев) соответствует порядку кристаллиза
ции магмы. Постепенное гравитационное фракционирова
ние продуктов кристаллизации (осаждение их на постепенно 
поднимающееся дно магм, камеры), приводящее к измене
нию состава кристаллизующегося расплава — ведущий про
цесс в формировании И. р. Син.: интрузия псевдостратифи-
цированная, стратиформная. 
И Н Т Р У З И Я С Т Р А Т И Ф О Р М Н А Я — син. термина ин
трузия расслоенная. 
И Н Т Р У З И Я С У Б Ъ Я Ц Е Н Т Н А Я — интрузивное тело, за
нявшее свое место путем магм, обрушения кровли и не 
имеющее видимого дна. Масса И. с. как бы подпирает 
налегающую сверху кровлю.-Малоупотребительный термин. 
И Н Т Р У З И Я Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я — несогласная интрузия 
кольцевого типа, внутреннее строение которой характери
зуется присутствием ряда конических тел, представляющих 
собой самостоятельные фазы внедрения. Многие из И. ц. 
являются субвулканами, т. е. представляют собой глубоко 
размытые жерла вулканов центр, типа. Они отличаются 
обычно необыкновенно сложным петрографическим соста
вом с участием очень разнообразных ультраосновных, ще
лочных, а нередко также габброидных и гранитоидных п. 
В большинстве их исключительно широко проявлены про
цессы щелочного метасоматоза магм, и особенно постмагм, 
стадии. Периферические кольца И. ц. являются наиболее 
древними и пересекаются более молодыми. Нередко между 
отдельными кольцевыми интрузиями находятся «барьеры» 
вмещающих п. Наиболее типичными примерами И. ц. яв
ляются щелочные интрузии Хибинских и Ловозерских тундр, 
интрузии ультраосновных и щелочных п. Кольского п-ова 
и С. Карелии, Тулинская щелочно-ультраосновная интру
зия на севере Сибирской платформы, Инаглинский и Кон-
дерский массивы Алданской провинции и др. 
И Н Т Р У К Л А С Т Ы [intrudere — вталкивать]. Jenkins, 
1930,— кластические дайкоподобные и неправильной фор
мы образования, сформировавшиеся в результате инъек
ции материала в трещины. Близко к понятию дайки кла
стические. 
И Н Ф А У Н А [in — в, Fauna — богиня стад, полей и лесов 
в римской мифологии] — совокупность организмов, живущих 
в толще грунта (зарывающихся в рыхлый осадок или вевер-
ливающихся в твердый субстрат). 
И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И Я — проникновение атмосферной и по
верхностной воды в п. и почву по капиллярным и субка
пиллярным порам, трещинам, др. пустотам. Отношение 
количества осадков, просачивающихся в грунт, к количест
ву выпавших осадков (в % ) называется коэф. инфильтра
ции. Син.: просачивание воды. 
И Н Ф Л Ю А Ц И Я — втекание поверхностных вод через круп
ные открытые трещины и пустоты, карстовые каналы и 
воронки в толщу земной коры. Подземные воды, образовав
шиеся таким„путем, называются инфлюационными. 
И Н Ф Л Ю В И Й [influo — втекаю, вкрадываюсь] — отл. на 
дне карстовых полостей, образовавшиеся как в результате 
обрушения кровли, так и гл. обр. за счет химических осад
ков, выпадающих из карбонатных, железистых и гипсовых 
растворов, просачивающихся через кровлю и циркулирую
щих вдоль их стен. Термин предложен Лунгерсгаузеном. 
И Н Ф О Р М А Т И К А — обл. знания, исследующая ПРИНЦИ
пы и методы оптимального сбора, хранения, поиска и об
работки информации, в частности, геол. 
И Н Ф О Р М А Ц И Я J(x, у) — мера количества неопределен
ности, остающейся в эксперименте х после проведения эк
сперимента у. В дискретном случае: 

п т . . 

= Щх) + Щу)-Н(х, у), 

где Н(х) — энтропия. Понятие И. в изложенном смысле 
широко применимо в разл. геол. науках. Однако существует 
определенное различие между математическим и общепри
нятым смыслом термина И., что необходимо иметь в виду 
при геол. экстраполяциях. 
И Н Ф Р А В А Л А Н Ж И Н С К И Й Я Р У С , И Н Ф Р А В А Л А Н -
Ж И Н [по залеганию ниже валанжинского яруса], Choffat, 
1885 — см. Берриасский ярус. Первоначально назв. было 
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предложено для самых нижних слоев мела Португалии, 
стратиграфический диапазон которых не ясен. Изл. термин. 
И Н Ф Р А К Е М Б Р И Й [infra — внизу, ниже, под], Меньши
ков, 1949,— син. термина эокембрий. Применяется гл. обр. 
геологами 3 . Европы и С. Африки. 
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А — основание или фундамент, при
сущий складчатым горным сооружениям, характеризую
щийся обычно сложным складчатым строением, развитым 
региональным метаморфизмом и гранитизацией. Нередко 
И. перекрыта т. н. супраструктурой. Оба эти термина 
предложены Вегманном (Wegmann, 1935, 1936). 
И Н Ъ Е К Ц И И А М А Г М А Т И Ч Е С К И Е , Бронгулеев, 1947,— 
инъекционные кластические дайки. См. Дайки кластиче
ские. 
И Н Ъ Е К Ц И Я [injectio — вбрасывание] — в петрологии про
цесс проникновения магм, расплава между слоями осад, 
г. п. (послойная И.), или в трещины, пересекающие тол
щи п. 
И О Г А Н Н И Т — м-л, C u [ U 0 2 | O H | S 0 4 ] 2 - 6 H 2 0 . Трикл. Габ. 
таблитчатый, игольчатый. Дв. полисинтетические. Агр. 
натечные. Зеленый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 3,32. Вторичный, 
в м-ниях U, а также за пределами рудных тел. Развивается 
непосредственно на окисленном уранините. С сульфатами U 
и др., халькопиритом. Син.: гильпенит, урановый купорос. 
И О Д И Р И Т ( Й О Д И Р И Т ) — м-л, син. йодаргирита. 
И О Л И Т — м-л, син. кордиерита. 
И О Н [icov — идущий] — атом (или гр. атомов — комплекс
ный ион), несущий положительный (катион) или отрица
тельный (анион) электрический заряд и являющийся само
стоятельной или относительно самостоятельной составной 
частью (строительной единицей) к-лов или находящийся 
в растворе, реже в газообразном состоянии. 
И О Н Г И Д Р О К С О Н И Я ( Н 3 0 + ) — по совр. представлениям 
свободный водородный ион Н + в водных растворах сущест
вовать не может, а связывается с молекулами Н 2 0 , обра
зуя ион НзО + . 
И О Н К О М П Л Е К С Н Ы Й —состоящий из нескольких эле
ментов и входящий в кристаллические решетки в виде са
мостоятельных структурных единиц: [ N 0 3 ] _ 1 , [ S O 4 ] - 2 , 
[ Р 0 4 ] ~ 3 , [ N H 4 ] + 1 и т. д. Атомы внутри комплекса обычно 
имеют существенно ковалентные связи. 
И О Н И З А Ц И Я — процесс превращения электрически ней
тральных атомов и молекул в ионы обоих знаков. Проис
ходит при хим. реакциях, при нагревании, под действием 
сильных электрических полей, света и др. излучений. Ве
щество может быть ионизировано во всех трех физ. состоя
ниях: газообразном, жидком и твердом. Степень И. зависит 
от природы вещества, его температуры, энергии и вида излу
чений и др. На явлении И. основаны многие радиометри
ческие приборы (газоразрядные счетчики, ионизационные 
камеры 1. 
И О Н И Й — естественный радиоактивный изотоп тория 
(1о, или Th 2 3 0 ) . Член радиоактивного ряда урана, дочерний 
продукт Un. Является а- и у-излучателем; период полурас
пада 8,3-10 4 лет. 
И О Н И Т Ы — твердые вещества, не растворимые в воде 
и орг. растворителях, но способные к ионному обмену. 
Бывают как природные, так и искусственные. В качестве 
И. широко используют алюмосиликаты (цеолиты, глауко
нит, волконскоит, вермикулит и др.), сульфированные при
родные угли и особенно синтетические ионообменные смо
лы. И. делятся на две гр.: катиониты и аниониты. Катиони-
ты имеют кислотный характер и обладают способностью 
обменивать ионы водорода или др. положительные ионы 
на ионы (катионы) металлов. Аниониты обладают основны
ми свойствами и способны обменивать гидроксильные ионы 
(или др. отрицательные ионы) на анионы, содержащиеся 
в растворе. Применяются для обессоливания и умягчения 
воды, для получения хим. реактивов, в аналитической 
химии и др. 
И О Н Н О - А Т О М Н Ы Е Р А Д И У С Ы — см. Радиусы ионно-
атомные (орбитальные). 
И О Н О С Ф Е Р А — верхняя оболочка атмосферы, прости
рающаяся выше 80 (50) км на 1200—1300 км, где происхо
дит переход в космический вакуум. По хим. составу И. 
в первом приближении аналогична атмосфере в целом, но 
по физ. состоянию имеет резкое отличие. Напр., кислород 
под влиянием излучений в значительной мере ионизиро
ван. В И. зафиксирован ряд слоев, отражающих радиовол
ны на высоте около 100 км (слой Е), 200—300 км (слой F) 

и др. В последние годы И. подвергалась тщательному изу
чению с помощью спутников, но результаты в плане значе
ния для геохимии и геологии не обобщены. 
И О Н Ы П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Г О Т И П А , Kossel, 1916,— 
обычно катионы, образованные элементами побочных гр. 
периодической системы Менделеева — Мп, Fe, Со, Ni, 
их аналогами и некоторыми др., с незавершенным слоем 
электронной оболочки. У И. п. т. количество электронов 
больше восьми, но меньше восемнадцати. Для них характер
на непостоянная валентность. 
И О Н Ы Т И П А Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х Г А З О В , Kossel, 1916,— 
ионы, имеющие замкнутую внешнюю оболочку двухэлек-
тронную типа гелия, и восьмиэлектронную типа аргона и 
др. благородных газов. И. т. б. г. могут быть как катио
нами, при потере «излишних» электронов, так и анионами 
при приобретении «чужих» электронов. Образование аниона 
по теории Косселя проходит путем включения электрона 
в уже существующую электронную оболочку и замыкает 
ее. Из этого положения не следует, что размер аниона дол
жен быть в два и даже более раз больше, чем нейтрального 
атома, как это принято в системах эффективных ионных 
радиусов Гольдшмидта, Паулинга и др. Совр. квантово-
механические расчеты (Хартри, 1960; Waber, Cromer, 1965) 
показали, что присоединение электронов практически не 
увеличивает размер аниона в сравнении с нейтральным 
атомом. 
И О Н Ы Т И П А К У П Р О , Kossel, 1916,—ионы, обычно 
катионы, имеющие восемнадцатиэлектронную оболочку 
(S 2 p 6 d 1 0 ) . Типичными примерами являются Cu + , Z n + + и 
их более тяжелые аналоги. 
И О Р Д А Н И Т [по фам. Иордан] — м-л, Pb 5 As 2 S 8 . Мон. 
К-лы таблитчатые. Дв. по {001} полисинтетические, по {201} 
и {101}. Сп. сов. по {010}, отдельность по {001}. Агр. поч- 1 

ковидные, зернистые. Свинцово-серый, часто с побежа
лостью. Черта черная. Бл. метал. Тв. 3. Уд. в. 6,4. В сред
не- и низкотемпературных гидротерм, м-ниях Pb-Zn, ' 
W-Mo и др. 
И О Р Д И З И Т — м-л, MoS 2 Коллоид. Агр. порошк., плот
ные. Черный. Бл. полуметал. В асе. с киноварью, в угли
стых отл. Редкий. 
И О Ц И Т — м-л, FeO со структурой NaCl. Черный. Бл. 
метал. Обнаружен в коре выветривания гранитоидов в 
шариках, состоящих или из ядра самородного Fe с обо
лочкой из иоцита с магнетитом, или же из магнетита с кай
мой иоцита. Иногда И. в остроугольных пластинках сложе
ны целые шарики. Редкий. 
И П Р С К И Й Я Р У С [по г. Ипр, Бельгия], Dumont, 1849,— 
н. ярус эоцена 3 . Европы. Иногда называется кюизским 
ярусом. 
И Р А Н И Т [по находке в Иране] — м-л, Р Ь [ С Ю 4 ] - Н 2 0 . 
Трикл. Габ. удлиненный. Шафранно-желтый. Уд. в. 5,8. 
В кварцевых жилах, секущих серпентинит. Асе. с диопта-
зом, форнаситом. 
И Р А Р С И Т — М - Л , (Ir 2 ,45RUl,( 3 Rho,84Pto,78)AS5,6S4, 4 . Куб. 
Железно-черный. Бл. метал. Включения в хромите с Pt. 
И Р И Г И Н И Т — м-л, H 2 [ U 0 2 | ( M O 0 4 ) 2 ] - 2 H 2 0 . Мон. Габ. 
псевдогекс, игольчатый. Агр. корочки. Желтый. Бл. мато
вый. Тв. 1—2. Уд. в. 3,84. В альбититах с браннеритом, 
молуранитом и др. 
И Р И Д И Й — м-л, 1г. Куб. Белый. Тв. 7. Уд. в. 22,6. На
блюдался только при микроскопических исследованиях в 
виде продуктов распада в Pt. Возможно, содержит Pt и 
близок к платинистому 1г. Не изучен. 
И Р И Д И Й П Л А Т И Н И С Т Ы Й — м-л, ( I r .P t ) . Куб. Куб. 
к-лы и зерна. Сп. несов. {001}. Дв. по {111} полисинтетиче
ские. Белый с желтоватым оттенком. Бл. метал. Тв. 6—7. 
Уд. в. 22,65—22,84. В Pt и Аи россыпях. Очень редок. 
И Р И Д О С М И Н —м-л, син. невьянскита. 
И Р И З А Ц И Я — яркий цветной отлив на гранях или пл. 
сп. некоторых м-лов (напр., Лабрадора). Причиной И., 
по-видимому, являются субмикроскопические ориентиро
ванные включения. 
И С И Т [по р. Ис на Урале] — меланократовая разнов. 
жильных плагиоклазо-роговообманковых п., переходящих 
в бесполевошйатовые горнблендиты. И. состоит из бурой, 
в шлифе, роговой обманки и очень небольшого количества 
основного плагиоклаза (обычно выполняющего интерстиции 
между призматическими к-лами роговой обманки); харак
терные акцессории — апатит и магнетит. И. особенно рас- 293 
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пространены в массивах дунит-пироксенит-габбровой 
форм., где образуют жилы в дунитах. 
И С К О П А Е М Ы Е Г О Р Ю Ч И Е — см. Каустобиолиты. 
И С К О П А Е М Ы Е Н Е М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е ( Н Е Р У Д 
Н Ы Е ) — обширная гр. полезных ископаемых, весьма раз
нообразных по своей природе и свойствам, из которых не 
извлекают металлов. Используются непосредственно или 
в переработанном виде. В отличие от метал., состоят б. ч. 
из породообр. элементов: Si, Al, Са, Mg, Na, К, О, С, Р, 
CI, F и др.; в строении неметал, сырья главную роль иг
рают силикаты и алюмосиликаты, окислы, хлориды, фто
риды, фосфаты, сульфаты. И. н. разделяются на горнохим. 
сырье: апатит, фосфориты, барит, минер, соли, сера, гипс 
и др.; огнеупорное сырье: огнеупорные глины, кварциты, 
магнезит, тальковый камень и др.; электротехническое, 
пьезооптическое, тепло- и звукоизоляционное, абразивное, 
кислото- и щелочноупорное сырье: слюды, флюорит, пьезо
кварц, корунд, наждак, хризотил и амфибол, асбесты, 
тальк, диатомит и др.; строительные материалы: граниты, 
базальты, диабазы, известняки, мергели, глины, пески, 
гравий, кровельные сланцы и др.; драгоценные, поделочные 
и технические камни: алмаз, изумруд, агат, халцедон и др. 
Нередко одни и те же п. или м-лы могут быть использованы 
в самых разл. отраслях народного хозяйства. П. П. Боро
виков. 
И С К О П А Е М Ы Е Р У К О В О Д Я Щ И Е — остатки ископаемых 
животных и растений, которые имеют ограниченное верти
кальное и широкое горизонтальное распространение. Разл. 
гр. ископаемых имеют разное стратиграфическое значение. 
По одним можно выделять небольшие стратиграфические 
единицы (напр., по аммонитам — зоны для мезозоя, по 
граптолитам — зоны для ордовика и силура), др. опреде
ляют возраст более крупных единиц геол. времени. Они 
имеют большое значение для сопоставления разрезов и уста
новления стратиграфических единиц на большой террито
рии. Руководящим может быть вид, род, даже семейство. 
И С К О П А Е М Ы Е У Г Л И — с м . Угли ископаемые. 
И С К О Р И — вывороченные из почвы корни поваленных 
деревьев. В условиях развития сплошного растительного 
покрова, напр. в тайге, представляют единственные участки, 
где можно видеть п., подстилающие почву. 
И С К Р И В Л Е Н И Е С К В А Ж И Н Ы — отклонение скважины 
от первоначально заданного направления. И. с. в верти
кальной плоскости называется зенитным, а в горизонталь
ной — азимутальным. Замеры углов И. с. производятся 
инклинометрами. См. Бурение направленное. 
И С К Р И В Л Е Н И Е С К В А Ж И Н Ы И С К У С С Т В Е Н Н О Е — 
целенаправленное искривление скважины при помощи 
специальных технологических приемов и приспособлений, 
напр., отклоняющих клиньев. Производится для повтор
ного пересечения уже пробуренного интервала с целью 
опробования полезного ископаемого или для контроля. 
И С Л А Н Д С К И Й Т И П Щ И Т О В И Д Н Ы Х В У Л К А Н О В — 
см. Вулканы Исландии. 

И С Л А Н Д С К И Й Ш П А Т [по о. Исландия] — прозрачные 
бесцветные или слабо окрашенные в желтый, розовый, 
чайный, лимонный, голубоватый и др. цвет разнов. кальци
та в жилах и гнездах, сложенных непрозрачным кальцитом 
или кальцитом и цеолитами и залегающих в базальтах 
(траппах) или известняках. Образование И. ш. связано 
с деятельностью гидротерм, растворов. И. ш. используется 
для изготовления поляризационных призм разл. приборов: 
микроскопов, сахариметров, поляриметров, спектрофото
метров, приборов для фототелеграфной, кинозвуковой и 
телевизионной аппаратуры, военных приборов. Необходи
мые технические свойства: высокая прозрачность в ультра
фиолетовых лучах, бесцветность или весьма слабая окраска, 
отсутствие включений, трещин, двойников, свилей, плоско
стей с интерференционной окраской. Наиболее ценными 
по качеству и запасам И. ш. являются м-ния в базальтах. 
И С П А Р Е Н И Е — переход вещества из жидкого или твер
дого состояния в газообразное (пар), происходящий при 
любой температуре; зависит от температуры испаряющей 
поверхности, скорости ветра и влажности воздуха, а в нед
рах земли от земной температуры и гидростатического дав
ления. Различают: испарения с поверхности суши (ланд
шафта) и испаряемость — с водной поверхности. 
И С П А Р Е Н И Е В А Л О В О Е — полное количество воды, ис-
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числе и посредством транспирации растительностью. Син.: 
испарение суммарное. 
И С П А Р Е Н И Е С У М М А Р Н О Е — син. термина испарение 
валовое. 
И С П А Р Я Е М О С Т Ь — максимально возможное испарение 
с определенной площади водной поверхности при сущест
вующих метеорологических условиях. 
И С П Ы Т А Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д К О М П Р Е С С И О Н 
Н О Е — лабораторное испытание г. п. на сжатие в спе
циальных приборах, позволяющее выявить зависимость 
изменения их коэф. пористости от величины действующей 
уплотняющей нагрузки. 
И С П Ы Т А Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д Н А Р А З М О К А Н И Е — 
лабораторные или полевые опыты для определения водо
стойкости п. по скорости и характеру их разрушения в 
водах. 
И С П Ы Т А Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д П Е Н Е Т Р А Ц И Е И — 
определение плотности, прочности или консистенции г. п. 
путем измерения глубины погружения в п. стандартного 
конуса, нагруженного в течение некоторого времени некото
рым грузом. 
И С П Ы Т А Н И Е Г О Р Н Ы Х П О Р О Д П Р О Б Н О Й Н А Г Р У З 
К О Й — полевые опыты для определения их сравнитель
ной сжимаемости, деформационных показателей (модуль 
общей деформации) и оценки просадочности лёссовых п. 
И С П Ы Т А Т Е Л Ь П Л А С Т О В — приспособление, препят
ствующее прохождению жидкостей (и газа) через кольце
вое пространство между насосно-компрессорными трубами, 
буровыми трубами, хвостовиками и обсадной колонной или 
стенками ствола скважины. После установки И. п. в рабо
чем положении он прерывает циркуляцию жидкости в коль
цевом пространстве на выходе опробуемого пласта в стен
ках скважины и позволяет произвести опробование пласта 
как в незакрепленной обсадной колонне, так и через дыры 
(перфорации) в последней. 
И С С Л Е Д О В А Н И Е С К В А Ж И Н Н А П Р И Т О К — имеет 
целью нахождение для данной скважины в данный период 
ее работы уравнения продуктивности нефтяной скважи
ны и построения индикаторной диаграммы, необходимых 
для установления оптимального дебита скважины и выясне
ния некоторых параметров пласта. Для И. с. н. п. необхо
димо несколько раз менять режим работы и давать оценки 
по методу установившихся отборов, а не по методу просле
живания уровней (или давлений). 
И С С Л Е Д О В А Н И Я В С К В А Ж И Н А Х П Р И Б У Р Е Н И И 
Н А Н Е Ф Т Ь И Г А З — комплекс исследований на скважине 
в процессе ее бурения зависит от назначения скважины: 
опорная, структурная, параметрическая, поисковая, раз
ведочная, эксплуатационная, инжекционная, наблюдатель
ная и т. д. и производится в соответствии с утвержденным 
геолого-техническим нарядом для данной скважины. При 
бурении поисковых и разведочных на нефть и газ скважин 
различаются следующие виды исследований на скважине: 
а) технические, обеспечивающие успешную проводку сква
жины (механический каротаж, кавернометрия, измерения 
кривизны скважин, регулирование плотности и свойств про
мывочного раствора); о) составление разреза скважины — 
отбор керна, электрический каротаж и выявление горизонта 
опробования, газовый каротаж, отбор шлама; в) вскрытие 
и опробование пласта (в зависимости от метода опробования— 
пластоиспытатель в закрепленной или незакрепленной сква
жине, или после цементажа через прострельные дыры. 
И С С Л Е Д О В А Н И Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е В О Д О Л А З 
Н Ы Е — изучение рельефа, донных отл. и геол. структур 
подводного берегового склона при помощи автономной водо
лазной аппаратуры (в основном аквалангов). 
И С С Л Е Д О В А Н И Я П А Л Е О В У Л К А Н О Л О Г И Ч Е С К И Е — 
составляют предмет палеовулканологии. Задачей И. п. 
является установление палеогеографической обстановки 
вулк. деятельности (наземная, подводная, островная и т. д.), 
типа вулк. аппаратов (центр., трещинные, щитовидные, 
стратовулканы и др.) и типа вулк. извержений. Для по
следней цели особенно важно изучение грубого пирокласти-
ческого материала. Особой задачей является установление 
характера, положения и строения вулк. аппаратов, посколь
ку выясняется все большее их рудоопределяющее значение. 
В задачи И. п. входит фациальный анализ вулк. продуктов — 
выделение субвулк., экструзивных фаций; фаций, удален
ных от вулк. аппарата, и т. д.; фаций осадочно-пироклас-
тических (в частности, туфовых турбидитов) и взаимосвязь 
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этих фаций. Важно изучать также особенности вулкано-
миктовых п. Особую задачу составляет изучение гидро
терм, изменений п., связанных с вулк. деятельностью, и 
продуктов отл. термальных вод. 
И С С Л Е Д О В А Н И Я С К В А Ж И Н Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Е — 
проводятся с целью: 1) изучения геол. разреза и выявления 
полезных ископаемых на основании различия и характер
ных особенностей физ. свойств г. п., нефте- и газоносных 
пластов, углей и руд. Эти исследования получили назв. 
каротаж от carotter (фр., отбор керна), предложенного 
братьями Шлюмберже, впервые применившими в 1926 г. 
электрические исследования в скважинах; 2) определения 
технического состояния скважин; 3) отбора грунтов и пер
форации обсадных колонн. При планировании и производ
ственных работах термин «каротаж» обычно употребляется 
для всех И. с. г. (включая пункты 2 и 3). Ряд авторов 
(Дахнов, Кабранова и др.) применение термина «каротаж» 
считают необоснованным и заменяют его термином «методы 
исследования скважины» (напр., электрический метод ис
следования скважин). В зависимости от изучаемых физ. 
свойств г. п. и полезных ископаемых каротаж скважин 
подразделяется на следующие методы: электрический ка
ротаж (электрокаротаж), радиоактивный каротаж, маг
нитный каротаж, акустический каротаж и др. Назван
ные методы каротажа основаны на изучении тех же полей, 
что и соответствующие геофиз. методы разведки, приме
няемые на поверхности Земли, но имеют существенные 
отличия в теории и технике в связи со специфичными усло
виями измерений. Особенностью всех методов каротажа яв
ляется возможность детального расчленения г. п. и выяв
ления полезных ископаемых по всему разрезу скв'ажин, 
высокая точность определения геометрии пластов (до см) 
и, при использовании комплекса методов, во многих слу
чаях однозначность интерпретации данных. Совместно 
с каротажем проводятся инклинометрические измерения 
(для определения угла и азимута искривления скважин), 
кавернометрические измерения, геотермические измере
ния, отбор грунтов, перфорация, торпедирование и др. 
операции. При И. с. г. на каротажном кабеле до забоя или 
определенной глубины в скважину опускается каротажный 
зонд (снаряд или прибор). При подъеме зонда на установ
ленной на поверхности каротажной станции, электриче
ская связь которой с зондом осуществляется с помощью 
кабеля, производится автоматическая регистрация изме
ряемых величин. Получаемые каротажные диаграммы 
отображают непрерывное изменение физ. параметров по 
разрезу скважины, в заданном масштабе параметров и 
глубины (1 : 20 — 1 : 1000). По одному из методов каро
тажа, как правило, невозможно произвести однозначную 
геол. интерпретацию диаграмм, в связи с чем применяется 
комплекс методов. Последний выбирается в зависимости 
от физ. свойств г. п. и полезных ископаемых р-на, его геол. 
строения, геол. задач и технических условий бурения и 
является разл. для нефтяных, угольных и рудных р-нов, 
а также на м-ниях углей разных марок и на м-ниях разл. 
руд. И. с. г. проводятся во всех скважинах нефтяных, га
зовых и угольных м-ний и на большинстве рудных м-ний. 
Они позволяют проводить детальное расчленение разрезов 
и их корреляцию в пределах м-ний и региональных площа
дей, выявлять пласты и тела полезных ископаемых (и в 
т. ч. незадокументированные при бурении), определять 
их глубину залегания, мощн., строение и в ряде случаев 
минер, или вещественный состав. В связи с этим широко 
применяется бурение без керна или с его частичным отбо
ром, особенно на м-ниях нефти и газа. Каротаж скважин 
позволяет получить характеристику г. п. по физическим 
свойствам в их естественном залегании, что повышает эф
фективность геол. интерпретации данных разведочной гео
физики. Специально с этой целью проводится сейсмокаро-
таж. Теория каротажа, методика и техника работ разра
ботаны благодаря трудам многих советских геофизиков 
(Альпин, Дахнов, Заборовский, Комаров, Фок и др.) и 
иностранных ученых (Долль, Арчи, Мартен, Шлюмберже). 
Советскими геофизиками были впервые предложены и 
разработаны: метод ГК (Горшков, Шпак и др.); МСК и 
МЭП (Семенов, Владимиров, Мейер и др.); ГГК (Соколов, 
Очкур, Воскобойников и др.); магнитного каротажа (Шпак, 
Иванов, Вешев и др.). Н. Б. Дортман. 
И С Т И Р А Н И Е Б У Р О В О Г О К Е Р Н А — см. Керн буровой. 
И С Т И Р А Н И Е О Б Л О М О Ч Н Ы Х З Е Р Е Н — происходит в 

результате их механического взаимодействия, соударения, 
столкновения, при перемещении в водной или воздушной 
среде; приводит к потере первоначальной формы, умень
шению размера (веса) зерна и увеличению его окатанности. 
На направление истирания и форму окатанности влияет 
исходная форма зерна. Коэф. истирания (3, напр. для рек, 
равен сотым и тысячным долям мм на км. Последователь
ное вычисление коэф. И. о. з. по разрезам ископаемых 
речных отл. (или осадков морских течений) м. б. примене
но для уточнения направления древнего потока или течения 
и его относительной мощн. 
И С Т О Н И Т —м-л, K 2 M G 5 A L ( O H ) 4 [ S i 5 A l 3 0 2 o ] . Конечный 
член серии флогопита, богатый Al. 
И С Т О Ч Н И К — сосредоточенный естественный выход под
земной воды непосредственно на земную поверхность или 
под водой (подводный источник). Классификации И. раз
личны, обычно их делят на восходящие и нисходящие. 
По дебиту различают И. постоянные, слабоизменчивые, 
изменчивые; по времени существования — постоянные, пе
риодические, сезонные, временные и др.; по минерализа
ции воды — пресные, минерализованные, солоноватые, со
леные, минеральные; по температуре — кипящие, горячие, 
теплые, холодные. Син.: родник, ключ, булак. 
И С Т О Ч Н И К Б А Р Ь Е Р Н Ы Й — выход на поверхность зем
ли подземных вод вследствие подпора потока подземных 
вод естественной преградой. Син.: источник плотинный, 
источник подпорный. 
И С Т О Ч Н И К В О С Х О Д Я Щ И Й —образованный напорны
ми водами. Вода такого источника выбивается из пор, тре
щин, карстовых и др. пустот снизу вверх под гидростатиче
ским или газовым давлением. 
И С Т О Ч Н И К В Р Е М Е Н Н Ы Й — действующий только вре
менно после сильных продолжительных дождей или в опре
деленные сезоны года (сезонные источники). 
И С Т О Ч Н И К Г О Р Ь К И Й — вода которого содер. сульфаты 
и соли Mg, а количество сухого остатка превышает 1 г/л. 
И С Т О Ч Н И К Г Р У П П О В О Й —состоящий из нескольких 
выходов подземных вод, расположенных близко один от др. 
Эти отдельные выходы называют иногда головками источ
ников или грифонами источников. 
И С Т О Ч Н И К . Д Е Р И В А Т Н Ы Й — питающийся водой, от
делившейся по боковым более мелким трещинам от главной 
подземной струи. Вода И. д. часто имеет др. физ. и хим. 
свойства, по сравнению с водой главной струи, вследствие 
примеси др. вод. Обычно термин применяется к минер, 
источникам. 
И С Т О Ч Н И К Ж И Л Ь Н Ы Й — вытекающий сплошной струей 
из отдельной тект. трещины. 
И С Т О Ч Н И К К А Р С Т О В Ы Й — выход карстовых вод на 
земную поверхность. Мощные И. к. называются воклюзами. 
И С Т О Ч Н И К Н Е Й Т Р О Н Н Ы Й — применяемый для про
ведения всякого рода ядерных реакций; представляет собой 
механическую смесь радиоактивного препарата (Ra или Ро) 
с каким-нибудь легким элементом (Be, Li или В). Нейтроны 
образуются в результате воздействия а-частиц на ядра 
легких элементов, напр.: фе" + 2 Не 4 (а) ->бС 1 2 + ои1. 
И С Т О Ч Н И К Н Е Ф Т Я Н О Й —естественный выход на по
верхность земли или под водой нефти или воды с нефтью. 
И С Т О Ч Н И К Н И С Х О Д Я Щ И Й — питаемый грунтовыми и 
вообще безнапорными водами. Вода движется к нему сверху 
вниз от обл. питания к месту дренажа — выхода воды. 
И С Т О Ч Н И К П А Р О К Л А З О В Ы И — син. термина источ
ник сбросовый. 
И С Т О Ч Н И К П Е Р И О Д И Ч Е С К И Й — действующий через 
определенные промежутки времени или вследствие сезон
ного изменения питания атмосферными водами (источники 
пересыхающие) или вследствие изменения паро-гидростати-
ческого напора (напр., гейзеры). 
И С Т О Ч Н И К П Л О Т И Н Н Ы Й — син. термина источник 
барьерный. 
И С Т О Ч Н И К П О Д В О Д Н Ы Й — выход подземных вод 
на дне или в бортах водоема или потока. И. ц. на дне моря 
называется субмаринным источником. Син.: источник су-
баквальный. 
И С Т О Ч Н И К П О Д П О Р Н Ы Й —син. термина источник 
барьерный. 
И С Т О Ч Н И К П О С Т О Я Н Н Ы Й — с постоянным дебитом, 
обычно связан с разгрузкой на поверхность глубоких на
порных вод. 



И С Т 

И С Т О Ч Н И К П У Л Ь С И Р У Ю Щ И Й — источник, у которого 
ритмически изменяются уровень или дебит, температура и 
количество выделяющихся газов. 
И С Т О Ч Н И К Р И Т М И Ч Е С К И Й — действующий периоди
чески, через правильные промежутки времени. См. Гейзер. 
И С Т О Ч Н И К С Б Р О С О В Ы Й — выход подземных вод на 
земную поверхность по сбросовым трещинам является одним 
из видов барьерных или плотинных источников. Син.: 
источник пароклазовый. 
И С Т О Ч Н И К С И Ф О Н Н Ы Й — карстовый источник, дей
ствующий периодически после наполнения карстовой поло
сти и сифонного канала, соединяющего полость с поверх
ностью земли. 
И С Т О Ч Н И К С Н О С А — зона размыва, поставляющая об
ломочный материал в обл. осадконакопления. Син.: область 
сноса. 
И С Т О Ч Н И К С У Б А К В А Л Ь Н Ы Й — син. термина источ
ник подводный. 
И С Т О Ч Н И К С У Б М А Р И Н Н Ы Й — источник на дне моря. 

. И С Т О Ч Н И К Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й [thermal — теплый] — ес
тественный теплый или горячий минер, источник, имеющий 
повышенную температуру. И. т. разделяются на относи
тельные, у которых температура воды выше средней годо
вой температуры воздуха данной местности, и абсолютные 
с температурой воды выше 37°. Большинство И. т. имеет 
малую минерализацию, высокую щелочность и характери
зуется преобладанием натрия среди катионов. По газовому 
составу делятся на азотные, углекислые, метановые и сер
нисто-углекислые. Широко используются для бальнеоло
гических целей, отопления и энергетических установок. 
И С Т О Ч Н И К И Э Н Е Р Г И И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Х П Р О 
Ц Е С С О В — все самопроизвольные процессы в соответ
ствии со вторым принципом термодинамики идут в направ
лении уменьшения свободной энергии, т. е. с ее потерей 
или понижением энергетического уровня природных систем. 
Поэтому Земля и особенно земная кора, если при возник
новении и обладали запасами свободной энергии, то за 
период своего существования более 5 миллиардов лет долж
ны были исчерпать запасы такой энергии, придти к равно
весию и если не к полному прекращению, то к значитель
ному замедлению геохим. и геол. процессов. Этого, однако, 
нет. Наоборот, существуют указания на возрастание интен
сивности геохим. процессов. Последнее означает, что Земля 
или, по крайней мере, земная кора питается все возобнов
ляющимися источниками энергии. В настоящее время из
вестны следующие источники энергии: 1) тяготение, связан
ное с гравитационными силами; 2) космическое и гл. обр. 
солнечное излучение; 3) атомная энергия радиоактивного 
распада и частичного деления тяжелых ядер; 4) ротацион-

' ное движение и связанное с ним движение гидросферы и 
частично атмосферы. Сила тяготения выражается ускоре
нием в 9,81 м/сек свободно падающего тела. Для земной 
коры она действует лишь в одном направлении и в резуль
тате должна привести к нивелировке поверхности. При на
личии периодически действующих противоположных сил 
значение сил тяготения в преобразовании вещества поверх
ности литосферы огромно. Лучистая энергия солнца на гра
нице атмосферы равна 2 кал на см2/мин, что составляет 
на всю поверхность 1590 тыс. миллиардов ккал/мин. Эта 
энергия превышает энергию угля, сжигаемого человечест
вом в течение года; 35% этой энергии сразу же отражается; 
65% поглощается атмосферой, гидросферой, раститель
ностью, почвенным покровом. Здесь она трансформируется 
в более длинноволновую и в большей части вновь уходит 
в виде излучения. Однако на пути превращения лучистая 
энергия производит огромную работу. Именно этой работе 
обязаны все те многочисленные экзогенные процессы, кото
рые приводят к разрушению изв. и метам, г. п. с преобразо
ванием в п. осад, и передислокации их вещества. Попутно 
в осад, оболочке идет накопление вещества на таком энер
гетическом уровне, что возможно его использование челове
ком, как энергоисточника. К таким веществам относятся 
все каустобиолиты, а также разл. селитры, самородная S 
и прежде всего кислород атмосферы. Обычно полагают, 
что лучистая энергия не имеет никакого отношения к эндо
генным процессам. Однако Лебедевым и Беловым в 1946— 
1952 гг. была сформулирована гипотеза аккумуляции сол
нечной энергии кристаллическим веществом в процессах 
гипергенеза. Погружаясь вместе с осадком в недра земной 

296 коры, эта энергия участвует в питании и эндогенных про

цессов. Радиоактивный распад несомненно имеет важное 
значение как источник энергии в недрах земной коры. 
Характерна специфичность этой энергии, непрерывно дей
ствующей, с постепенным расходом самого вещества и его 
рассеянием. Многочисленные попытки создать на основе 
этой энергии гипотезы, объясняющие геохим. и геол. про
цессы, не привели к удовлетворительным результатам. 
Роль ротационного движения для зоны гипергенеза сво
дится к ускорению процессов разрушения г. п., а для эндо
генных процессов неясна. Несомненно, что все эти источ
ники энергии в совокупности и определяют в основном все 
возобновляющуюся жизнь земной коры и не только экзо
генные, но и эндогенные процессы. Однако конкретный 
механизм действия этих источников энергии пока неясен 
и эта проблема источников энергии геохим. процесса яв
ляется одной из важнейших, которую предстоит решить. 
В. И. Лебедев. 
И Т А Б И Р И Т [по сел. Итабира в Бразилии], Eschwege, 
1822,— разнов. кварцита, содержащая магнетит и (или) 
гематит и характеризующаяся низким содер. силикатов 
(гл. обр. мусковита) и мозаичной структурой кварца; 
иногда присутствует тонкораспыленное золото. Термин 
распространен в Бразилии, Венесуэле, ЮАР и др. Бразиль
ские геологи, подчеркивая у И. наличие полосчатости, 
противопоставляют им железистые кварциты; венесуэль
ские, наоборот, параллелизуют их с железистыми кварци
тами. Иногда И. называют гнейс гематитовый (Левинсон-
Лессинг, Струве, 1937). Р. Петров (1957) предложил под И. 
понимать все полосчатые метам, г. п. железорудных форм., 
содер. разл. количества (от 10 до 90%) кварца и железо
рудных м-лов, взамен названий «железистый роговик», 
«железистый кварцит с кварцевыми прослоями», «обычный 
железистый кварцит», «гнейс гематитовый». В таком пони
мании И. отличается от таконита малым (менее 10%) 
количеством или полным отсутствием м-лов из гр. силика
тов, от кварцитов — содер. свыше 10% железорудных м-лов, 
от «железняков» — содер. свыше 10% свободного кремне
зема. 
И Т А К О Л О М И , С Е Р И Я [по горе Итаколоми в Бразилии], 
Guimaraes, 1931,— толща метаморфизованных осад. п. до 
кембрия Бразильского щита. Сложена конгломератами и 
кварцитами, часто косослоистыми, с прослоями филлитов. 
Залегает несогласно на серии Минас, перекрывается тоже 
несогласно обломочными п. (с тиллитами) в. протерозоя. 
Относится к нижней части в. протерозоя. 
И Т А К О Л О М И Т — сильно измененная (серицитизирован-
ная) п., залегающая в виде силлов и даек в песчаниках и 
кварцитах свиты итаколоми в штате Минас-Жерайс, Бра
зилия; является материнской п. бразильских алмазов. И. 
имеет флюидальную текстуру; во всех дайках наблюдается 
сланцеватость, параллельная зальбандам. Основная масса 
мелкозернистая, состоит из серицита с небольшим количест
вом хлорита, турмалина, кианита, монацита, ксенотима, 
циркона, рутила, гематита. Генезис И. неясен; судя по лай
ковой форме, брекчированности, хим. сост., характеру ал
мазов и др. признакам, можно предположить, что И. яв
ляется глубинным аналогом кимберлитов, внедрение кото
рых произошло в тот период, когда магма вследствие про
цессов дифференциации приобрела более кислый состав, 
чем типично кимберлитовая магма. Содер. алмазов в И. 
низкое и оно не оправдало эксплуатационных расходов, 
поэтому разрабатывались лишь верхние каолинизирован-
ные части некоторых даек И. 
И Т О И Т [по фам. Ито] — м-л, Pb 3 [Ge0 2 (OH) 2 | (S04 ) 2 ] . 
Ромб. Агр. тонкозернистые. Белый. Бл. шелковистый. 
Уд. в. 6,67 (вычисленный). Гипергенный. Псевдоморфозы 
по флейшериту. Очень редкий. 
И Т Т Р И А Л И Т — м-л, разнов. таленита, содер. до 11% 
T h 0 2 . 
И Т Т Р О Г Р А Н А Т — м-л, Y- и Th-содержащий альмандин. 
И Т Т Р О К А Л Ь Ц И Т — м-л, син. иттрофлюорита. 
И Т Т Р О К Р А З И Т — м-л, (Y, TR)Ti 2 (0 , ОН) 6 . Ромб. Чер
ный. Бл. смолистый. Тв. 5,5—6. Уд. в. 4,8. В пегматитах. 
Очень редок. Плохо изучен. 
И Т Т Р О Т А Н Т А Л И Т — м-л, (Y, TR, U, Fe)(Ta, Nb)04. Со
дер. СаО, что, по-видимому, вызвано частичной пирохло-
ризацией. Ромб. Габ. призм. Черно-бурый. Бл. полуметал, 
до стеклянного. Тв. 5,5—5. Уд. в. 5,7. Метамиктный. 
В пегматитах. 
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И Т Т Р О Т И Т А Н И Т — м-л, разнов. титанита, содер. бо
лее 12% (Y, Се) 2Оз. Син. кейльгауита. 
И Т Т Р О Ф Л Ю О Р И Т — м-л, обогащенный Y (до 15—18%) 
флюорит, возможно, самостоятельный м-л (Са, Y)F 2 (?) 
с предполагаемой частичной заменой F на О. Куб. По свой
ствам подобен флюориту. В пегматитах и пневматолито-
гидротерм. м-ниях. Син.: иттрокальцит, иттроцерит. 
И Т Т Р О Ц Е Р И Т — м-л, син. иттрофлюорита. 
И Х Н И Т Ы — следы жизнедеятельности животных в осад, 
п., представленные отпечатками их ног, хвостов, следами 
бегания, ползания и пр. 
И Х Н О Л О Г И Я [IXVOE (ихнос) — след] — отрасль палеон
тологии, занимающаяся изучением следов жизнедеятель-
носта древних вымерших организмов. 
И Х Н О Ф И Т О Л О Г И Я [cpotov (фитон) — растение] — раз
дел палеоботаники, посвященный изучению отпечатков рас
тений. По Вахрамееву, термин не может быть рекомендован, 
так как в палеонтологии «след» это не просто отпечаток, 
а результат движения животных (следы червей, следы 
динозавров и др.). 

И Х О Р , Sederholm, 1926,— понятие, объединяющее все 
привносимые вещества, которые необходимы для того, 
чтобы г. п. разл. состава превращались в гранит. Некото
рые исследователи отвергают представление об И. в связи 
с тем, что оно не поддается петрогенетическому анализу 
(Backlund, 1943), но др. поддерживают целесообразность 
его сохранения (Eskola, 1948) из-за конвергенции процессов, 
приводящих к формированию гранитов и всего ряда пере
ходных по составу г. п. от перерабатываемых до гранитов. 
И Х Т И О З А В Р Ы (Ichtyosauria) [aaxipoc, (саврос)—ящер]— 
ископаемые пресмыкающиеся, живущие в морской воде и 
достигшие высокой степени приспособления к водному 
существованию. Питались рыбами, моллюсками и др. мор
скими животными. Некоторые формы их имели в длину 
более 10 м. Ср. триас — поздний мел. 
И Ш И Г А Н Е И Т — 1) смесь криптомелана и бёрнессита; 
2) м-л, А1-содер. разнов. а -Мп0 2 . 
И Ш И К А В А И Т — м-л, обогащенная U разнов. самарскита. 
В пегматитах. 

Й О Д А Р Г И Р И Т [по составу] — м-л, Agl. Гекс. Габ. раз
нообразный; к-лы обычно призм., также таблитчатые; ясно 
выражено гемиморфное развитие. Сп. сов. по {0001}. Дв. 
по {3034}, иногда повторные в виде четверников. Агр.: 
розетки, пластинчатые. Свежий м-л бесцветен; на свету 
быстро желтеет; также желто-зеленый. Бл. жирный до 
алмазного; перламутровый на пл. сп. Тв. 1—1,5. Уд. в. 5,5. 
Гибок. В з. окисл. Ag-содер. руд с др. галогенидами Ag: 
ярозитом, англезитом, каламином, вадом; среди глинистых 
м-лов и галлуазита. Син.: йодистое серебро, йодит, йоди-
рит. 
Й О Д Е Р И Т [по фам. Йодер] — м-л, (Al, Mg, Fe) 2 • 
•[(О, OH) |S i0 4 ] . Мон. Габ. пластинчатый. Агр.: непра

вильные выделения. Пурпурный. Тв. 6. Уд. в. 3,39. Обра
зуется в Й.-кианит-тальковом сланце по кианиту. 
Й О Д И С Т О Е С Е Р Е Б Р О — м-л, син. йодаргирита. 
Й О Д И Т — м-л, син. йодаргирита. 
Й О Д О Б Р О М И Т — м-л, йодсодер. разнов. бромхлорар-
гирита; син. йодэмболита. 

Й О К И Н И Т (Joaquinit) — м-л, NaBa(Ti, F e ) 3 [ S i 4 0 , 5 ] . 
Ромб. К-лы таблитчатые, пирамидальные. Медово-желтый. 
С бенитоитом, нептунитом, натролитом в жилках в глауко-
фановых сланцах. 
И О Н С Т Р У П И Т — см. Джонструпит. 
Й О С М И Т И Т ( Д Ж Е С М И Т И Т ) — м-л, (Pb, Са, Ва) 2 Са 4 • 
•Fe+ 3

2(Mg, F e ) 8 [ S i 2 0 6 ] 4 [ S i ( 0 , О Н ) 4 ] 4 ( О Н ) 8 . Мон. Струк
тура сходна, но отличается от структуры амфиболов. По 
физ. свойствам похож на амфибол. 
Й О Х А Н С Е Н И Т ( Й О Г А Н С Е Н И Т ) [по фам. Йохансен]— 
м-л, мон. пироксен, CaMn[S i 2 0 6 ] . Существует полная 
смесимость с геденбергитом. При нагревании до 830° Й. 
переходит в трикл. бустамит. К-лы столбчатые, волокн. 
Агр. сферолитовые. Тв. 6. Уд. в. 3,55. Бурый, сероватый, 
зеленый. В метасоматически измененных известняках 
в контактах с гранитоидами, асе. с бустамитом, родонитом; 
в Cu-Pb-Zn рудах. Изменяется в родонит. Разнов. фер-
ройохансенит — кокколит. 
Й О Ш И М У Р А И Т — м-л, M n 4 O 4 [ T i 2 ( S i 2 0 7 ) 2 ] { B a 4 [ S O 4 ] -
•(ОН) 2}. Трикл. Сп. по {010}. Тв. 4,5. Уд. в. 4,13. 

К 
К А Б Р Е Р И Т — м-л, разнов. аннабергита, содер. 4,64— 
9,29% MgO. Волокн. Яблочно-зеленый. Тв. 2. Уд. в. 3,11. 
К А В Е Р Н О З Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — наличие в г. п. 
пустот (каверн) неправильной формы. 
К А В Е Р Н О М Е Т Р И Ч Е С К И Е И З М Е Р Е Н И Я — см. Изме
рения кавернометрические. 
К А В Е Р Н Ы [caverna — полость] — пустоты в г. п. непра
вильной или округлой формы размером > 1 мм, т. е. 
крупнее пор и мельче пещер. Возникают гл. обр. в резуль
тате растворения (карст), но могут быть и другого проис
хождения, напр. образуются при застывании лавы, насы
щенной газовыми компонентами. 

К А В К А З И Т —• по Белянкину, кайнотипный санидиновый 
гранит Кавказа; Лодочников описывает К. как анортокла
зовый гранит. Малоупотребительный термин. 
К А Д А С Т Р В О Д Н Ы Й — систематизированный свод сведе
ний о водных ресурсах страны. 
К А Д В А Л Д Е Р И Т [по фам. Кадвалдер] — м-л, А1(ОН)2С1-
• 4 Н 2 0 . Агр. зернистые. Лимонно-желтый. Бл. стеклянный. 
Уд. в. 1,66. С галитом в сульфатных м-ниях. 
К А Д М О С Е Л И Т [по составу] — м-л, 8-CdSe. Гекс; 
структурный тип вюртцита. К-лы пирамидальные. Сп. 
сов. по призме (?). Тв. ср. Уд. в. 5,816 (вычисленный). 
Черный. Бл. смолистый до алмазовидного. Очень хрупок. 297 
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Мелкая вкрапленность в цементе песчаников в асе. с ферро-
селитом, шитллеитом, клаусталитом, самородным Se, суль
фидами. 
КАЕМКА КЕЛИфИТОВАЯ [и'еХкрос, (келифос) — орехо
вая скорлупа] — разнов. вторичных реакционных кайм, 
возникающих вокруг зерен оливина в плагиоклазеодер. 
основных п. (оливиновых габбро и норитах, троктолитах) 
или около зерен пиропа в гранатовых перидотитах. К. к. 
в п. гр. габбро возникают на границах зерен оливина и 
плагиоклаза и представляют собой концентрически-зональ
ную оторочку, состоящую из мелких шестоватых к-лов 
бронзита (иногда гиперстена), развивающихся по краям 
зерен оливина; за ней следует узкая цепочка микроскопиче
ских зерен плеонаста, а затем полоска пластинчатых выде
лений амфибола или сложных веерообразных сростков ам
фибола и плеонаста. Ширина К. к., создающих венцовую 
структуру, обычно не превышает 0,5—1,0 мм. В гранатовых 
перидотитах К. к. являются диафторическими образова
ниями, возникающими в новой термодинамической обста
новке, в которую попадает гранат, но она уже не соответ
ствует полю его устойчивости. Такие К. к. также имеют 
концентрически-зональное строение и содер. кроме ромб, 
пироксена и шпинели ряд м-лов, имеющих в составе гидро-
ксильную гр. (амфибол, хлорит, серпентин, флогопит); 
это свидетельствует, что келифитизация интрателлуриче-
ского пиропа происходила еще в расплаве, содер. повышен
ное количество летучих компонентов. 

КАЕМКА КОРРОЗИОННАЯ — окружающая первона
чальный м-л и образовавшаяся в результате корродирую
щего действия жидкой магмы или позднейших метаморфи-
зующих процессов. 
КАЕМКА ОПАЦИТОВАЯ — темная, обычно непрозрачная 
каемка вокруг некоторых фенокристаллов, напр. биотита 
и роговой обманки в эффузивных п. Состоит из агр. зерен 
магнетита, авгитовых микролитов и т. п. 
КАЕМКА РЕАКЦИОННАЯ —термин, характеризующий 
все оболочки вокруг м-лов или др. компонентов г. п. Обра
зуется вследствие взаимных реакций между двумя или 
несколькими м-лами п. или между компонентом п. и при
внесенной жидкой фазой, напр. каемки ромб, и мон. пи-
роксенов вокруг оливина вдоль его границы с плагиоклазом 
в основных п., а также при растворении и кристаллизации 
компонентов п. под давлением. См. Структура венцовая 

КАЗАНСКИЙ ЯРУС [по г. Казани], Нечаев, 1915,—вто
рой снизу ярус в. отдела пермской системы. Охарактеризо
ван брахиоподами Globiella, Licharewia, многочисленными 
пелециподами при отсутствии Fusulinida и трилобитов. 
КАЗАНСКИТ [по г. Казанский Камень, С. Урал] — маг-
нетитовый троктолит, богатый оливином (ок. 60% ) и обла
дающий сидеронитовой структурой; рудные м-лы (магне
тит, зеленая шпинель) в К. составляют около 20%. 
КАЗАХИТЫ — термин, не получивший распространения, 
предложенный в 1937 г. Машковцевым вместо термина 
чвторичные кварциты». 
КАЗАХТАС — термин, не получивший распространения, 
предложенный в 1946 г. Егоровым взамен термина «вторич
ные кварциты». 
КАЗОИТ (КАСОИТ) [по м-нию Касо, Япония] — м-л, К-Ва 
полевой шпат, содер. ~ 50% цельзианового, ~ 32% орто-
клазового и ~ 18% альбитового компонентов. Формы 
сходны с адуляром. Не сдвойникован. Сп. сов. по {001}, 
ср. по {010} и несов. по {110}. Уд. в. 3. Мономинеральные 
прожилки и грубозернистые агр. с Fe-родонитом в м-нии 
Мп. Син. калиевый цельзиан. 
КАЗОЛИТ [по м-нию Казоло, Народная Республика Кон
го] — м-л, P b 2 [ U 0 2 | S i 0 4 ] 2 - 2 H 2 0 . Мон. К-лы призм, и 
игольчатые. Агр. радиальнолучистые, плотные, порошк. 
налеты. Буровато-желтый, желтый. Бл. смолистый, алма-
зовидный. Тв. 4—5. Уд. в. 5,96. В з. окисл. гидротерм, 
и осад, м-ний; сопровождается силикатами, фосфатами и 
др. м-лами U. 
КАИНИТ —м-л, K M g [ C l | S 0 4 ] - 3 H 2 0 . Мон. Габ. толсто
таблитчатый до изометрического. Сп. сов. по {001} и {ПО}. 
Агр. зернистые, плотные, корочки, гроздевидные. Бесцвет
ный, аллохроматичен. Бл. стеклянный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 
2,15„ В калийных м-ниях. 
КАЙМА — в палинологии оторочка, охватывающая спору 
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КАЙМА КАПИЛЛЯРНАЯ —син. термина Зона капил
лярного поднятия. 
КАЙНОЗИТ [xceivoc, (кайнос) — новый, необычный] — м-л, 
C a 2 Y 2 [ C 0 3 | S i 4 0 1 2 ] - Н г О . Ромб. К-лы таблитчатые, дипи-
рамидальные, псевдотетраг. Сп. одна. Желтовато-бурый. 
Бл. стеклянный. Тв. 5—6. Уд. в. 3,5. В гранитных пегма
титах, скарнах. Син. ценозит. 
КАЙНОЗОЙ — сокр. назв. кайнозойской гр. и эры. 
КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА [xcuvoe (кайнос) — новый]— 
третья (верхняя) от докембрия гр. отл. земной коры. Под
разделяется на три системы: палеогеновую, неогеновую и 
четвертичную. 
КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА — новейшая (третья после до
кембрия) эра геол. истории Земли продолжительностью 
60—70 млн. лет. Подразделяется на 3 периода: палеогено-
вый^ неогеновый и четвертичный. 
КАЙНОЛИТЫ — новейшие изв. п. 
КАЙНОФИТ [(putov (фитон) — растение] — время гос
подства на земном шаре покрытосеменных растений (кай-
нофитной флоры). К. начинается с середины мелового 
периода. 
КАЙЮГАН ОТДЕЛ — в. отдел силурийской системы в 
С. Америке, примерно соответствует лудловскому и даун-
тонскому ярусам. 
КАКИРИТ [по оз. Какир, Финляндия] — рыхлая сильно 
катаклазированная брекчиевидная п., в которой обломки 
первоначальной п. еще не смещены. К. характеризуется 
беспорядочным расположением многочисленных мелких 
трещин, создающих хаотически беспорядочную структуру. 
К. является переходным образованием от ненарушенной п. 
к тект. брекчии. 
КАКИРИТИЗАЦИЯ — явление собственно дислокацион
ного метаморфизма, в результате которого г. п. раздроб
ляется и разрушается часто без видимого нарушения ее 
сплошности и первоначального строения. К. связана с воз
действием на п. сильного давления, превышающего их 
прочность. См. Какирит. 
КАКОКСЕН [хахос, (какое) — злой; IEVOC, (ксенос) — чу
жак, пришелец; содер. Р, который портит Fe руду] — м-Л, 
F e 3 + 4 [ O H | P 0 4 ] 3 - 1 2 Н 2 0 . Гекс. Габ. игольчатый. Сп. нет. 
Агр. радиальные, пучковидные, волокн., налеты, сферо-
литы. Желтый, золотисто-, красно- и буро-желтый, реже 
зеленоватый. Бл. шелковистый. Тв. 3—4. Уд. в. 2,4. В з. 
окисл. с дюфренитом, штренгитом, вавеллитом, лимони
том и др. 
КАЛАВЕРИТ [по окр. Калаверае, США] — м-л, 
(Au, Ag)Te 2. Мон. К-лы призм., штриховка вдоль удлине
ния. Дв. по {010}, {301} и {111}. Агр. зернистые. От латун-
но-желтого до серебристо-белого. Бл. метал. Тв. 2,5—3. 
Уд. ' в. 9,4. В низко- и среднетемпературных гидротерм, 
м-ниях с самородным Au, сильванитом и др. теллуридами 
и сульфидами. Известно замещение К. золота. При окисле
нии К. образуется самородное Au. 
КАЛАБРИЙСКИЙ ЯРУС (СЛОИ) — морские отл., об
разующие террасу высотой 130—200 м в Калабрии (Италия), 
и их аналоги в др. местах Средиземноморья. Ранее отно
сился к плиоцену: в 1948 г. на XVIII сессии МГК предло
жено считать его началом четвертичной системы на основа
нии первого появления раковин холодолюбивых моллюс
ков. Лежит на плезансьенском ярусе, отделяясь от него 
несогласием. Континентальный аналог К. я.— верхняя и 
средняя части виллафранкского яруса. 
КАЛАМИН [lapis calaminaris — желтая руда] — м-л, 
Z n 4 [ ( O H ) 2 | S i 2 0 7 ] - Н 2 0 . Ромб. Габ. таблитчатый, призм. 
Сп. сов. по {110}, ср. по {101}, несов. по {001}. Агр.: друзы, 
сталактиты, гроздевидные, волокн., сплошные, зернистые. 
Бесцветный, белый, голубоватый до бурого. Бл. стеклян
ный, иногда алмазный. Тв. 4,5—5. Уд. в. 3,5. В з. окисл. 
часто со смитсонитом, лимонитом. Син.: гемиморфит, гал
мей. 

КАЛАМИТОВЫЕ — см. Растения каламитовые. 
КАЛЕВИЙ, СВИТА, СЕРИЯ (КАЛЕВИЙСКАЯ СИСТЕ
МА) [по древнему назв. Карелии — Калева], Рамзай 
(Ramsay), 1902,— толща филлитов и слюдистых сланцев 
протерозоя, развитая в В. и С. Финляндии и Карелии. 
Ранее считалась более древней, чем ятулий; в настоящее 
время доказано, что она залегает на ятулий и поэтому рас
сматривается как верхний член КАРЕЛИЯ (карельского ком
плекса). Советские геологи относят К. к ср. протерозою. 
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К А Л Е Д О Н И Т [по м-нию в Каледонии] — м-л, P b s C u 2 -
•[(ОН) 6 |СОз|(304)з]. Ромб. Габ. вытянутый. Сп. сов. 
по {010}, ср. по {100} и {101}. Агр. радиальные, корочки, 
редко плотные. Зеленый. Бл. смолистый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 
5,76. В з. окисл. Cu-Pb м-ний с церусситом, англезитом, 
ледгиллитом, малахитом, азуритом, смитсонитом и др. 
К А Л Е Р И Т —м-л, F e [ U 0 2 | A s 0 4 ] 2 . 1 2 H 2 0 (?). Тетр. Гр. 
урановых слюдок. Желтый. Изучен слабо. 
К А Л И А С Т Р А Х А Н И Т — м-л, син. леонита. 
К А Л И Б О Р И Т [по составу] — м-л, K M g a ( H 2 0 ) , [ B n O i 9 ] . 
Мон. Габ. изометрический. Сп. сов. по {001}-и {101}, ср. по 
{100}. Агр.: сростки кристаллические, зернистые. Бесцвет
ный, белый, красновато-бурый. Бл. стеклянный. Тв. 4—4,5. 
Уд. в. 2,13. С борацитом, пинноитом, каинитом; с ангид
ритом и галитом в калийных м-ниях. Син.: патерноит. 
К А Л И Е В Ы Й А Н О Р Т О К Л А З — м-л, калиевый полевой 
шпат из молодых кавказских интрузий. Ошиб. и изл. тер
мин. 
К А Л И Е В Ы Й Ц Е Л Ь З И А Н — М - Л , СИН. казоита. 
К А Л И Й — хим. элемент 1 гр. периодической системы, 
порядковый номер 19, ат. в. 39,09; состоит из двух ста
бильных изотопов — К 3 9 (93,08%) и К 4 1 (6,91%) и одного 
радиоактивного — К 4 0 (0,119%). Изотопный состав К. 
в разл. природных образованиях постоянен. К 4 0 распадается 
двумя путями: 88% атомов, испуская 8-частицу, превра
щаются в Са 4 0 , а 12% путем К-захвата — в Аг 4 0 . Значения 
констант распада К 4 0 : Х(3 = 4,72 • Ю - 1 0 г о д - 1 . Значение 
Хк = 0 ,585-Ю - 1 0 г о д - 1 определено Везериллом (Wetherill, 
1958) и принято большинством зарубежных исследователей. 
Значение Хк = 0,557-Ю- 1 0 год - 1 (Wetherill, 1957) принято 
в СССР; накопление Аг 4 0 в калийсодер. м-лах и п. исполь
зуется для определения их возраста аргоновым методом. 
К. широко распространен в природе, и содер. его в земной 
коре оценивается в 2,6 вес.%; входит в состав главнейших 
породообр. м-лов (полевых шпатов, слюд), а также кон
центрируется в осад, отл., образуя калийные соли, глауко
нит, алунит и др. м-лы. К числу важнейших м-лов К. отно
сятся калийные соли: сильвин (КС1), карналлит (КС1 • 
•MgCl 2 -6H 2 0) , кианит ( К С 1 - M g S 0 4 - З Н 2 0 ) и др. Радио

активность К. играет значительную роль в тепловом режи
ме Земли; при распаде К., содер. в земной коре, выделяет
ся 0,92-lO 2 0 кал/год, что составляет 13,7% от общего коли
чества тепла, выделяемого радиоактивными элементами. 
На первых этапах геол. истории Земли содер. К 4 0 было 
примерно в 5 раз больше, и доля выделяемого им тепла 
составляла около 30%. 
К А Л И Н И Т —м-л, K A 1 [ S 0 4 ] 2 - 1 1 H 2 0 (?). Мон. (?). Во
локн. Белый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 1,75. Вторичный, с ярози-
том. 
К А Л И С Т Р О Н Ц И Т — м-л, S r K 2 [ S 0 4 ] 2 . Триг.; изострук
турен с пальмиеритом (?). Габ. короткопризм., таблитча
тый. Сп. сов. по {0001}. Бесцветный. Тв. 2. Уд. в. 3,2. 
В засоленной ангидритовой п.; содер. включения ангидри
та и галита. 
К А Л И Ф И К А Ц И Я — первая стадия выветривания олиго-
клаза и андезина, за которой следует каолинизация. Уст. 
термин. 
К А Л И Ф И Л И Т — м-л, K[AlS i0 4 ] , гр. калъсилита. Содер. 
0—10 вес.% Na[AlSi0 4 ] . Гекс. В вулк. блоках пироксени-
та, в авгит-мелилит-кальцитовой п. Редкий. 
К А Л И Ф О Р Н И Т — м-л, зеленый плотный агр. везувиана. 
Изл. термин. 
К А Л И Ц Й Н И Т — м-л, КНСОз. Мон. К-лы искусственные 
призм. Сп. по {100}, {001}, {101}. Агр. тонкокристалличе
ские. Бесцветный, белый, желтоватый. Мягкий. Уд. в. 2,17. 
К А Л И Ч Е [англ. Kaliche] — горизонт обызвесткования рых
лых п., образующийся вблизи поверхности Земли, в резуль
тате концентрации карбоната кальция, поступающего с 
грунтовыми водами (путем капиллярного поднятия) и 
с инфильтрующимися атмосферными водами, приносящими 
карбонат кальция из почвы и из выветривающихся вышеле
жащих г. п. Развит в пустынях и полупустынях аридных 
зон. Термин употребляется в США и странах Ю. Америки. 
Син.: кора выветривания известковая, хардпан (hardpan), 
тепетате (tepetate). 
К А Л И Ш П А Т И З А Ц И Я — метасоматическое замещение ка
лиевым полевым шпатом известково-натровых плагиокла
зов магм, или метам, п., связанное с привносом в п. калия. 
К А Л Л А Г Х А Н И Т [по фам. Каллагхан] — м-л, Mg 2 Cu 2 -
• (ОН) 6 [СОз]-2Н 2 0. Мон. Сп. сов. по {111}. Лазурно-

синий. Бл. стеклянный. Уд. в. 2,71. Мелкие к-лики, про
жилки и корочки в серпентин-форстерит-бруситовой п. 
К А Л Л И Л И Т — м-л, Ni(Sb, Bi)S. Куб. ГабТ куб. Сп. ср. 
по {100}. Агр. зернистые. Синевато-черный. Бл. метал. 
Уд. в. 7,01. В сидеритовых жилах с мнллеритом, халько
пиритом и пиритом. 
К А Л Л И П Т Е Р И Д Н Ы Е — см. Растения %аллиптеридные. 
К А Л Л И П Т Е Р И С (Callipteris) — род птеридоспермов, 
имеющий сложно-перистый лист и перышки с перистым 
жилкованием, прикрепленные всем основанием к стержню; 
между соседними перьями расположены промежуточные 
перышки. В Еврамерийской обл. известен только в ранней 
перми, в Ангарской — гл. обр. в поздней перми. Возмож
но, объединяет растения, принадлежащие к разным сем. 
К А Л О М Е Л Ь — м-л, Hg 2 Cl 2 . Тетр. Габ. таблитчатый, 
призм., пирамидальный, изометрический. Сп. сов. по 
{110}. Бесцветный, белый до коричневого. На свету темнеет. 
Тв. 1,5. Уд. в. 7,27. Пластичен. Вторичный м-л в Hg и 
Hg-Ag м-ниях. 
К А Л О Р И Й Н О С Т Ь Т О П Л И В А —син. термина теплота 
сгорания. 
К А Л О Р И М Е Т Р И Ч Е С К А Я С П О С О Б Н О С Т Ь — уст. син. 
термина теплота сгорания. 
К А Л У Ш И Т — м-л, изл. син. сингенита. 
К А Л Ь Г И Н И Т — по ГОСТ 12112—66 — микрокомпонент 
бурых углей из гр. альгинита, представляющий собой 
бесструктурную сапропелевую основную массу. См. Кол-
лоальгинит. Син.: альгоколлинит. 
К А Л Ь Д Е Р А [порт. Caldera — котел; термин происходит 
от назв. огромного кратера вулкана на о. Пальма в гр. Ка
нарских островов], Buch, Heimar, 1897,— циркообразная 
впадина с крутыми стенками и с более или менее ровным 
дном, образовавшаяся не в результате активной деятель
ности вулкана, а вслед за нею вследствие провала вершины 
вулкана, а иногда и прилегающей к нему местности. Разме
ры К. в поперечнике достигают 10—15 км и больше. Пред
полагается (Williams, 1941; Ван-Беммелен, 1957), что при 
взрыве через жерло вулкана или через трещину выбрасы
вается огромное количество магмы, причем опустошение 
вулк. камеры идет быстрее, чем заполнение ее материалом 
из более глубинного источника. Кровля вулкана оказы
вается лишенной опоры и обрушивается. На земной поверх
ности образуется К. Так появилась, напр., К. Кракатау 
в 1883 г. Иногда полость в вулк. камере формируется 
не вследствие выбрасывания материала при взрыве, а из-за 
вытекания лавы на более низком гипсометрическом уровне, 
что также приводит к обрушению верхней части вулкана. 
От кратера К. отличается происхождением и большими 
размерами. Вильяме отмечал, что кратеры редко достигают 
1—1,5 км в диаметре, тогда как многие К. имеют диаметр 
от 8 до 15 км и больше. Классификации К. основаны на 
их форме и генезисе. Таканадате (Takanadate, 1929) выде
лял: К. центр, (кратерного) типа с более или менее округлы
ми очертаниями, К. типа депрессий, расположенные в крае
вой части вулк. комплексов и имеющие сложные очертания, 
и К. раковинообразного типа, расположенные вблизи вул
канов. Влодавец (1944) предложил выделять К. оседания, 
К. обрушения и К. провальные. При неясном происхожде
нии вулк. впадины Влодавец (1954) предложил называть 
ее вулк. котловиной. Согласно Ритману (1964), существуют 
вершинные К. (или гигантские кратеры), моногенные К., 
образовавшиеся в результате гигантского эксплозивного 
извержения, и полигенные К. («фестонированные»), обя
занные своим происхождением целому ряду последователь
ных извержений. О происхождении К. имеются 2 гипотезы: 
по Эшеру, К. может образоваться только при глубоком 
залегании, а по Уильямсу,— только при неглубоком зале
гании магм, очага. Наиболее крупные К. возникают при 
извержении игнимбритов. В. К. Ротман. 
К А Л Ь Д Е Р А В З Р Ы В Н А Я — вулк. впадина округлых очер
таний и больших размеров (свыше 2,5 км), образовавшаяся 
в результате сильных взрывов. Явления обрушения при 
возникновении К. в. имеют второстепенное значение. Как 
по размеру, так и по способу образования она занимает 
промежуточное положение между кратером и др. типами 
кальдер и поэтому рассматривается некоторыми вулкано
логами как обширный кратер (напр., кальдера Соммы-
Везувия). 
К А Л Ь Д Е Р А - В У Л К А Н — крупная кальдера, образовав
шаяся на месте древнего вулкана, с признаками вулк. ак-
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тивности (фумаролы, сольфатары и горячие источники). 
К.-в. возникают при извержении большого количества кис
лого материала и потому бывают окружены полями кислых 
пирокластов; размещаются в сложных грабен-синклиналь
ных структурах. Примеры: вулканы Узон, Ксудач и Кар
пинского на Камчатке. 
К А Л Ь Д Е Р А О Б Р У Ш Е Н И Я , Влодавец, 1944,—круглая 
или округленная вулк. депрессия с наклонными стенками, 
возникшая вследствие обрушения стенок кратера, образо
ванного сильным взрывом. 
К А Л Ь Д Е Р А О С Е Д А Н И Я , Влодавец, 1944,—круглая или 
овальная вулк. депрессия с крутыми стенками, образовав
шаяся в результате оседания кровли в связи с понижением 
уровня магмы в очаге после сильного извержения. 
К А Л Ь Д Е Р А П Р О В А Л Ь Н А Я , Влодавец, 1944,— вулк. де
прессия округлой формы, характеризующаяся отсутствием 
вулк. проявлений по ограничивающей линии. Син.: кальде
ра скрытовулканическая. 
К А Л Ь Д Е Р А Э К С П Л О З И В Н А Я — изл. син. термина каль
дера взрывная. з+ 
К А Л Ь Д Е Р И Т — м-л, Mn 3 Fe 2 [ S i 0 4 ] 3 гранат. Немного Мп 
замещается Са. а — 11,82 А. В метаморфизованных осад
ках. Изучен мало. 
К А Л Ь К А Р Е Н И Т — механически отложенная карбонатная 
п., сложенная в основном карбонатными обломками песча
ной размерности 0,064—1 мм, сцементированными кальци
том (Grabau, 1904). Термин широко используется в амер. 
лит. Синоним русских названий: песчаник, состоящий из 
зерен известняка; известняковый песчаник, обломочный 
известняк. Син.: калькилутит, кальцикулит. 
К А Л Ь К И Л У Т И Т — син. термина калькаренит. 
К А Л Ь К И Н С И Т [по фам. Калькинс] — м-л, Се 2 [СОз] 3 -
• 4 Н 2 0 . Ромб. К-лы пластинчатые, часты дв. Бледно-жел
тый. Тв. 2. Уд. в. 3,3. С кальцитом, баритом, анкилитом, 
бербанкитом в гидротерм, жилах и шонкините. 
К А Л Ь К Л И Т И Т (Calclithite), Folk, 1959,—обломочный 
известняк, состоящий в противоположность интракластам 
из обломков различной размерности, формирующийся при 
размыве более древних карбонатных -толщ. 
К А Л Ь К Л У Т И Т — то же, что калькаренит, но более круп
нозернистого сложения. Компоненты (зерна), слагающие 
п., > 1 мм в диаметре. 

К А Л Ь К О В С К И Н — м-л, железистая разнов. эшинита. 
К А Л Ь К Р Е Т Ы —гр. карбонатных или богатых карбоната
ми п., образующихся у поверхности земли в засушливых 
р-нах в результате испарения грунтовых вод, выносящих 
на поверхность карбонаты (преимущественно карбонат каль
ция). Малоупотребительный термин, введен Ламплафом. 
К А Л Ь К Р У Д И Т — син. термина калъцирудит. 
К А Л Ь К У Р М О Л И Т [по составу] — м-л, Ca[ (U0 2 ) 3 | (OH) 2 | 
(МоО-Оз]-1Ш 2 0. Габ. удлиненно-призм. Агр. радиально
лучистые и сноповидные. Псевдоморфозы по ураниниту. 
Густо-желтый. Прозрачен. В нижней части з. окисл. гидро
терм. U-Mo м-ний с уранинитом и гидроокислами U. 
К А Л Ь С И Л И Т — м-л, K[AlS i0 4 ] . Содер. 0—20 вес.% 
Na[AlS i0 4 ] . По структуре близок к нефелину. Характерен 
полиморфизм К.: калиофилит, трикальсилит и искусствен
ные — тетракальсилит, ромб, фазы Oi и 0 2 . Раствори
мость К. в нефелине обычно до 25 мол. %, но возрастает 
до 70% при 1070 °С. Растворимость нефелина в К. ничтож
на, но доходит до 25% при 1070 °С. Гекс. Белый. Сп. несов. 
по {1010} и {0001}. Тв. 6. Уд. в. 2,6. В богатых калием лавах. 
К А Л Ь Ц И К У Л И Т (calciculite) — син. калькаренита. 
К А Л Ь Ц И Л Ю Т И Т — известняк, или известковый ил, со
стоящий из очень тонкозернистого пелитоморфного карбо
ната (Мурхауз, 1963). 
К А Л Ь Ц И Н А Ц И Я — изл. син. термина кальцитизация. 
К А Л Ь Ц И О Б О Р И Т — м-л, С а В 2 0 4 . Мон. или ромб. К-лы 
призм. Дв. полисинтетические. Сп. сов. по удлинению и 
несов. i к нему.Агр. радиальнолучистые. Бесцветный, белый. 
Тв. 4. Уд. в. 2,88. В катодных лучах люминесцирует ярко-
зеленым светом. В известковых скарнах и известняках с 
ангидритом, доломитом, магнетитом. 
К А Л Ь Ц И О Л А Р С Е Н И Т — м-л, син. эсперита. 
К А Л Ь Ц И О О Л И В И Н —м-л, син. монтичеллита. 
К А Л Ь Ц И О С Т Р О Н Ц И А Н И Т — м-л, син. эммонита. 
К А Л Ь Ц И О Т А Л Ь К — м-л, CaMg 2 [ (OH) 2 |S i 4 Oi„] (?). Мон. 
(?). Габ. чешуйчатый, брусчатый. Агр. плотные, тонково-
локн. Зеленовато-серый. Гомоосевые псевдоморфозы по 

актинолиту. Структура К. ближе к мусковиту или М а р г а р и 
ту, чем к тальку, поэтому его еще называют магнезиомар-
гаритом. 
К А Л Ь Ц И О Ф Е Р Р И Т — м-л, ~ C a F e 3 + [ ( O H ) 8 | P 0 4 ] - Н 2 0 
(?). Сп. сов. Агр.: желваки, почковидные. Желтый, зелено
ватый. Тв. 2,5. Уд. в. 2,53. Конкреции в глине. 
К А Л Ь Ц И О Ф О Л Ь Б О Р Т И Т — м-л, CaCu(U0 4 )(OH). 
Ромб. Габ. чешуйчатый, волокн. Сп. сов. Агр. чешуйчатые, 
волокн. и плотные. Зеленовато-желтый до оливково-зеле-
ного. Бл. стеклянный до перламутрового. Тв. 3,5. В з. 
окисл. и в цементе песчаников с карнотитом и тюямунитом. 
Син.: тангеит. 
К А Л Ь Ц И Р Т И Т — м-л, Ca(Zr, Ca) 2Zr 4(Ti, Nb, F e ) 2 O t 6 . 
Тетр. К-лы призм. Сложные дв. Коричневый. Бл. алмаз
ный. Тв. 7—6. Уд. в. 5,0. В кальцитовых карбонатитах, 
карбонатизированных пироксенитах и ийолитах. 
К А Л Ь Ц И Р У Д И Т — механически отложенная карбонатная 
п., состоящая в основном из карбонатных обломков разме
ром крупнее песчаных ( > 1 мм), сцементированных каль
цитом (Grabau, 1904; Мурхауз, 1963). В русской лит. по
добные п. называют известняковыми грубообломочными п., 
грубообломочными известняками, известняковыми грубо
зернистыми песчаниками. Син.: калькрудит. 
К А Л Ь Ц И Т [calx, род. пад. calcis — известь] — м-л, СаСОз. 
Образует изоморфный ряд с МпСОз и неполные ряды с 
FeC0 3 , ZnC0 3 , СоСОз, MgC03. Разнов.: манганокальцит, 
спартаит, ферро-, цинко-, кобальто-, плюмбо-, барикаль-
цит, неотип, стронцианокальцит, доломитовый К., антра-
конит. Триг. К-лы призм., таблитчатые, пластинчатые, 
ромбоэдрические, скаленоэдрические и т. п. Дв. по {0001}, 
{0112} полисинтетические, _по {1010} и {0221}. Сп. сов. по 
{1011}, отдельность по {0112}, иногда по (0001). Агр. зер
нистые, плотные, перистые, чешуйчатые, волокн., листова
тые, пластинчатые, оолитовые, конкреционные, мучнистые, 
а также друзы, корки, сталактиты и др. Бесцветный и 
прозрачный — исландский шпат, белый, желтый, корич
невый, розовый, фиолетовый, зеленоватый, черный. Бл. 
стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 2,71. Растворяется в НС1 со вски
панием. Происхождение: 1) хим.-осад., слагает известняк, 
часто входит в состав доломитов, песчаников и т. п. Отла
гается из вод ключей, в пещерах; 2) биохим., слагает ракуш-
няки, коралловые известняки и рифы; 3) гидротерм., рас
пространенный жильный м-л; 4) метам., слагает кристалли
ческие известняки, мраморы, входит в состав кальцифиров; 
5) слагает с др. карбонатами карбонатиты. Применяется 
в металлургии, в строительной, оптической, хим., стеколь
ной, пищевой, бумажной, резиновой, полиграфической и 
др. отраслях промышленности. 
К А Л Ь Ц И Т Б А К Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й — см. Дрюит. 
К А Л Ь Ц И Т И З А Ц И Я — вторичные процессы обогащения п. 
кальцитом путем замещения их первоначальных составляю
щих, а также заполнения пустот, каверн, трещин и т. п. 
Одной из разнов. К. в карбонатных толщах является раз-
доломичивание. 

К А Л Ь Ц И Т И З А Ц И Я Б О К С И Т О В — процесс образования 
вторичного (эпигенетического) кальцита в залежах бокситов 
в результате воздействия на последние кальцит-карбонат
ных грунтовых вод, проникающих в бокситы. 
К А Л Ь Ц И Т И Т Ы — п., состоящие из кристаллического каль
цита обычно гидротерм, происхождения. Термин иногда 
употреб. для обозн. гидротер. образований из кальцита. 
К А Л Ь Ц И Т О Л И Т Ы — по Пустовалову (1940), собиратель
ное название осад. г. п., состоящих на 50% или более из 
кальцита. К К. относятся известняки разного рода, мел, 
известковый туф и др. См. ...Лит. 
К А Л Ь Ц И Ф И Р — неравномернозернистая метам, г. п., воз
никшая при перекристаллизации магнезиальных известня
ков в условиях высокой температуры, но без привноса; 
в отличие от магнезиальных скарнов К. состоит из к-лов 
кальцита и доломита с подчиненными ксенобластами гра
ната, пироксена, форстерита, шпинели, скаполита, пла
гиоклаза и др. м-лов. По минер, сост. К. занимает промежу
точное положение между мраморными и магнезиальными 
скарнами. Смолин (1959) предложил расширить толкование 
термина К., понимая под ним как известняковые, так и 
магнезиальные силикатно-карбонатные метам, г. п. 
К А Л Ь Ц О К С И Д — м-л, син. извести. 
К А Л Ь Ю М Е Т И Т [по г. Кальюмет, США] — м-л, 
Си(ОН, С1)2 - 2 Н 2 0 . Ромб. К-лы чешуйчатые. Сп. сов. по 
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{001}. Агр. сферолитовые. Голубой. Тв. 2. Вторичный, 
в асе. с самородной медью, купритом, малахитом и др. 
К А М А Р Е Ц И Т [по сел. Камареза, Греция] — м-л, 
Cu 3 [ (OH) 4 | S04] -6H 2 0 . Ромб. (?). К-лы вытянутые, штри-
ховатые. Сп. сов. по {100}. Травяно-зеленый. Тв. 3. Уд. в. 
3,98. Растворяется в кислотах и аммиаке. 
К А М А С И Т — м-л, разнов. самородного железа космиче
ского происхождения. Содер. от 6 до 9% Ni. 
К А М Б И Й [cambium — обмен] — специализированная ме-
ристематическая ткань, находящаяся между древесиной и 
лубом и обусловливающая рост стебля и корня в толщину. 

приблизительно соответствующую ср. и в. отделам К. с. 
Нижняя (миссисипская) система делится на киндерхук-
ский, оседжский, мерамекский и честерский отделы (ярусы), 
а верхняя (пенсильванская)—на морровский, атокский, 
дисмойнский, миссурийский и вирджильский отделы (яру
сы). Согласно решениям Геерленского Конгресса по страти
графии и геологии карбона в 1958 г. и Международного 
геологического конгресса в 1960 г., системы североамери
канской схемы представляют собой только отделы К. с. 
Сопоставление указанных подразделений можно представить 
в следующем виде: 

Каменноугольная система 

СССР 3. Европа С. Америка 

отделы ярусы отделы ярусы отделы ярусы 

Верхний 
Оренбургский * 

Гжельский 

Верхний 
(силезскич) 

Стефанский 

Верхний 
(пенсильванский) 

Вирджильский 
Миссурийский 

Средний 
Московский 

Верхний 
(силезскич) Вестфальский 

Верхний 
(пенсильванский) 

Дисмойнский 
Атокский 

Морровский 
Средний 

Башкирский 

Верхний 
(силезскич) 

Намюрский 

Верхний 
(пенсильванский) 

Дисмойнский 
Атокский 

Морровский 

Нижний 

Намюрский 

Нижний 
(динантский) 

Визейский 

Нижний 
(миссисипский) 

? 
Честерский 

Мерамекский 
Оседжский 

Киндерхукский 

Нижний Визейский 

Турнейский 

Нижний 
(динантский) 

Турнейский 

Нижний 
(миссисипский) 

? 
Честерский 

Мерамекский 
Оседжский 

Киндерхукский 

Л. С. Либрович 

К. развит у голосеменных и двудольных, у палеозойских 
членистостебельных, плауновидных, современных Isoetes 
и Ophioglossaceae; у однодольных отсутствует. Как прави
ло, К. образует непрерывный слой в виде кольца на попереч
ном срезе, но может встретиться в виде отдельных полосок 
у некоторых травянистых растений и в листьях. В обл. 
умеренного климата К. растет непрерывно, в обл. континен
тального — рост периодически прерывается, что выражается 
в формировании слоев прироста. 
К А М Е Н Н А Я С О Л Ь — 1. М-л, син. галита. 2. П. осад.-
хим. происхождения, сложенная в основном галигпом (до 
99%). Окраска К. с. разнообразна и обусловлена примеся
ми. Черная и бурая (исчезающие при нагревании) вызваны 
примесью орг. веществ, красная и желтая — микровключе
ниями окислов и гидроокислов железа, серая — примесью 
ангидрита и карбонатно-глинистого вещества, синяя и фио
летовая — воздействием радиоактивного излучения калия. 
В качестве примеси могут присутствовать все соляные м-лы. 
Встречается в отл. почти всех̂  геол. эпох фанерозоя. Наибо
лее крупные залежи приурочены к кембрийским, девонским, 
пермским и неогеновым отл. К. с. образует крупные пласто
вые залежи, мощные толщи, прослои и линзы, а также сла
гает ядра соляных куполов. В значительных количествах 
она содер. в донных отл. соляных озер. К. с.— необходи
мый пищевой продукт и консервирующее средство, важней
шее хим. сырье для производства соды, хлора, соляной 
кислоты, натрия, едкого натра и ряда солей. 
К А М Е Н Н О Е М А С Л О — син. термина мумиё. См. Аль-
гариты. 
К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я С И С Т Е М А [по широкому разви
тию в ней залежей каменного угля], Conybeare, Phillips, 
1822,— пятая снизу система палеозойской гр. Общеприня
того деления на отделы не существует. В СССР ее делят 
на 3 отдела (снизу): нижний, включающий турнейский, 
визейский и намюрский ярусы; средний — башкирский и 
московский ярусы; верхний — гжельский и оренбургский 
ярусы. В 3 . Европе разделяют на 2 отдела: нижний (динант
ский), включающий турнейский и визейский ярусы; верх
ний (силезский) — намюрский, вестфальский и стефанский 
ярусы. В С. Америке отл., соответствующие по возрасту 
К. с , разделяют на две системы: миссисипскую, приблизи
тельно соответствующую н. отделу, и пенсильванскую, 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Й П Е Р И О Д — пятый геол. период 
с начала палеозойской эры продолжительностью около 
60 млн. лет. После тект. движений (поднятий и складча
тости), приуроченных местами к самому началу К. п., 
на обширных площадях в пределах платформ и геосинкли
налей произошли значительные погружения и морские 
трансгрессии, достигшие наибольшего развития в визейском 
веке раннекаменноугольной эпохи. Значительные движения 
(преимущественно поднятия) местами происходили в конце 
этой эпохи, особенно на границе визейского и намюрского 
веков. В ср. карбоне самые большие тект. движения приуро
чены приблизительно к середине эпохи; они сопровожда
лись крупными регрессиями, а местами трансгрессиями. 
Значительные движения происходили и на границе ср. и 
позднего карбона. В позднем карбоне регрессии продолжа
лись, а трансгрессии охватывали лишь некоторые регионы. 
В течение всего периода в геосинклиналях в разных регио
нах проявлялась эффузивная и интрузивная магм, деятель
ность. В различные эпохи периода местами, гл. обр. на при
морских равнинах, формировались торфяники и накапли
вались растительные остатки, из которых возникли залежи 
каменного угля. В животном мире по сравнению с девон
ским периодом произошли значительные изменения. Среди 
обитателей моря быстро развиваются фораминиферы, при
чем особенно пышно — фузулиниды. Значительного рас
цвета' достигли мшанки, брахиоподы, особенно продуктиды 
и спирифериды. Многочисленны криноидеи, бластоидеи, 
морские ежи, кораллы: табуляты и ругозы, образовавшие 
вместе с водорослями крупные рифы. Быстро развиваться 
продолжали цефалоподы, особенно гониатиты. Значительно 
развились двустворчатые и брюхоногие моллюски. Среди 
членистоногих преобладали ракообразные, в особенности 
остракоды, относительно редки были трилобиты и гиганто-
страки. В К. п. продолжали развиваться хрящевые и кост
ные рыбы. На суше или в водоемах континентов существо
вали членистоногие, моллюски, рыбы, земноводные (стего
цефалы) и редкие пресмыкающиеся. Из насекомых пышно 
развились прямокрылые — стрекозы и др., достигающие 
гигантских размеров, появились паукообразные. По рас
пространению морской фауны в К. п. отчетливо намечаются 
уже с конца визейского или начала намюрского веков 3 
основные палеозоогеографические обл.— Средиземная, Се-
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веро-Европейская и Сибирская. Растительный мир К. п. 
характеризуется отсутствием псилофитов, развитием ги
гантских каламитов и плауновых (лепидодендроны и сигил
лярии), наличием немногих архаичных форм папоротников, 
наряду с преобладанием папоротниковидных семенных и 
развитием кордаитов. В конце периода появились первые 
хвойные. Растительный мир делится на 3 палеофлористи-
ческие обл.: Еврамерийскую — обл. тропической (или суб
тропической) вестфальской флоры, Тунгусскую и Гондван-
скую обл. умеренной флоры. Л. С. Либрович. 
К А М Е Н Н Ы Е К О Л Ь Ц А , М Н О Г О У Г О Л Ь Н И К И , П О Л О 
С Ы — см. Грунты структурные. 
К А М Е Н Ь А М А З О Н С К И Й — син. термина амазонит. 
К А М Е Н Ь А Р К А Н З А С С К И Й — см. Новакулит. 
К А М Е Н Ь Б У Т О В Ы Й — см. Бут. 
К А М Е Н Ь Г Н И Л О Й — с м . Сапролит. 
К А М Е Н Ь Г О Р О Х О В Ы Й — с и н . термина известняк пи-
золитовый. 
К А М Е Н Ь Г О Р Ш Е Ч Н Ы Й [по изготовлению посуды в 
древности] — метам, зеленоватая п., состоящая преиму
щественно из талька, хлорита, иногда со значительным 
количеством карбонатов, серпентина, тремолита, обычно 
с небольшой примесью магнетита, гематита, пирита, хро
мита, слюд и т. п. Образуется в результате метаморфизма 
разл. серпентинитов, серпентинизированных пикритов, маг
незиальных сланцев и т. п. Применяется в электротехнике 
(доски для рубильников, основания реостатов, изоляция 
электропечей). М-ния К. г. в СССР находятся в Карелии, 
на Урале и в др. р-нах. Син.: камень тальково-хлоритовый. 
К А М Е Н Ь Е В Р Е Й С К И Й — син. термина гранит письмен
ный. См. Пегматит. 
К А М Е Н Ь К О Р Н У Э Л Ь С К И Й [по назв. п-ова, Англия] — 
каолинизированный гранит с большим количеством флюо
рита. Керамическое сырье. 
К А М Е Н Ь К Р О В А В Ы Й — см. Гематит. 
К А М Е Н Ь Л И Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — глинистый известняк 
или доломит, плотный, тонкозернистый, твердый, приме
няемый в литографии. Наиболее известны залежи К. л. 
мелового возраста в Армении (Иджеван), Грузии (Алгет-
ское м-ние), Азербайджане (м-ния ГюлапЛу и Мерикенд); 
залежи юрского возраста в ФРГ (Золенгофен) знамениты 
по находкам ископаемых птиц. 
К А М Е Н Ь Л У Н Н Ы Й — см. Лунный камень. 
К А М Е Н Ь Л У Ч И С Т Ы М И — с м . Лучистый камень. 
К А М Е Н Ь М Ы Л Ь Н Ы Й —уст. син. термина камень таль
ковый. 
К А М Е Н Ь Н О З Д Р Е В А Т Ы Й —массивно-кристаллическая 
п. с отполированной ветром поверхностью выветривания, 
покрытой крупными и мелкими углублениями, происшед
шими от разрушения к-лов полевых шпатов и др. неустой
чивых м-лов. Нередко они разрастаются и превращаются 
в большие углубления в виде котлов. Если углубления 
незначительны, то образуется шероховатая поверхность, 
напоминающая пчелиные соты — выветривание сотовое. 
К А М Е Н Ь О Г Н Е У П О Р Н Ы Й —син. термина ганистер. 
К А М Е Н Ь П Е Н И С Т Ы Й , Zirkel, 1866,—стекловатые пу
зыристые пемзовые п. По Джаггару (1917), ячеистая шлако
вая кора базальтовых лав. Син.: афролит. 
К А М Е Н Ь С М О Л Я Н О Й , Cohen, 1880,—вулк. стекло с 
8—10% воды, обладающее смоляным блеском и темным 
цветом (бурый до черного). По составу отвечает чаще кис
лым (липаритам, трахитам), реже основным (базальтам) 
п. Используется для получения вспученного облегченного 
кирпича, наполнителя бетона, теплоизоляционного и огне
упорного цемента, как основа для стеновых блоков. 
К А М Е Н Ь С О Л Н Е Ч Н Ы Й — с м . Солнечный камень. 
К А М Е Н Ь Т А Л Ь К О В О - Х Л О Р И Т О В Ы Й — син. термина 
камень горшечный. 
К А М Е Н Ь Т А Л Ь К О В Ы Й —гр. п., главной составляющей 
которых является тальк. По минер, сост. и технологическим 
свойствам К. т. разделяют на 2 гр.: тальково-карбонатные и 
тальково-хлоритовые. Первые огне- и щелочноупорны; 
вторые, кроме того, и кислотоупорны. 
К А М Е Н Ь Ф А Р Ф О Р О В Ы Й — собирательный термин для 
гр. серицитсодер. п., связанных с вторичными кварцитами 
и разнообразными гидротерм, измененными апоэффузив-
ными образованиями кислого или среднего состава; исполь
зуется в промышленности как керамическое сырье. К. ф. 
образуется обычно за счет изменения липаритов, дацитов, 

302 их туфов, порфироидов — апоэффузивных серицитовых 

сланцев и т. п. Типы его руд: серицит-кварц-каолинитовые, 
серицит-кварц-пирофиллитовые, серицитовые, кварц-сери
цит-топазовые, кварц-серицит-цуниитовые, глинистые сери
цитовые, кварц-серицитовые и др. К. ф. характеризуется 
низким содер. щелочей при постоянном высоком отношении 
К 2 0 : N a 2 0 . Промышленные требования: материал тонко
зернистый, беложгущийся, содер. Ре 2Оз не более 0,8%; 
СаО + MgO — 1,5%; К 2 0 + N a 2 0 — не менее 1,5% при 
их соотношении не ниже 2. Может добываться попутно 
на м-ниях касситерита, золота, серебра, полимегаллов, ки
новари, корунда, диаспора и др. Крупное м-ние К. ф. 
в СССР .Гусевское (Дальний Восток). 
К А М Е Р Ы — 1. У диатомовых водорослей полости в стенке 
панциря, отделенные друг от друга более или менее тол
стыми перегородками, обычно пронизанными поровыми 
каналами. К. открыты в полость клетки, с внешней средой 
сообщаются через пороиды. Конфигурация, число и распо
ложение камер являются систематическими признаками. 
2. Подземные горные выработки незначительной длины при 
сравнительно больших поперечных размерах. Выделяют 
очистные К., образующиеся в результате очистных работ, 
и служебные, предназначенные для установки машин и 
разл. механизмов. 
К А М Н Е Р Е З Н Ы Й С Т А Н О К Б О Р О В С К И Х — агр., пред
назначенный для резанья керна — отбора проб, шлифов, 
аншлифов, штуфов; многодисковый (четыре режущих 
диска). Истирающий материал — электрокарборунд, ско
рость резания 3—19 м/час, зависит от твердости полезного 
ископаемого. 
К А М Н Е Т О Ч Ц Ы — донные животные (гл. обр. морские), 
вытачивающие углубления и ходы в г. п.: некоторые мол
люски (напр., Saxicava, Pholas, Lithophagus), морские ежи, 
кольчатые черви (Polypora), ракообразные (Balanus) и 
губки (Clione). Углубления возникают обычно в результате 
воздействия на г. п. хим. веществ (напр., кислот), выделяе
мых организмами, реже — механическим путем. Обитают 
гл. обр. на мелководье, но встречаются и на глубине > 200 м. 
К А М Н И ( П О Ч Е Ч Н Ы Е И Д Р . ) В О Р Г А Н И З М А Х — ми
нер, и органо-минер. конкреции в живых организмах, напр. 
в некоторых органах человеческого тела, желчном пузыре 
(желчные К.), почках, печени; сюда же относятся аналогич
ные образования у животных (напр., жемчужины) и расте
ний (фитолитарии). Генезис их во многом аналогичен 
генезису мелких конкреций в геол. телах. Размер обычно 
не превышает нескольких мм, редко достигает первых см. 
Состав и формы — разнообразные, специфические для 
каждой гр. организмов и для отдельных их органов. Тер
мин неудачен, правильнее — биоконкреции. 
К А М Н И Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е — м-лы с рядом ценных 
свойств: бесцветные или обладающие красивым цветом, 
блеском, прозрачностью, большим светорассеянием, высо
кой тв., способностью к огранке, шлифовке, полировке. 
Делятся на 3, иногда на 2 класса (I и II вместе); I класса: 
алмаз (в граненом виде — бриллиант), рубин и сапфир — 
разнов. корунда, изумруд — зеленый берилл, алексан
дрит — дихроирующий хризоберилл, благородная шпинель, 
эвклаз. II класса: топаз, аквамарин — зеленовато-голубова
тый берилл, обыкновенный берилл, красный турмалин, 
хризолит, демантоид — ярко-зеленый известково-железис-
тый гранат, фенакит, аметист — фиолетовый кварц, аль
мандин — красный гранат, уваровит — зеленый хромовый 
гранат, гиацинт — красный циркон, благородный опал. 
III класса: гранаты, кордиерит, кианит, эпидот, диоптаз, 
бирюза, зеленый и полихромный турмалин, горный хру
сталь, дымчатый кварц, халцедон, агат, сердолик, плазма, 
гелиотроп, хризопраз, празем, солнечный камень, лунный 
камень. К группе К. д. относятся также минер, тела орг. 
происхождения: жемчуг морской и речной, коралл, янтарь. 
К. д. употребляются в ювелирном деле. Иногда К. д. рас
сматриваются как поделочный материал и используются 
не только в ювелирном деле, но и для художественных и 
декоративных изделий. 

К А М Н И Ж Е Л У Д О Ч Н Ы Е — син. термина гастролиты. 
К А М Н И И М А Т Р О В Ы — с м . Иматровы камни. 
К А М Н И И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е — искусственные продук
ты, по физ. и хим. свойствам соответствующие природным 
м-лам: рубин, сапфир, изумруд, бирюза. 
К А М Н И ( С К А Л Ы ) К А Ч А Ю Щ И Е С Я — глыбы п., имеющие 
малую площадь опоры и находящиеся в неустойчивом рав
новесии. Возникают в результате неравномерного выветри-
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вания: в нижней части глыбы более интенсивного, чем в 
верхней. Характерны для пустынных обл. 
К А М Н И П Л Я Ж Е В Ы Е [англ. beachstones — бичстоуны] — 
линзы или участки неправильной формы сильно сцементи
рованных песков (песчаников) в рыхлых песках пляжей и 
баров. Цемент б. ч. базальный, известковистЫй или желе-
зисто-известковистый. К. п. иногда достигают нескольких 
м толщины и многих десятков м длины и образуют преры
вистые, но прослеживающиеся на многие км горизонты. 
Распространены на побережьях морей и озер в тропическом 
и субтропическом, иногда в теплом умеренном поясах. Воз
никают в результате подъема по капиллярам и испарения 
жестких грунтовых вод или смещения вод разл. состава и 
садки кальцита или арагонита (или других м-лов) благо
даря повышенному рН. Широко распространены и в древ
них отл. 
К А М Н И П О Д Е Л О Ч Н Ы Е — м-лы и г. п., обладающие 
какими-либо ценными свойствами: красивым цветом или 
структурным рисунком, высокой тв., вязкостью, способ
ностью шлифоваться и полироваться и т. п. Применяются 
для художественных и декоративных изделий. К. п. I 
класса: нефрит, лазурит, содалит, амазонит, орлец (родо
нит), малахит, авантюрин, горный хрусталь, дымчатый 
кварц, агат, яшма, везувиан, розовый кварц, письменный 
гранит, ангидрит, гипс (марьино стекло). К. п. II класса: 
лепидолит, фукситовый сланец; серпентин, агальматолит, 
стеатит, селенит, обсидиан, морская пенка, мраморный 
оникс, диатомит, флюорит, каменная соль, шунгит, янтарь, 
лазурит. К. п. III класса: гипс, мрамор, порфиры, брекчии, 
сливные кварциты, лабрадорит, агальматолит, стеатит и др. 
К А М Н И Т Е Х Н И Ч Е С К И Е — м-лы и г. п., обладающие 
какими-либо особыми, ценными в практике физ. свойствами: 
высокой тв., механической прочностью, высоким двупрелом-
лением, особыми диэлектрическими свойствами, огнеупор
ностью и др., обусловливающими применение их в технике 
и лабораториях в естественном виде. К ним относятся: 
алмаз, корунд, агат, яшмы, серпентинит, тальк и талько
вый камень, кварциты и песчаники, мрамор, аспидный сла
нец, шунгит и др. 
К А М Н И Т О Ч И Л Ь Н Ы Е — п е с ч а н и к и , кварциты, некото
рые сланцы и др. г. п., применяемые в качестве абразивных 
материалов. 
К А М П А Н С К И Й Я Р У С , К А М П А Н [по древнеримскому 
назв. местности Кампания — Шампань, департамент Ша-
рант, Франция], Coquand, 1857,— пятый снизу ярус в. 
отдела меловой системы; подразделяется на 2 подъяруса. 
К А М П И Л И Т — м-л, фосфор содер. разнов. миметезита. 
К А М П Т О Н И Т [по сел. Кемптон (Campton), Англия] — п. 
лампрофирового типа, состоящая существенно из плагиокла
за (андезина или даже Лабрадора), бурого амфибола (бар-
кевикита) и моноклинного пироксена (титан-авгита). Общее 
количество указанных цветных м-лов 40—50%. Иногда 
наблюдается биотит. Нередко присутствует оливин. По 
преобладающей цветной составной части выделяют разнов. 
К.: амфиболовый, биотитовый и пр. 
К А М Ы [нем. Кашш — гребень] — ледниковые аккумуля
тивные холмистые формы рельефа, беспорядочно разбро
санные в виде округлых конусовидных куполов часто 
с плоскими вершинами, никогда не превышающими опреде
ленного уровня. Разделены понижениями, иногда в виде 
бессточных котловин, занятых озерами, или заболоченных. 
Склоны холмов обычно крутые — до 45°. Сложены отсор
тированными гравием, песками и супесями с горизонтальной 
и диагональной слоистостью озерного типа. Часто слоистость 
близ пересечения с поверхностью склонов нарушена микро
сбросами. Согласно теории Флинта, К. возникают у края 
(внутреннего) материковых ледников в условиях их дегля-
циации. Здесь образуются обширные участки и глыбы льда 
мертвого, при таянии которых моренный материал перемы
вается и сортируется. Глинистые частицы выносятся вод
ными потоками, а пески и галечники отлагаются в проме
жутках между глыбами мертвого льда — в ледяных озерах 
и пещерообразных внутриледниковых каналах и трещинах, 
возникающих в теле мертвого льда. При стаивании льда и 
спада уровня ледниковых озер песчаный материал, нерав
номерно отлагавшийся на поверхности льда и морены, по
степенно приобретает беспорядочный холмистый рельеф. 
При вытаивании погребенных глыб льда возникают круп
ные просадки — бессточные котловины. В тех случаях, 
когда пески К. отлагаются в больших ледниковых озерах, 

формируются камовые террасы. Иногда К. образуют об
ширные холмистые области или крупные гряды типа камо-
вых конечных морен, расположенных параллельно краю 
отступавшего ледника, напр. гряда Липовые Горы к западу 
от г. Луги. Часто К. граничат крутыми уступами, наз. скло
нами ледникового контакта, с прилегающими равнинами. 
К. широко распространены среди комплекса ледниковых 
краевых образований в пределах последнего оледенения 
Фенноскандии — в Карелии, в с.-з. обл. европ. части 
СССР и Прибалтике, а также в С. Польше и ГДР. 
И. И. Краснов. 
К А Н А В А — поверхностная горная выработка трапециевид
ного, реже прямоугольного сечения, имеющая при значи
тельной длине небольшую глубину и ширину. К. задаются 
с целью вскрытия коренных п. и полезного ископаемого 
или изучения разреза рыхлых отл. Различают К. маги
стральные — длиной от сот м до км, вскрывающие разрез 
коренных п. значительной мощн., и К. прослеживающие — 
обычно короткие, пересекающие только полезное ископае
мое, контакты между п., тект. нарушения — в целях их 
прослеживания. 
К А Н А Д И Й , К А Н А Д С К И Й О Т Д Е Л [по распространению 
в Канаде], Дана (Dana), 1874,— н. отдел ордовикской 
системы в С. Америке. Соответствует тремадоку и арвнигу 
Европы. 
К А Н А Д И Т — разнов. нефелинового сиенита, почти не 
содер. калиевого полевого шпата. Преобладающий полевой 
шпат — альбит и олигоклаз-альбит, цветной м-л, щелочная 
роговая обманка. 
К А Н А Д С К И Й Б А Л Ь З А М —смола, получаемая из ство
лов бальзамической пихты (Abies balsamea). Пок. прел. 
К. б. 1,537. Употребляется в виде раствора в ксилоле при 
изготовлении шлифов м-лов и г. п. или в качестве твердой 
среды для разл. микроскопических препаратов. 
К А Н А Л В У Л К А Н А — вертикальный или наклонный трубо-
или трещинообразный канал, соединяющий очаг вулкана 
с поверхностью Земли. Сечение К. в. круглое, овальное или 
неправильной формы. 
К А Н А Л Р У Д Н Ы Й ( Р У Д О П О Д В О Д Я Щ И И ) — путь; по 
которому рудоносные растворы поступают к месту рудо-
отложения. 
К А Н А Л С Е Й С М И Ч Е С К И Й ( С Е И С М О З А П И С Ы В А Ю -
Щ И Й ) — ряд устройств для записи колебаний почвы, со
стоящий из последовательно соединенных сейсмоприемника, 
усилителя с электрическими фильтрами и гальванометра 
или магнитофона. 
К А Н А Л С Е И С М О З А П И С Ы В А Ю Щ И И — син. термина' 
канал сейсмический. 
К А Н А Л Ы К А П И Л Л Я Р Н Ы Е ( Т Р У Б К И И С Т Е Ч Е Н И Я ) — 
соединяющиеся между собой пустоты и трещины в г. п. 
настолько незначительного сечения, что по ним, как по фи
тилю, жидкость Может подниматься на некоторую высоту, 
благодаря силам молекулярного притяжения между ча
стицами жидкости и п. и силам поверхностного натяжения 
жидкости. Различают капиллярную миграцию — движение 
вниз и в стороны — капиллярное поднятие. В субкапилляр
ных каналах, имеющих меньшее сечение, движение жидко
сти невозможно, а в сверхкапиллярных поровых — движе
ние ее подчиняется законам гидродинамики. Диаметр сверх
капиллярных поровых каналов > 0,508 мм, капиллярных 
поровых — 0,508—0,0002 мм, субкапиллярных поровых — 
<0,0002 мм. Эти цифры характерны для воды; для нефти 
в силу ее большей вязкости сечения трубок соответственно 
увеличиваются. 
К А Н А Л Ы М А Р Г И Н А Л Ь Н Ы Е — см. Долина ледниковая. 
К А Н А Л Ы П О Д З Е М Н Ы Е К А Р С Т О В Ы Е — сложная сис
тема каналов в закарстованном массиве. Различают К. п. к.: 
1) вертикальной циркуляции, начинающиеся понорами; 
2) горизонтальные галереи — расположенные на уровне 
подземных вод, по которым иногда текут подземные реки, 
питающиеся водами вертикальных каналов; они промы
вают и растворяют подземные долины и гроты, местами 
на своем пути образуют озера. Сток воды идет в направле
нии базиса эрозии — временного или постоянного (для 
эпи- и мезокарста) и базиса карста (или гипокарста). 
Устье К. п. к., выходящего на поверхность, заканчивается 
гротом, из которого вытекает вода (см. Воклюз). С пони
жением базиса эрозии и формированием нового, более низ
кого уровня горизонтального канала осушившийся грот 
с каналом превращается в пещеру; б. ч. не полностью за- 3 0 i 
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полнены водой, поэтому часть стенок сглажена, носит 
следы коррозии, часть — характеризуется шероховатостью 
за счет выпадения вторичного монокарбоната (см. Сталак
титы); 3) глубинные сифонные, расположенные в зоне 
полного насыщения водой; вода в них движется под напо
ром, поэтому все стенки сглажены. См. Карст. 
К А Н А С И Т — м-л, (Na, К) 5 Са 4 [ (ОН, F ) 3 | S i i 0 O 2 5 ] . Некото
рая часть Са замещена М п 2 + . Мон. Сп. в. сов. и сов. под 

глом 118°. Зеленовато-желтый. Бл. стеклянный. Уд. в. 
,707. В йолит-уртитовых пегматитах. 

К А Н Б И И Т — м-л, син. гизингерита. 
К А Н Г А (полностью — Т А П А Н Х О А К А Н Г А ) — местное 
назв. конгломерата из четвертичных отл. Бразилии. Со
стоит из галек метам, п. и ожелезненного цемента. Местами 
содер. алмазы и золото. 
К А Н Д И Т Ы — м-лы каолинитовой гр.; термин употребляет
ся в англ. лит. 
К А Н Е И Т ( К Е Й Н И Т ) — м-л, MnAs (?). Гроздевидные 
зернистые или скорлуповатые выделения на галените. Се
рый. Бл. метал. Уд. в. 5,5. Не изучен. 
К А Н И Т [по фам. Кан] — м-л, C a 2 B A s 0 6 - 2 Н 2 0 . Тетр. 
Габ. псевдотетраэдрический. Дв. крестообразные. Сп. сов. 
по {ПО}. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. 
в. 3,16. В пегматитах, в прожилках аксинита. 
К А Н К Р И Н И Т [по фам. Канкрин] — м-л, конечный член 
серии твердых растворов К. (Na, С а ) 7 - 8 [ A l 6 S i 6 0 2 4 ] X 
Х ( С О З , S 0 4 , C l ) I , 3 - 2 -1—5Н20—вишневит (Na, Са, К ) в _ 7 Х 
X [ A U S i 6 0 2 4 ] ( S 0 4 , С О З , C l ) , - I , 5 - 1 — 5 Н 2 0 с изоморфным 
замещением С О З на S 0 4 . К. содер. 106—80, сульфат К. 
80—50, карбонатвишневит 50—20и вишневит 20—0% К. ком
понента. Гекс. Габ. призм. Сп. сов. по {1010} и несов. по 
{0001}. Агр. зернистые. Белый, серый, желтый. Тв. 5—6. 
Уд. в. от 2,32 (вишневит) до 2,51 (К.). Оптические свойства 
К. зависят от содер. С О З . Широко распространен в фельд-
шпатоидных г. п. Образуется за счет нефелина. Превращает
ся в слюду, цеолиты. К гр. К. относятся давинит, афганит 
и микросоммит; различаются между собой размерами эл. 
яч. 
К А Н Н И Ц Ц А Р И Т [по фам. Канниццаро] — м-л, PbaBisSu 
(?). Мон. Серебристо-серый. Первоначально выделенный 
К. оказался галеновисмутитом, однако впоследствии обна
ружен и опиеан как самостоятельный вид. Продукт фума-
рол. 
К А Н Ф И Л Ь Д И Т [по фам. Канфильд] — м-л, 4Ag 2 SX 
X(Sn, Ge)S 2 . Ромб. (?). Возможно, существует высокотемпе
ратурная куб. модиф. К-лы: октаэдры, додекаэдры и их 
комбинации. Дв. по {111} коленчатые, прорастания и трой
ники. Агр. зернистые, гроздевидные, корки, шаровидные 
радиальнолучистые. Черный с синеватым оттенком, в све
жем изломе серый с красным оттенком. Бл. метал. В Ag, 
Pb-Zn и полиметаллических м-ниях. Возможен гипер
генный. 
К А Н Ь О Н [исп. canon — труба] — ущелье, глубокая узкая 
долина с отвесными или крутыми склонами, часто ступен
чатыми. Характерны для плато, сложенных горизонтально-
лежащими п. или лавовыми покровами, особенно в аридных 
обл. Типичный К. на р. „Колорадо глубиной до 2000 м. 
К А Н Ь О Н П О Д В О Д Н Ы Й —извилистая крутосклонная 
V-образная, часто ветвящаяся подводная долина, глубоко 
(до 1—2 км) врезанная в материковый склон и край матери
ковой отмели. Характеризуется большой крутизной продоль
ного профиля. В нижней части К. п. обычно располагается 
конус выноса подводный. К. п. развиты очень широко. 
Существуют разл. гипотезы их образования. Наиболее ве
роятно тект. происхождение большинства К. п. с последу
ющей переработкой первичного рельефа течениями, суспен
зионными потоками и др. экзогенными процессами. По мне
нию некоторых исследователей, могут образовываться и 
в результате подводной эрозии суспензионными потоками. 
К А О Л И Н [по хр. Као-Лин в Китае, где добывалась фар
форовая глина] — каолин-сырец представляет собой зем
листую массу — продукт разрушения г. п., содер. полевые 
шпаты и слюды гранитов, гранодиоритов, габбро, гранито-
гнейсов, гнейсов, слюдистых сланцев, аркозовых песчани
ков. В составе К. резко преобладает м-л каолинит в смеси 
с зернами кварца. Обычны примеси неразложенной мате
ринской п., щелочи и окислы Fe. Различают К. остаточный 
(первичный), сохранившийся на месте своего образования, 

304 и переотложеныый (вторичный). В остаточных К. местами 

сохраняются структуры материнской п. А содер. первичные 
м-лы. Они распространены на водораздельных плато и 
особенно в их понижениях, где залегают в виде гнезд и 
плащеобразно. Переотложенные К. залегают линзами, гнез» 
дами, пластами среди песчаных отл. Переходы к вмещаю
щим п. постепенные. В СССР широко развиты м-ния оста
точных и переотложенных К. К. применяется в керамиче
ской промышленности для производства фарфоровых и 
фаянсовых изделий, в электротехнике (изоляторы), в огне
упорной промышленности в смеси с графитом для изготов
ления тиглей и др. изделий, в алюминиевой, бумажной, 
текстильной, кабельной и резиновой, хим., мыловаренной 
промышленности, а также в парфюмерии, в производстве 
карандашей, минер, красок (как наполнитель) и др. По 
сравнению с глинами К. имеет пониженную пластичность, 
но повышает белизну изделий. В тонкой керамике, в бумаж
ной, резиновой и парфюмерной, мыловаренной и др. от
раслях промышленности используют обогащенные К. Они 
постоянно содер. незначительное количество кварцевого 
песка, а также соединения Ti и Fe. 
К А О Л И Н И З А Ц И Я ( К А О Л И Н И Т И З А Ц И Я ) — метасома
тическое образование каолиновых м-лов (каолинита, дикки-
та, накрита, галлуазита) при гидротерм, и экзогенных 
процессах. К. подвергаются гл. обр. алюмосиликатные и 
глиноземсодер. м-лы. Характерна при образовании гидро
терм, аргиллитов, вторичных кварцитов и экзогенного выбе
ливания п., в результате которого, формируются каолин-
опаловые продукты. Происходит при воздействии на п. 
сернокислых, углекислых, галлоидных растворов и гумино-
вых кислот. 
К А О Л И Н И Т (в осад, п.) — образуется в почвах, корах 
выветривания разных п., в континентальных басе, в периоды 
отложения угленосных толщ в теплом и жарком влажном 
климате. Терригенный каолинит может присутствовать во 
всех осад. п. 
К А О Л И Н И Т А ( К А О Л И Н А ) Г Р У П П А —м-лы глинис
тые. К г. относятся собственно каолинит, диккит, накрит, 
аноксит и гидратированная форма — галлуазит. Все они 
триоктаэдрического типа с однослойной структурой. Каоли
нит и аноксит теряют воду при t около 400—525 °С, диккит 
и накрит — при 500—625 °С. Все м-лы К. г. выделяют 
всю воду при t 650 и редко 800 °С; возникшие продукты 
называются соответственно: метакаолинит, метадиккит и 
т. п. Все они способны при продолжительной гидротерм, 
обработке превращаться в упорядоченный каолинит, трикл. 
и мон. накрит. Под эл. м. каолинит, диккит и накрит имеют 
пластинчатую форму к-лов; каолинит часто в табличках, 
галлуазит и трубчатый каолинит — трубчатую. Сп. сов. 
по {001}. Агр. плотные, земл., червеобразные, зернистые, 
радиальнолучистые, стопки, пластинки (диккит). Белый 
и разных оттенков. Тв. 2—2,5. Уд. в. 2,61—2,68, изме
няется от степени гидратации. Для диагностики м-лов необ
ходимы порошк. рентгенограммы необработанных, нагре
тых и обработанных гликолем образцов; дифференциальные 
кривые нагревания и др. испытания. М-лы К. г. образуются 
гл. обр. при изменении полевых шпатов, фельдшпатоидов 
и др. силикатов при гидротерм, процессах и выветривании. 
Разнов.: хромкаолинит. 
К А О Л И Н О Л И Т Ы — осад. г. п., на 50% и более состоящие 
из м-лов каолина. См. Лит. 
К А П Е Ж — подземные воды, поступающие в виде капель 
из кровли и со стенок горных выработок или пещер. Син.: 
капель. 
К А П И Л Л Я Р Н О С Т Ь — физ. явление поднятия и удержа
ния воды в тонких капиллярных трубках, порах, трещинах 
г. п. и почв под воздействием сил поверхностного натяжения, 
развивающихся на границе твердой и жидкой фаз. Син.: 
волосность. 
К А П О Р Ц И О Н И Т ( К А П О Р Ч А Н И Т , К А П О Р Ч И А Н И Т ) — 
м-л, обезвоженный ломонтит. 
К А П П А М Е Т Р — измеритель магнитной восприимчивости 
г. п. и руд. В нем с помощью электронного прибора или 
гальванометра измеряется изменение магнитного потока 
датчика при внесении исследуемого образца в его рабочее 
пространство. Серийно выпускается К. марки ИМВ-2, 
предназначенный для измерения х-образцов неправильной 
формы с относительной погрешностью ±20% и абс. по
грешностью ± 1 0 ~ 6 СГСМ. 
К А П П Е Л Е Н И Т [по фам. Каппелен] — м-л, (Ва, Са, Се, 
Na) 3 (Y, Се, Ьа)Б[(ВОз)Б|31зО.>]. Триг. К-лы призм. Зеле-



К А Р 

новато-бурый. Тв. 6. Уд. в. 4,4. В нефелин-сиенитовых 
пегматитах. 
К А П Т А Ж П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — сооружение для захвата 
подземных вод. Простейшими видами К. п. в. являются 
колодец, буровая скважина, водосборная галерея. 
К А Р [шотландское corrie — кресло] — нитеобразное (крес-
лообразное) углубление, врезанное в верхнюю часть скло
нов гор. Стенки К. крутые, часто отвесные, дно пологое, 
вогнутое, занятое каровым ледником, фирном, если К. 
деятельный, или иногда озером, если он реликтовый. К. 
располагается на уровне снеговой границы, где в небольших 
впадинах лежат снег и фирн. Они способствуют углублению 
и расширению впадин и образуются ниши нивации, кото
рые затем превращаются в К. Постоянно накапливающийся 
материал разрушения питает донную морену карового лед
ника или скатывается с крутого склона, образуя фирновую 
морену. К., находящиеся ниже снеговой границы, являют
ся реликтовыми и свидетельствуют о ее депрессии в про
шлом. См. Цирк. 
К А Р А Д О К , К А Р А Д О К С К И И Я Р У С , О Т Д Е Л [по горно
му хр. Кер Карадок в Шропшире, Англия], MurchisOn, 
1839,— пятое снизу крупное стратиграфическое подразделе
ние ордовикской системы Северо-Европ. палеозоогеографи-
ческой пров., охватывающее смежные части ср. и в. ордо
вика. Включает пять граптолитовых зон: в основании — 
зона Nemagraptus gracilis, в кровле — зона Pleurograptus 
linearis. В СССР условно делится на н., ср. и в. карадок, 
причем последние два подразделения имеют значение само
стоятельных ярусов, а н. карадок по фаунистическим дан
ным почти не отличим от лландейло. 
К А Р А К О Л И Т [по м-нию Караколес, Чили] — м-л, 
Na 3Pb 2[SO,i]3Cl. Гекс. Габ. гекс. Сп. нет. Бесцветный и 
прозрачный. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. Уд. в. 5,1. В з. окисл. 
с перцилитом, биндгеймитом, англезитом и галенитом. 
К А Р А Т У З — поваренная соль донных озерных соляных 
отл., расположенная ниже слоя новосадки. Состоит из слабо 
сцементированных удлиненных к-лов, загрязненных илом. 
К А Р А Ч А Т Ы Р С К И Й Я Р У С [по хр. Кара-Чатыр, Ю. Фер
гана], Миклухо-Маклай, 1958,— н. ярус перми Палеоте-
тической зоогеографической обл. Охарактеризован богатей
шей фауной; среди фузулинид — Quasifusulina, Paraschwa-
geriha, Parafusulina. Соответствует ассельскому, сакмар-
скому ярусам и нижней части артинского. 
К А Р Б Е Н Ы — см. Вещества асфальтово-смолистые. 
К А Р Б И Д Ы — соединения металлов (а также некоторых 
неметаллов) с углеродом. К. относительно легкоплавких 
металлов разлагаются водой и разбавленными кислотами 
с образованием углеводородов. К. тугоплавких металлов, 
а также кремния и бора водой и кислотами не разлагаются. 
В выдвинутой Менделеевым (1877) гипотезе неорг. проис
хождения нефти образование углеводородов связывается 
с воздействием воды на К. железа и никеля, предположи
тельно присутствующих в глубоких недрах Земли. Многие 
• К. имеют важное техническое значение — напр., К. каль
ция, К., входящие в состав чугуна, стали и др. 
К А Р Б О Б О Р И Т — м-л, MgCa 2 [CO 3 ] [B 2 O 5 ] -10H 2 O. Мон. 
Габ. псевдоромбоэдрический. Сп. сов. по {100}, ср. по {111}, 
несов. по {001}. Бесцветный, буроватый. Бл. стеклянный. 
Тв. 2. Уд. в. 2,12. Частично растворяется в горячей воде. 
В слое гидроборацита. 
К А Р Б О И Д Ы [carbo — уголь; (эйдос) — подобный].— тер
мин, предложенный Маркуссоном (Markusson, 1918) для 
обозн. нерастворимой в хлороформе и аналогичных раство
рителях фракции асфальтово-смолистых компонентов на-
фтидов и нафтоидов. Твердые, углеподобные вещества, 
обладающие уплотненной молекулярной структурой. Со
ставляют основную часть орг. вещества керитов и особенно 
антраксолитов. В углехим. практике К. называют иногда 
также высокометаморфизованное вещество антрацитов, са
жи, кокса, фюзена. Такое распространение понятия на гене
тически разнородные вещества, по существу лишающее его 
какой-либо определенности, не может быть рекомендовано. 
К А Р Б О К С И Л ( К А Р Б О К С И Л Ь Н А Я Г Р У П П А ) — однова
лентная гр. СООН, присутствие которой определяет при
надлежность орг. соединения к карбоновым кислотам. При
мер: уксусная кислота СНзСООН. При замещении в К. 
водорода металлом образуются соли, при замещении водо
рода спиртовым радикалом — сложные эфиры, при отнятии 
молекулы воды от двух молекул кислоты — ангидриды. 

К А Р Б О М Е Р Г Е Л И — разнов. доломитовых мергелей, со
дер. 60—80% доломита. , Термин неудачный. 
К А Р Б О Н — сокр. назв. каменноугольной системы и пе
риода. 
К А Р Б О Н А Д О — м-л, разнов. алмаза. Тонкозернистые, 
плотные или пористые агр. сероватого или черного цвета. 
К А Р Б О Н А Т И З А Ц И Я — совокупность процессов, приво
дящих к обогащению г. п. разл. карбонатами. Происходит 
обычно под воздействием вод, содер. углекислоту. Наибо
лее распространенными разнов. К. являются доломитиза
ция и кальцитизация. 
К А Р Б О Н А Т И Т Ы — термин введен Брёггером (Brogger, 
1920), однако первое детальное описание К. принадлежит 
Хёгбому (Hogbom, 1895). К. названы эндогенные сущест
венно карбонатные г. п., входящие в состав сложных ин
трузивных комплексов вместе с ультраосновными, щелоч
ными ультраосновными и щелочными г. п. и реже со ще-
лонными габброидами. Позднее было установлено широкое 
развитие К. в вулк. аппаратах, выполненных п. щелочно-
ультраосновного и щелочного составов; были обнаружены 
эффузивные и пирокластические К., а также автономные 
чисто карбонатитовые тела. По составу породообразующих 
карбонатов выделяются К. кальцитовые (син.: севиты, 
альвикиты), доломитовые (син.: раухагиты, бефорситы), 
анкеритовые, сидеритовые; в такой последовательности 
они обычно и формируются. Особый натрово-карбонатный 
состав (29—30% N a 2 0 ) имеют эффузивные К. Наряду 
со специфическим породным парагенезисом обычными (но 
не строго обязательными) признаками К. (за-исключением 
эффузивных) являются: 1) определенный набор второсте
пенных м-лов (магнетит, апатит, флогопит); 2) определен
ный набор акцессорных м-лов (пирохлор, гатчеттолит, ди-
заналит, карбонаты и фосфаты редких земель); 3) обога
щение породообразующих м-лов редкими элементами; 
4) наличие эндоконтактных зон, обогащенных флогопитом, 
диопсидом, форстеритом, реже монтичеллитом, мелилитом, 
полевым шпатом и др.; 5) полосчатые текстуры; 6) фенити-
зация кислых вмещающих г. п. в экзоконтактах. К. в ин
трузивных массивах слагают тела типа штоков, конических 
и кольцевых даек, штокверков, трубок взрыва. В вулк. 
аппаратах К. выполняют жерловины, образуя тела типа • 
<plug>. Эффузивные К. слагают лавовые потоки, пепловые 
покровы и конусы. К. в целом являются полигенными обра
зованиями. Выделяются безусловные магматиты (эффузивы) 
и гидротермалиты (поздние низкотемпературные карбона-
титы в интрузивных комплексах). Однако единого мнения 
о генезисе основной части К. не существует; имеют место 
следующие представления: 1. К. являются ювенильными 
магм. г. п. 2. К. представляют собой мобилизованные (или 
захваченные и переработанные) осад, или метам, карбонат
ные г. п. 3. К.— это Метасоматические образования. К К. 
приурочены крупные м-ния тантала, ниобия, редких земель, 
апатита, вермикулита, флюорита, меди (сульфидной), же
леза и др. Э. П. Ланда, В. А. Рудник. 

К А Р Б О Н А Т Н О С Т Ь Г О Р Ю Ч И Х И С К О П А Е М Ы Х — оце
нивается по содер. в них углекислоты карбонатов (ГОСТ 
6381—52). Ее определение необходимо для пересчета ряда 
показателей на горючую массу и является обязательным при 
анализе горючих сланцев и углей с высоким содер. карбо
натов. 
К А Р Б О Н А Т Н О С Т Ь О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — содер. в 
различных п. больших или меньших количеств карбонатов 
Са, Mg и Fe. 
К А Р Б О Н А Т О Н А К О П Л Е Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е — про
цессы накопления в осадках карбонатов (гл. обр. СаСОз); 
накопление совр. карбонатных осадков. Происходит в ши
роких масштабах на дне совр. водоемов (океанов, морей, 
озер), где часто господствует над накоплением вещества 
иного состава, что приводит к образованию карбонатных 
осадков. Наиболее распространены два процесса К. с.— 
биогенный и хемогенный. Терригенное К. с. имеет наиболь
шее распространение гл. обр. в прибрежных р-нах, сложен
ных карбонатными г. п. При биогенном К. с. карбонатные 
м-лы (кальцит, арагонит, магнезиальный кальцит) синте
зируются организмами в ходе жизнедеятельности путем 
экстракции из воды растворенных карбонатов и переходят 
в осадки в виде биогенных частиц. Биогенное К. с. развито 
особенно широко в совр. морях и океанах, как в прибрежных 
мелководных условиях (см. Осадкц ракушечные, коралло
вые), так и в пелагических областях (см. Осадки форами- 305 
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ниферовые, кокколитовые, птероподовые). В океане К. с. 
происходит только на глубинах, не превышающих крити
ческую (см. Глубина критическая карбонатонакопления). 
Хемогённая садка карбонатов происходит гл. обр. во вну-
триконтинентальных водоемах аридной зоны. См. Эволю
ция осадконакопления в истории Земли. 
К А Р Б О Н А Т О Н А К О П Л Е Н И Я Б А Т И М Е Т Р И Ч Е С К И Й 
К О Н Т Р О Л Ь — см. Глубина критическая карбонатона
копления. 
К А Р Б О Н А Т Ы —м-лы, соли угольной кислоты Н 2СОз. 
Выделяются бикарбонаты — кислые соли, безводные и 
водные нормальные К., К., содер. дополнительные анионы 
[ОН]~, F~ или С1~, а также сложные К., содер. анионы 
[ S 0 4 ] 2 ~ или [ Р 0 4 ] 2 ~ . Наиболее распространены К. с двух
валентными катионами: Са, Mg, Fe, Мп, Ва, Sr, Pb, Zn, 
Си и др. N a + и К+, а также катион (NH 4 )+ могут образовы
вать лишь бикарбонаты или входить в состав двойных со
лей. Изредка в число катионов входят N i 3 + , A l 3 + , B i 3 + . 
Известен ряд К. с U 4 + , С е 3 + , L a 3 + и др. элементами. Для 
К. характерны многочисленные изоморфные ряды с пол
ной или ограниченной смесимостью. Широко распростра
нены двойные соли. Основной структурной единицей К. 
является радикал [ С 0 3 ] 2 ~ . В нем атом углерода находится 
в центре равностороннего треугольника с атомами кисло
рода в вершинах. Связи между С и О в основном ковалент-
ные, а между радикалами и катионами — ионные. Боль
шая часть К. кристаллизуется в триг. и ромб., реже— в 
гекс., мон. и др. синг. Широко распространено явление 
полиморфизма. Большая часть К. бесцветна; содер. же 
сильные хромофорные ионы Fe, Мп, Си, окрашены в бурые, 
розовые, желтые, зеленые и др. цвета. Тв. 3—5. Уд. в. 
от 1,5 до 8,1 (К. с Bi). Для К. очень характерно высокое 
двупреломление, обусловленное плоской формой треуголь
ных радикалов [ С О з ] 2 - и параллельным расположением 
последних. Многие К. образуются при экзогенных процес
сах. Кальцит, доломит и др. К. слагают толщи осад, и 
метам, г. п. Ряд К. образуется биохим. путем. Широко 
распространены К. в гидротерм, м-ниях, формируясь в 
них при средних и низких температурах. В з. окисл. руд
ных м-ний накапливаются К. Pb, Zn, Си и др. тяжелых 
металлов. К. используются во многих отраслях промышлен
ности: строительной — цемент и др. стройматериалы, ме
таллургической — огнеупоры, оптической, хим., бумажной, 
стекольной и др. Многие К. являются рудами металлов: 
Pb, Zn, Си, Fe, Мп и др. 

К А Р Б О Н И З А Ц И Я — преобразование орг. вещества, веду
щее к обогащению его углеродом и в общем случае могущее 
осуществляться как под действием природных факторов, 
так и в искусственно созданных условиях лабораторного 
или технического процесса. Естественная К. углей имеет 
место при углефикации, однако синонимами эти термины 
признать нельзя: понятие «углефикация» значительно шире, 
и явление К. составляет лишь одну из сторон этого процес
са. В технике К. осуществляется при пирогенетических 
процессах, напр. при коксовании углей. 
К А Р Б О Н И Л ( К А Р Б О Н И Л Ь Н А Я Г Р У П П А ) — двухва
лентная гр. СО. Нередко входит в состав сложно по
строенных молекул, в т. ч. молекул угольного вещества. 
Присутствие К. в каменных углях высокой степени углефи
кации, не содер. иных форм кислородных функциональ
ных гр., указывает на значительную стойкость К. в отно
шении метам., воздействий. См. Группы С — О первого и 
второго рода. 
К А Р Б О Р У Н Д — искусственный карбид кремния, SiC. 
По составу соответствует метеоритному муассаниту. Бес
цветные к-лы с алмазным бл. Существует в двух модиф.: 
куб., стабильной до 2000 °С, и гекс, стабильной при более 
высоких температурах, но существующий и при низких. 
Температура плавл. К.— 2830 °С, тв. 9,5. К. получается 
из молотого кварца и нефтяного газового кокса или антра
цита. Ценный абразив. 
К А Р Б О Т Е Н Ы —термин, предложенный Вассоевичем и 
Муратовым (1955) для обозн. всех видов ископаемого орг. 
вещества (каустобиолитов и рассеянных форм). 
К А Р Б О Ц Е Р Н А И Т — м-л, (Na, Са)(Се, Sr, Са) [ С 0 3 ] 2 . 
Ромб. К-лы таблитчатые. Бесцветный. Бл. стеклянный, 
жирный. Тв. 3. Уд. в. 3,5. В кальцито-доломитовых карбо-
натитах. 
К А Р Б У Н К У Л — м-л, густо-красный прозрачный корунд— 

306 рубин или гранат — пироп, альмандин. Уст. термин. 

К А Р Б У Р А Н — м-л (?), смолоподобное вещество, содер. 
до 5% 1Ю 2 . 
К А Р Г И — редко употребляющийся, изл. син. термина 
корги. 
К А Р Д Е Н И Т — м-л, Са-содер. сапонит. 
К А Р Е Л И А Н И Т [по Карелии] — м-л, V 2 0 3 . Триг. Изо
структурен с гематитом и корундом. Габ. призм. Черный. 
В асе. с ноланитом, пирротином, халькопиритом, пиритом 
и др. 
К А Р Е Л И И ( К А Р Е Л Ь С К И Й К О М П Л Е К С , К А Р Е Л Ь 
С К И Е О Б Р А З О В А Н И Я ) , Эскола (Eskola), 1925,—ком
плекс метам, п. докембрия, развитый в Карелии, на Коль
ском п-ове, в В. и С. Финляндии и в сев. р-нах Норвегии 
и Швеции. Разделяется на несколько серий, сложенных гл. 
обр. кварцитами, кварцевыми или реже полимиктовыми 
конгломератами, филлитами, разл. сланцами и изменен
ными основными вулканитами; в некоторых сериях сущест
венную роль играют известняки, доломиты и шунгитовые 
сланцы. В карбонатных п. находятся строматолиты. Сте
пень метаморфизма п. варьирует от низших ступеней зеле
носланцевой фации до амфиболитовой фации включитель
но. Карельские образования местами прорваны основными 
и ультраосновными интрузивами, а также синкинематиче-
скими гранитоидами, радиометрический возраст которых 
1850—1900 млн. лет, и посткинематическими гранитами 
рапакиви, возраст которых 1650 млн. лет. Советские ис
следователи в настоящее время К. относят к ср. протеро
зою. Некоторые геологи называют докарельские — нижне
протерозойские образования Карелии н. карелием, а соб
ственно К.— в. карелием, однако такая терминология боль
шинством исследователей не применяется. 
К А Р И И Н И Т — м-л, (Na, Ca) 2(Mn, Mg, Са, P b ) 3 [ A s 0 4 ] 3 . 
Мон. Сп. ср. по {110} и {010}. Агр. тонкозернистые. Желто-
бурый. Бл. жирный. В скарне с берцелиитом, кальцитом, 
гаусманнитом образует прожилки. 
К А Р И Н Т И Н — м-л, амфибол из подгр. обыкновенных ро
говых обманок с высоким содер. MgO, СаО и А1 2О э . Только 
в эклогитах и родственных им г. п. 
К А Р И О Ц Е Р И Т — м-л, разнов. меланоцерита, содер. 
9—14% T h 0 2 , соответ. тритомиту. 
К А Р Л И Н Г — пирамидальная, б. ч. трехгранная вершина, 
образующаяся в результате пересечения задних стенок 
нескольких разрастающихся каров и цирков, врезающихся 
в горный массив с разных сторон (напр., Ужба на Кавказе, 
Маттерхорн в Альпах). 
К А Р М А Н ( И Л И М Е Ш О К ) Р У Д Н Ы Й — небольшое, вы
тянутое по вертикали углубление во вмещающей п., выпол
ненное рудным веществом. По размерам приближается 
к штоку. 
К А Р М А Н Ы — см. Выветривание карманообразное. 
К А Р М И Н И Т [по окраске] — м-л, PbFe 3 + 2 [OH|As0 4 ] 2 . 
Ромб. К-лы дощатые, игольчатые. Сп. ср. по {110} (?). 
Агр. пучковидные, сплошные с радиальным или радиаль-
носферическим строением. Карминово-красный до бурого. 
Бл. стеклянный. Тв. 3,5. Уд. в. 5,22. В з. окисл. As-поли-
металл. м-ний. 
К А Р Н А Л Л И Т [по фам. Карналь] — м-л, KMgCl 3 -6Н 2 0 . 
Ромб. Габ. псевдогекс, боченковидный, ' иногда толсто
таблитчатый. Дв. полисинтетические по {110} и {llO} и 
простые. Агр. зернистые. Бесцветный, белый, лимонно-
желтый до сургучно-красного. Бл. жирный. Тв. 2,5. Уд. в. 
1,6. Расплывается во влажной атмосфере. На вкус жгуче-
горький. В соляных м-ниях. 
К А Р Н А С У Р Т И Т — м-л, (Се, Th, Ca)(Ti, Nb, Fe) 2[(OH, F)/,| 
S i 2 0 7 ] - 3 H 2 0 ; примесь P до 3%. Гекс. (?). Пластинчатые 

и изометричные обособления. Желтый. Бл. жирный. Тв. 2. 
Уд. в. 2,9. В нефелин-сиенитовых пегматитах. 
К А Р Н Е Г И И Т [по ин-ту Карнеги, США] — м-л, искус
ственная полиморфная модиф. нефелина, Na[AlSi0 4 ] . 
Высокотемпературный куб. В-К. получается нагреванием 
нефелина до 1248 °С; он медленно переходит в высокотем
пературный нефелин. Низкотемпературный а-К. возни
кает при 690 °С при быстром охлаждении высокотемпера
турного К. 
К А Р Н Е О Л — м-л, желтоватый до кроваво-красного хал
цедон . 
К А Р Н Е О Л О Н И К С — м-л, агат, сложенный чередующи
мися белыми и красными полосами. 
К А Р Н И З — син. термина карниз структурный. 
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К А Р Н И З Д Е Н У Д А Ц И О Н Н Ы Й — син. термина карниз 
структурный. 
К А Р Н И З С О Л Я Н О Й —\ подвернутый склон крутого соля
ного массива, образующий выступ; выпячивание каменной 
соли в бок в верхней части соляного тела. Наблюдается 
в соляных диапирах. Син.:_ навес соляной, оверхенг. 
К А Р Н И З С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — террасовидная ступень на 
склоне, обусловленная выходом твердого пласта с горизон
тальным или близким к нему залеганием, отпрепарирован
ного в результате селективной денудации. См. Терраса, 
Псевдотеррасы. Син.: карниз денудационный, терраса 
денудационная. 
К А Р Н И Й С К И Й Я Р У С [по Карнийским Альпам], Mojsi-
sovics, 1869,— н. ярус в. отдела триасовой системы. Вклю
чает четыре зоны: в основании зона Trachyceras аоп, в кров
ле —• Tropites subbullatus. 
К А Р Н О Т И Т [по фам. Карно] — м-л, K 2 [ ( U 0 2 ) 2 | V 2 0 8 ] X 
Х З Н 2 0 . Мон. Гр. урановых слюдок. Ярко-желтый. Тв. 
2—2,5. Уд. в. 4,46. В з. окисл. U-V м-ний; в песчаниках. 
К А Р О Б Б И Т [по фам. Каробби] — м-л, KF. Куб. Габ. куб. 
Сп. по {100}. Агр. зернистые. Бесцветный до белого. Уд. в. 
2,5. Легко растворяется в воде. Вкус жгуче-соленый. В вулк. 
возгонах. 
К А Р О В А Я Л Е С Т Н И Ц А — серия коров, расположенных 
один над другим на склоне горы, разделенных ясно выра
женными уступами. 
К А Р О Т А Ж — геофиз. исследования, проводящиеся в сква
жинах с целью: 1) расчленения и корреляции разрезов; 
2) выявления и разведки пластов нефти, газа, угля, радио
активных, полиметаллических, железных и др. руд, неме
таллических полезных ископаемых; 3) определение глубины 
залегания, мощн. и строения пластов и решения др. геол. 
задач. См. Исследования скважин геофизические. 
К А Р О Т А Ж А К У С Т И Ч Е С К И Й (А К) — метод геофиз. 
исследований скважин, основанный на разных скоростях 
распространения упругих волн в г. п. При АК применяются 
скважинные приборы с излучателями и приемниками упру
гих колебаний (обычно магнитострикционного или пьезо
электрического типа). Расстояние между излучателями и 
приемниками не превышает 2-т-З м, а частота возбуждаемых 
в среде колебаний составляет десятки кгц. Распространен 
метод импульсного АК, при котором излучатели посылают 
импульсы упругих колебаний с частотой следования 10-н 
50 гц. Регистрация данных АК осуществляется в наземной 
аппаратуре. Скважинный прибор связан с наземной аппара
турой каротажным кабелем, по которому происходит элек
тропитание и передача акустических сигналов на поверх
ность для регистрации. В СССР используется аппаратура 
импульсного АК типа ЛАК (лаборатория АК) и типа СПАК 
(скважинный прибор АК). Аппаратура типа ЛАК представ
ляет собой самоходную лабораторию с регистрирующим 
устройством, позволяющим выполнять на диаграммах в 
масштабах глубины и времени непрерывную фазокорреля-
ционную фотозапись волновых картин принимаемых аку
стических сигналов методом переменной плотности. Аппара
тура ЛАК предназначена для проведения опытно-методи
ческих работ. По диаграммам аппаратуры ЛАК могут быть 
вычислены значения интервального времени (или скорости) 
распространения продольных и поперечных волн, построены 
отрезки вертикальных годографов для прокаротированного 
интервала глубин, оценены частота и амплитуда зарегист
рированных колебаний. Аппаратурой типа СПАК ком
плектуются стандартные каротажные станции. В аппара
туре СПАК в виде непрерывных кривых в функции глуби
ны скважины регистрируются значения интервального вре
мени распространения продольных упругих волн и отно
сительные значения их амплитуд; она предназначена для 
решения производственных задач при изучении разреза 
нефтяных и газовых скважин: литологическом расчленении 
разреза, выделении коллекторов нефти и газа, оценке по
ристости и трещиноватости г. п. Н. Б. Дортман. 
К А Р О Т А Ж Б О К О В О Й — модификация каротажа со
противления, отличающаяся особой конструкцией каро
тажного зонда. Кроме основного питающего электрода 
(центрального) используются дополнительные (экраниру
ющие) электроды, через которые пропускается электриче
ский ток той же полярности, что и через центр, электрод, 
с автоматически регулируемой силой тока. Благодаря этому 
уменьшается влияние на результаты измерений бурового 
раствора и соседних пластов г. п. и регистрируемое кажу-

щееся удельное электрическое сопротивление является по 
значению более близким к истинному сопротивлению. При
меняются схемы с семи- и трехэлектродным зондами. 
К. б. используется на нефтяных и газовых м-ниях в случае 
сильно минерализованного бурового раствора или высокого 
удельного электрического сопротивления изучаемых пла
стов, когда каротаж сопротивления не дает удовлетвори
тельных результатов. „ 
К А Р О Т А Ж Г А З О В Ы Й — метод, возникший как модифи
кация нефтегазосъемки и заключающийся в определении 
количества углеводородных газов, поступающих в глинис
тый раствор из п. во время бурения скважин. Результаты 
его позволяют выделить газонасыщенные пласты для после
дующего опробования. При бурении скважин с отбором 
керна К. г. может быть проведен и по кернам. 
К А Р О Т А Ж - Г А М М А — см. Гамма-каротаж. 
К А Р О Т А Ж - Г А М М А - Г А М М А — с м . Гамма-гамма-каротаж. 
К А Р О Т А Ж Д И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й — высокочастотный 
электромагнитный метод электрического каротажа, осно
ванный на изучении влияния диэлектрической проницаемос
ти среды на показания скважинного генератора, питаемого 
переменным током, частотой 10 мгц и более. Регистрация 
диаграмм производится на специальной каротажной стан
ции.'Применяется как дополнительный метод на нефтяных 
м-ниях, гл. обр. с целью разделения нефтеносных и водо
носных пластов, обладающих различной диэлектрической 
проницаемостью. 
К А Р О Т А Ж И М П У Л Ь С Н Ы Й Н Е Й Т Р О Н Н Ы Й ( И Н Н К ) — 
метод радиоактивного каротажа скважин, при котором 
измеряется спад плотности тепловых нейтронов (после им
пульсного облучения п. потоком нейтронов специальным 
нейтронным генератором), зависящий от времени жизни 
тепловых нейтронов в разл. г. п. 
К А Р О Т А Ж И Н Д У К Ц И О Н Н Ы Й — метод электрокаро
тажа, основанный на применении переменного тока. Зонд 
К. и. состоит из генераторной катушки, через которую про
пускается ток частотой 10—200 кгц, фокусирующих кату
шек и приемной коаксиально расположенной катушки, в ко
торой индуцируется электродвижущая сила. Последняя 
в определенных пределах пропорциональна удельной про
водимости г. п. Регистрируемая кривая кажущейся удель
ной проводимости позволяет достаточно точно разделять г.п. 
с сопротивлением 50—200 ом • м в скважинах, заполненных 
непроводящим или плохо проводящим буровым раствором. 
К. и. применяется на нефтяных м-ниях, при бурении с буро
вым раствором на нефтяной основе или при пресных водах, 
когда каротаж сопротивления не дает положительных ре
зультатов. 
К А Р О Т А Ж М А Г Н И Т Н Ы Й (МК)—метод геофиз. иссле
дований скважин, в основе которого лежит различная маг
нитная восприимчивость т. п. и руд. В применяемой аппа
ратуре АМК—3 («Земля — 4») датчик — катушка индук
тивности с ферромагнитным сердечником. Катушка вклю
чена в одно из плеч моста переменного тока, в диагонали ко
торого находится усилитель; магнитный поток катушки за
мыкается через внешнюю среду. При передвижении датчи
ка по скважине его индуктивное сопротивление изменяется 
вследствие изменения магнитного потока через внешнюю 
среду и в диагонали моста, что ведет к появлению напряже
ния в усилителе, пропорционального изменению и п. (руд). 
В АМК — 3 имеются два скважинных снаряда с пределами 
измерения и — (5—20 000) • Ю'6 СГС и (300—500 000) • 
• 1 0 _ 6 СГС. Регистрация диаграмм кажущейся магнитной 

восприимчивости производится стандартными каротажны
ми станциями с применением специального пульта управ
ления. К. м. проводится гл. обр, на м-ниях железных руд; 
как вспомогательный метод используется при каротаже маг
нитных магм, и метам, п. и сульфидных руд, обогащенных 
пиритом или магнетитом. 
К А Р О Т А Ж М Е Т О Д О М В Ы З В А Н Н Ы Х П О Т Е Н Ц И А 
Л О В ( В П ) — метод электрического каротажа, в котором 
посредством электродов каротажного зонда в скважину 
короткими импульсами подается постоянный ток определен
ной силы, вызывающий поляризацию г. п. и полезных иско
паемых; между импульсами тока, т. е. в момент его отсутст
вия, производится измерение величины вызванных потен
циалов. Наиболее высокие потенциалы наблюдаются на пла
стах углей, некоторых руд, а также на ряде литол. 
разнов. г. п. ВП производится с той же аппаратурой и обору
дованием, что и метод КС (см. Каротаж сопротивления). 307 
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Метод ВП применяется гл. обр. на угольных и рудных м-ниях. 
К А Р О Т А Ж М Е Т О Д О М Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О Э Л Е К Т Р И 
Ч Е С К О Г О П О Л Я ( П С ) — метод электрического карота
жа, основанный на изучении электрического поля, самопро
извольно (спонтанно) возникающего в скважинах в резуль
тате гл. обр. электрохим. активности г. п. и полезных иско
паемых. Для измерения потенциала ПС в скважине (реже 
градиента потенциала ПС) используются то же оборудова
ние и аппаратура, что и в методе КС (см. Каротаж сопро
тивления). Метод ПС широко применяется на нефтяных, 
угольных и рудных м-ниях. Наиболее постоянными и зна
чительными потенциалами ПС характеризуются пласты 
пористых песчаников, антрацитов и полиметал. руд. Син.: 
метод потенциалов собственной поляризации. 
К А Р О Т А Ж М И К Р О З О Н Д А М И — модификация каро
тажа сопротивления с применением каротажного зонда 
небольшого размера, прижимаемого к стенке скважины. 
Принципиальное.отличие К. м. заключается в малом радиу
се исследования. Применяется гл. обр. на нефтяных, газо
вых и угольных м-ниях для детального расчленения разре
за, точной отбивки границ пластов г. п. и определения их 
мощн., оценки удельного электрического сопротивления пла
стов или зоны проникновения бурового раствора. 
К А Р О Т А Ж Н Е Й Т Р О Н Н Ы Й ( Н К ) —методы радиоактив
ного каротажа скважин, основанные на определении эф
фекта взаимодействия нейтронов с ядрами атомов г. п. 
По виду определяемого эффекта НК разделяется на нейт
ронный гамма-каротаж (НТК), получивший наибольшее 
применение; нейтронный каротаж по тепловым нейтронам 
(НК-Т) и нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам 
(НК-Н). В методах НК-Т и НК-Н измеряются плотности 
соответственно тепловых или надтепловых нейтронов, за
висящие от захвата (НК-Т) или замедления (НК-Н) нейтро
нов ядрами атомов г. п. Метод НК-Т наиболее чув
ствителен на хлор; метод НК-Н — на водород. НК приме
няется на нефтяных м-ниях для уточнения литологического 
разреза, выделения и характеристики коллекторов, опре
деления водонефтяных контактов. 

К А Р О Т А Ж П Л О Т Н О С Т И — син. термина гамма-гамма-
каротаж плотностной. 
К А Р О Т А Ж Р А Д И О А К Т И В Н Ы Й ( Р К ) — геофиз. иссле
дования скважин, основанные на измерении естественной 
или искусственно созданной радиоактивности г. п. и руд. 
•В методе гамма-каротажа (ГК) регистрируются у-лучи есте
ственного радиоактивного поля; он применяется для поис
ков и разведки радиоактивных руд и литологического рас
членения разрезов нефтяных (реже угольных и рудных) 
скважин. В методах вызванного радиоактивного излучения 
измеряется интенсивность у-излучения, возникающего под 
воздействием радиоактивного облучения п., вскрытых сква
жиной. Наибольшее применение находят методы: 1) ней
тронный гамма-каротаж (НГК)— на нефтяных м-ниях 
с целью выделения пластов нефти и газа, выделения и ха
рактеристики коллекторских свойств пористых пластов 
и горизонтов; 2) гамма-гамма-каротажа (ГГК) в модиф.: 
тшотностного гамма-гамма-каротажа (ГГК-П)—на угольных 
м-ниях для выделения пластов углей и селективного гам
ма-гамма-каротажа (ГГК-С), позволяющего устанавливать 
в разрезе пласты некоторых руд. Перспективны др. методы 
вызванной радиоактивности, применяемые на отдельных 
м-ниях или находящиеся в стадии разработок: нейтрон-ней
тронный каротаж (ННК)—фотонейтронный каротаж (ГНК), 
импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ННК), наведен
ной активности метод (НА) и радиоактивных изотопов 
метод (меченых атомов). Скважинная радиометрическая 
аппаратура рассчитана для измерения естественного и вы
званного у-излучения. Интенсивность у-лучей регистри
руется сцинцилляционными, реже газоразрядными счётчи
ками, помещаемыми в герметический снаряд, соединенный 
трёхжильным или одножильным кабелем с наземной реги
стрирующей аппаратурой. Применяются специальные стан
ции РК (НГГК, НГН), каротажные радиометры (РСК, 
РК-60Л) и каротажные станции. РК применяется для 
поисков и разведки радиоактивных руд (ГК); поисков и раз
ведки редких и рассеяных руд (ГГК-С); выделения в разре
зе угольных пластов (ГГК-П); оценки коллекторских 
свойств п., выделения пластов нефти и водонефтяного кон
такта (НГК, ННК), для расчленения геол. разреза и реше
ния ряда др. задач; может проводиться в обсаженных сква-
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К А Р О Т А Ж Р Е Н Т Г Е Н О - Р А Д И О М Е Т Р И Ч Е С К И Й 
(РРК)—метод радиоактивного каротажа скважин, в котором 
элементный анализ г. п. и руд производится по характеристи
ческому рентгеновскому излучению. Для возбуждения по
следнего применяются радиоизотопные источники. Учет влия
ния элементов-спутников в РРК обычно ведется по способу 
внутреннего стандарта, в качестве которого используется рас
сеянное излучение. Регистрация вторичных излучений в РРК 
производится с помощью сцинтилляционных счетчиков или 
пропорциональных счетчиков, расположенных в каротаж
ном зонде, который в процессе измерений прижимают 
к стенке скважины. Нужная энергия излучается с помощью 
амплитудного анализатора, находящегося на поверхности. 
Анализатор РРК по принципу действия аналогичен гам
ма-спектрометру, который обычно содержит несколько диф
ференциальных каналов и устройств для измерения отноше
ний скоростей счета. Наряду с измерением спектрального 
отношения в РРК часто отдельно регистрируется интенсив
ность рассеянного излучения, которая служит индикатором 
изменения вещественного состава исследуемой среды. С по
мощью РРК возможны количественные определения свин
ца, ртути, вольфрама, бария, сурьмы, олова, молибдена и 
некоторых др. тяжелых металлов. Порог чувствительности 
составляет 0,1—0,5% в зависимости от атомного номера ана
лизируемого элемента и вещественного состава исследуемой 
среды. Наряду с исследованием разведочных скважин РРК 
используется для оконтуривания и количественной оценки 
руд в скважинах подземного бурения, а также в шпурах. 
К А Р О Т А Ж С Е Й С М И Ч Е С К И Й — с и н . термина сейсмо-
каротаж. 
К А Р О Т А Ж С О П Р О Т И В Л Е Н И Я (КС)—основной метод 
электрического каротажа скважин, в основе которого лежит 
различное удельное электрическое сопротивление г. п. 
и полезных ископаемых. Измерения кажущегося удельного 
сопротивления (р к ) производятся при помощи зонда карота
жного, опускаемого в скважину на каротажном кабеле. 
Зонд состоит из двух сближенных и одного удаленного элек
трода; четвертый электрод заземляется на поверхности. Че
рез два питающих электрода пропускается электрический 
ток, с помощью двух др. приемных электродов измеряется 
разность потенциалов AU. При поддержании постоянной 
силы тока / и постоянном коэф. зонда К, зависящего от его 
размера и типа, регистрируемое AU пропорционально ка-
жущемуся удельному сопротивлению р к , т. к. р к = - у - AU. 
В зависимости от удельного сопротивления пластов, их 
мощн. и диаметра скважин применяются зонды разл. раз
меров (от 0,3 до 4 м реже более) и типов: 1) потенциал-зон
ды (сближены электроды разного назначения — питающий 
и приемный); р к пропорционально потенциалу электриче
ского поля; используются гл. обр. при каротаже хорошо про
водящих полезных ископаемых; 2) градиент-зонды (сбли
жены электроды одинакового назначения); р к пропорцио
нально градиенту потенциала электрического поля; приме
няются для выделения пластов полезных ископаемых с вы
соким сопротивлением. Кроме того, различают зонды после
довательные, лучше фиксирующие подошву пластов, и обра
щенные — более четко отмечающие кровлю пластов; зонды 
прямого и взаимного питания (что имеет техническое значе
ние). Конфигурация каротажных диаграмм КС для одного 
геол. разреза разл. при применении зондов разных типов и 
размеров. Для регистрации диаграмм применяются каро
тажные станции. Интерпретация кривых КС производится, 
на основании хорошо разработанной теории метода. Метод 
КС позволяет производить литологическое расчленение раз
реза, выделение в большинстве случаев нефтеносных и га
зоносных пластов, пластов угля, руд, каменных солей и др., 
определять глубину их залегания, мощн. и строение. При
меняется, как правило, во всех р-нах обычно в комплексе 
с др. методами каротажа. См. Исследования скважин гео
физические, Каротаж электрический (электрокаротаж). 
К А Р О Т А Ж С Т А Н Д А Р Т Н Ы Й — комплекс электрокаро
тажных исследований нефтяных скважин, состоящий из 
методов КС (см. Каротаж сопротивления) и ПС (см. Каро
таж методом естественного электрического поля), ре
гистрируемых на определенной (стандартной) для р-на уста
новке КС, в постоянном масштабе параметров и глубины. 
В стандартный радиоактивный каротаж нефтяных скажин 
входят гамма-каротаж и нейтронный гамма-каротаж. 
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К А Р О Т А Ж Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й ( Э Л Е К Т Р О К А Р О 
Т А Ж ) — методы геофиз. исследований скважин, в основе 
которых лежит дифференциация г. п. и полезных ископае
мых по удельному электрическому сопротивлению (р), по
тенциалам . поляризации, или диэлектрической проницае
мости. Наиболее широкое применение в нефтяных, уголь
ных и рудных скважинах имеют каротаж сопротивления 
(КС) и каротаж методом естественного электрического 
поля (метод потенциалов собственной поляризации, ПС, СП). 
Для определения удельного электрического сопротивления 
(р) г. п. используется боковое каротажное зондирование 
(преимущественно в нефтяных скважинах). На угольных и 
рудных м-ниях применяются каротаж методом вызванных 
потенциалов (ВП) и метод регистрации тока (ТК, МТК). 
Для выделения сульфидных руд очень большое значение 
имеют метод скользящих контактов (МСК) и метод 
электродных потенциалов (МЭП). На переменном токе раз
работаны индукционный каротаж и диэлектрический ка
ротаж. Физ. параметры регистрируются на каротажных 
станциях. Получаемые каротажные диаграммы интерпрети
руются на основании каротажной характеристики разре
зов, экспериментальных данных и теории методов, наиболее 
полно разработанной для метода КС. 
К А Р О Т А Ж Я Д Е Р Н Ы Й — син. термина каротаж радио
активный. 
К А Р О Т А Ж Н А Я Л Е Б Е Д К А — предназначается для спу
ска и подъема каротажного кабеля в процессе геофиз. ис
следований скважины. Состоит из рамы (станины), бараба
на, на который наматывается кабель, привода для вращения 
барабана и тормозного устройства. Для соединения измери
тельной схемы с жилами кабеля применяются специальные 
коллекторы. В зависимости от глубины скважины употреб
ляются переносные легкие лебедки (ЛКА —400 и др.) или 
подъемники, монтируемые на автомашинах (ЛКМ —2000, 
ЛКЗМ —3000, ЛПМ —2 и др.). 
К А Р О Т А Ж Н Ы Й КАБЕЛЬ—электрический кабель, исполь
зуемый при геофиз. исследованиях скважин. Применяется 
гл. обр. трехжильный К. к., состоящий из-трех взаимоизо
лированных проводящих жил, заключенных в резиновую 
(шланговую) оболочку (КТШ) или хлопчатобумажную оп
летку (КТО); изготовляется разл. конструкций, рассчитан
ных на нагрузку от 60 до 500 кг. В скважинах глубиной 
свыше 3 км используется гл. обр. одножильный кабель 
КОБД и КТБ с термостойкой изоляцией из фторопласта с 
бронированной (металлической) оплеткой, играющей роль 
заземления; рассчитан на нагрузку до 1000 кг и f до 120— 
180 "С. 
К А Р П И Н С К И И Т [по фам. Карпинский]—м-л, (Na, К, 
Zn, Mg) 2 [(ОН, Н 2 0 ) i - 2 1 (Al, Be) 2 Si 4 O i 2 ] (?) . Гекс. Габ. 
призм., игольчатый. Сп. сов. по призме. Агр. радиально-
лучистые. Белый. Тв. ~ 2. Уд. в. 2,545. Гидротерм., в ще
лочных пегматитах. 
К А Р П И Н С К И Т [по фам. Карпинский]— м-л, (Ni, M g ) 4 X 
X (OH)[Si 4Oio]. Плотный, скрытокристаллический. Белый, 
зеленовато-голубой. Тв. 2,5—3. Уд. в. 2,63. Термические 
свойства и рентгенограмма К. сходны с таковыми монт
мориллонита. Тонкие прожилки в зоне рассланцованных 
и керолитизированных серпентинитов. Есть основания счи
тать К. Ni сапонитом или Ni антигоритом. Сомнит. термин. 
К А Р П О И Д Е И (Carpoidea) [иссрло? (карпос) — плод]— 
класс древних примитивных иглокожих с уплощенным, дву-
сторонне-симметричным панцирем, с коротким, утоняющим
ся книзу стеблем. Ср. кембрий — ранний девон. 
К А Р П О Л О Г И Я — раздел ботаники, изучающий плоды и 
семена растений. Иногда вместо термина К. употребляет
ся термин диаспорология. 
К А Р Р О Л И Т [по местности Каррол, США]—м-л, Co 2 CuS 4 . 
Куб. Габ. гексоктаэдрический. По свойствам сходен с лин-
неитом. В гидротерм, м-ниях с сульфидами Со и Си. Раз-
нов.: СИХНОДИМИТ. Мало изучен. 
К А Р Р Ы — система гребешков и выступов, разделенных 
прихотливо ветвящимися бороздами — желобками, возни
кающая на поверхности растворимых п. в результате дей
ствия стекающих струй воды — атмосферной, речной, реже 
в зоне действия волн озерных и морских. По Зайцеву (1940), 
характеризует начальную стадию развития карста. 
К А Р С Т [по назв. известнякового плато в Каринтии] — 1. 
Совокупность явлений, связанных с деятельностью воды 
(поверхностной и подземной) и выражающихся в растворе
нии г. п. и образовании в них пустот разного размера и фор

мы. Для развития К. необходимы: ровная или слабо наклон
ная поверхность; значительная мощн. карстующихся п., 
низкий уровень подземных вод. По глубине положения кар
стовых полостей различают К. глубокий и мелкий. По раз
витию рыхлого покрова на карстующихся п. — К. голый 
(средиземноморский, крымский), лишенный почвенно-ра-
стительного покрова, и закрытый (покрытый, среднеевро
пейский, уральский)—с покровом четвертичных отл. 2. 
Комплекс своеобразных форм рельефа, возникающих 
в местностях, сложенных сравнительно легкорастворимыми 
г. п. — гипсами, известняками, доломитами и каменной 
солью. Наиболее характерны для К. отрицательные фор
мы рельефа. По происхождению они подразделяются на 
формы, образованные путем растворения (К.), растворения 
и механического выноса (К. и суффозия), эрозии и смешан
ного генезиса. По морфологии выделяются формы: А — по
верхностный К. — карры, поноры, воронки, котловины, 
полья; долины сухие, слепые, мешкообразные. Б — под
земный К. — вертикальные каналы и колоколообразные 
пещеры (расширенные каналы), начинающиеся от понор 
(эпикарст), горизонтальные каналы — галереи, отводящие 
воду на поверхность (мезокарст), глубинные, сифонные ка-, 
налы, расположенные в зоне полного насыщения (ниже бази
са эрозии), вода движется под напором (гипокарст). (См. 
Каналы подземные карстовые), а также места выхода под
земных каналов на поверхность — пещеры и воклюзы. Си
стема форм подземного (эпи- и мезо) карста выходит.на по
верхность и карстовые воды изливаются в реки, водоемы, 
уровень которых является для них базисом эрозии, или уров-
нем эволюции (предельный уровень К.). Подземные формы 
гипокарста развиваются ниже базиса эрозии, до уровня ба
зиса карста — уровня, который т. о. является основным 
базисом для всех форм К. Если местность поднимается или 
опускается — базис эрозии — горизонтальные и сифонные 
каналы отмирают, устье их в виде грота с водой высыхает, 
превращаясь в пещеру, а на уровне нового базиса эрозии 
начинает формироваться новая система горизонтальных га
лерей. Так возникает этажный К., определяющийся посте
пенным врезом основных дренажных систем, причем каж
дое стационарное положение фиксируется в глубине масси
ва — горизонтальными каналами, а на поверхности — 
с ними связанными речными террасами. -При отрицательных 
тект. движениях карстовые полости опускаются (иногда до 
глубины нескольких сот и даже 1000 м), заполняясь водой 
и осадками и превращаясь в погребенный К. Положитель
ные формы рельефа К. являются останцами, разделяющими 
отрицательные формы (мозоры, хумы). Наиболее характер
ны они для тропического К. («башенный» К.), где мощные, 
известняки с вертикальной трещиноватостью интенсивно 
растворяются в условиях влажного теплого климата. 
3. А. Сваричевская. 
К А Р С Т В У Л К А Н И Ч Е С К И Й —син. термина провал вул
канический. 
К А Р С Т Г Л И Н Я Н Ы Й — с м . Псевдокарст. 
К А Р С Т Г Л У Б О К И Й — карстовые полости, опущенные 
ниже уровня грунтовых вод (предельного уровня карста или 
уровня эволюции карста). Является древним, реликтовым, 
опущенным на глубину до сот и тыс. м вследствие тект. опу
скания территории (напр., в Бельгии бурением вскрыты по
лости на глубинах 977, 993 и 1009 м). Противоположностью 
К. г. является карст мелкий, представленный карстовыми 
полостями, расположенными выше уровня грунтовых вод. 
Может быть как реликтовым (поднятые над уровнем грун
товых вод горизонтальные каналы вследствие тект. подня
тий или опускания базиса эрозии), так и действующим. См. 
Карст, Каналы подземные карстовые. 
К А Р С Т Л О Ж Н Ы Й — с м . Псевдокарст (ложный карст). 
К А Р С Т М Е Р З Л О Т Н Ы Й —син. термина термокарст* 
К А Р С Т Т Е Р М И Ч Е С К И Й —син. термина термокарст. 
К А Р Т А А Н О М А Л И Й С И Л Ы Т Я Ж Е С Т И — графическое 
изображение результатов гравитационных измерений на 
изученной площади в виде изоаномал. Величина интервала 
между изоаномалами зависит от детальности съемки: (мас
штаб съемки — сечение изоаномал, мгл) 1:1 000 000 и 
мельче — 5 или 10; 1:200 000—1 или 2; 1:50 000—0,2 или 
0,5; 1:10 000 и крупнее — 0,1. Кроме обычных сведений (ав
тор, год составления и т. п.) на К. а. с. т. указывается фор
мула нормального поля, применяемая редукция силы, тя
жести, при построении карт аномалий Буге — плотность про
межуточного слоя. 
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К А Р Т А Б А Т И М Е Т Р И Ч Е С К А Я — дает изображение под
водного рельефа при помощи линий равных глубин — изо
бат и отметок глубины; для большей наглядности допол
няется послойной окраской. 
К А Р Т А Б А Т И М Е Т Р И Ч Е С К А Я Д Р Е В Н И Х Б А С С Е Й 
Н О В — палеогеографическая карта, на которой по комп
лексу фациальных признаков нанесены изолинии глубин 
древних басе. Критерии для нанесения изолиний разработа
ны еще недостаточно, но составление таких карт может по
мочь выявлению палеотект. и палеогеографических обста-
новок формирования осадков. 
К А Р Т А Г Е О И З О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — син. термина карта 
геотермическая. 
К А Р Т А Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — графическое изображение на 
топографической карте в определенном масштабе геол. строе
ния какого-либо участка земной коры. Должна содержать 
материал, необходимый для решения вопроса, какие полез
ные ископаемые можно найти в данном районе и где их 
искать. Главными достоинствами К. г. являются ее насы
щенность фактическим материалом, структурность, пра
вильное отображение геол. строения изученного участка 
земной коры. Первые К. г. появились в конце XVIII в., ког
да был разработан новый способ прослеживания г. п. с на
несением всех наблюдений на географическую карту или 
план местности. В основу составления К. г. положен сле
дующий метод: на карте усл. знаками (краской, штрихов
кой, буквенными индексами и др.) показывают распростра
нение осад., изв. и метам, п. разл. возраста (последнее обыч
но изображается разл. цветом), а специальными значками — 
состав п. (обычно на крупномасштабных картах). Магм, 
п. на К. г. разделяются по возрасту и составу. Линиями раз
ного характера обозн. геол. границы разл. п., слагающих 
геол. тела и разрывные нарушения. По форме границ на кар
те можно судить об условиях залегания и соотношениях 
г. п. и о поведении пластов на глубине, о геол. структурах. 
К. г. делятся на обзорные (1:1 ООО ООО и мельче), мелко-
(1:1 000 000 и 1:500 000), средне- (1:100 000, 1:200 000) 
и крупномасштабные (1:50 000 и крупнее). Обзорные кар
ты, составляемые для больших территорий целых стран, ма
териков, всего земного шара, несмотря на схематичность, 
отражают общие черты геол. строения крупных участков зем
ного шара и главнейшие особенности строения земли в целом. 
Мелкомасштабные карты, составляемые для отдельных ре
гионов (Алтай, Урал, Восточный Казахстан и т. п.), при
званы более полно отражать характерные особенности этих 
территорий и закономерности распространения полезных 
ископаемых. Средне- и крупномасштабные карты выяв
ляют строение отдельных площадей; они обычно составляют
ся в рамках листов международной номенклатуры. См. 
Съемка геологическая. Д. П. Авров. 
К А Р Т А Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х Ф О Р М А Ц И Й — специаль
ные геол. карты, показывающие распространение асе. г. п., 
парагенетически связанных между собой и возникших в оп
ределенных тект., физ.-географических и термодинамиче
ских условиях. Наряду с К. г. ф. для специальных целей 
составляются: 1. Карты магм, форм., на которых показаны 
только магм, образования — магм, форм., представляющие 
собой естественные асе. изв. г. п., закономерно проявляю
щиеся в определенной геол. обстановке в ходе развития раз
новозрастных, но однотипных геотект. элементов земной ко
ры. Магм. форм, выделяют и наносят на карту с учетом 
следующих признаков: геол. условий образования изв. г. п. 
(интрузивные, эффузивные, субвулк.); петрографического 
состава преобладающих разновидностей г. п.; времени про
явления форм, в ходе тектоно-магм. развития отдельных 
элементов земной коры (геосинклинально-складчатых об
ластей, платформ, зон активизации). Карты могут служить 
основой для петролого-металлогенического районирования 
определенной территории и составления др. специальных 
карт, требующих формационного расчленения магм, обра
зований. 2. Карты осад. форм. — показывают распростра
нение реально существующих сообществ, парагенетически 
связанных друг с другом осад. г. п., которые образуют фор-
мационные ряды. Они отражают закономерности развития 
конкретных участков земной коры, т. е. отдельных ее блоков: 
платформ, геосинклиналей, структурно-формационных зон. 
Границы осад. форм, часто не совпадают с подразделениями 
общей и местной стратиграфической шкалы. Карты являют
ся основой для прогнозирования поисков м-ний метал., 
неметал, и горючих полезных ископаемых. Д. П. Авров. 

К А Р Т А Г Е О Л О Г О - Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я — см. Карта 
геофизическая. 
К А Р Т А Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я — изображение на 
топографической карте в определенном масштабе строения 
рельефа, которое складывается из его внешнего облика — 
морфографии, генезиса и возраста; в некоторых случаях 
на К. г. наносят и п.; особенно четвертичные, слагающие тер
расы, шлейфы, равнины и пр. Для изображения указанных 
компонентов на карте прибегают к двух- и трехслойному 
наложению цветного фона, его оттенков, черных или цвет
ных штриховок, сеток, крапа. На топографическую основу 
усл. обозн. наносят комплексы форм, занимающие площа
ди, а также отдельные небольшие формы, которые отмечают 
значками, в т. ч. внемасштабными. До сих пор продолжает
ся дискуссия о том, какой из указанных компонентов яв
ляется главным и как в зависимости от этого распределятся 
картографические средства изображения. Согласно Свари-
чевской (1937, 1963), разными цветами закрашивают пло
щади проявления тех или иных категорий рельефа эндоген
ного и экзогенного генезиса (см. Классификация рельефа)— 
оттенки цвета отражают возраст рельефа (этапы развития 
рельефа), который обозн. также и геол. индексами. На К. г. 
количество красок ограниченное, а штрихов, накладываю
щихся на краску, неограниченное, они обозн. морфологию 
или тип рельефа. Согласно Маркову (1948) и Вашениной 
(1962), закрашиваются типы рельефа. Оттенки цвета и спо
соб накладывания краски (офсетные сетки) одного и того 
же цвета отражают ряды типов рельефа одного генезиса 
(морфогенетическая легенда), а штриховкой, по Маркову, 
показывают морфометрию. По Борисевичу (1950), цветом 
обозн. возраст форм, а штриховкой — формы или их эле
менты; по Селиверстову (1963), возраст рельефа наносят 
цветом, а типы рельефа — штриховкой. Согласно легенде 
ВСЕГЕИ и НИИГА (Ганешин, 1967; Ермолов, 1958; Спири
донова, 1952), цветом показывают генетически однородные 
поверхности (формы или их элементы) преимущественно 
экзогенного происхождения. Из эндогенных форм выделяют 
лишь формы, обусловленные покровной складчатостью, и 
тект. уступы. В зависимости от задач составляют К. г. об
щие (обзорные — м-б менее 1:1 000 000 и съемочные — м-б 
1: 100 000 и крупнее), отражающие основные элементы — 
генезис, морфографию и возраст, и специальные — морфо-
метрические, прогнозов, интенсивности дефляции, развития 
оползней, оврагов, эрозии почв, закарстованности, морфо-
структурные, палеогеоморфологические, совр. геоморфоло
гических процессов, энергии рельефа и проч. Все указанные 
разнов. К. г. принадлежат типологическим картам, противо
поставляющимся картам геоморфологического районирова
ния. 3. А. Сваричевская. 

К А Р Т А Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я М О Р С К О Г О Д Н А — 
характеризует морфологию, генезис и историю развития под
водного рельефа. Существует несколько типов К. г. м. д., 
показывающих происхождение и распространение разл. 
типов подводного рельефа и субаквальных рельефообразую-
щих процессов (генетические карты), расчлененность поверх
ности дна и размеры отдельных форм рельефа (морфомет-
рические карты) или внешний вид подводного рельефа (фи
зиографические карты). Общепринятой легенды для них 
нет. 
К А Р Т А Г Е О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — на которой нанесены ли
нии, соединяющие точки равных температур в толще зем
ной коры. Син.: карта геоизотермическая, карта изогеотер-
мическая. 
К А Р Т А Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я — на которой графически 
изображены результаты геофиз. съемок, проведенных для 
геол. картирования, поисков и разведки полезных ископае
мых. По своему содержанию К. г. подразделяются на 4 ка
тегории: 1. Карты наблюденных физ. полей. К ним относят
ся карты аномального поля ДТ а и AZ, карта аномалий силы 
тяжести, карты полей времен и др. 2. Карты трансформиро
ванных физ. полей, которые строят для облегчения анализа 
и геол. истолкования карт наблюденных физ. полей. К ним 
относятся карты осредненных геофиз. аномалий, локаль
ных аномалий, типов полей и др. 3. Карты вычисленных и 
измеренных физ. параметров г. п. К ним относятся карты 
намагниченности, граничных и пластовых скоростей, карта 
скоростей прямой волны и т. п. 4. Карты геолого-геофиз., 
являющиеся промежуточными между К. г. указанных выше 
трех категорий и геол., тект., структурными картами. К по
следней категории относятся петрофиз. карты. 



К А Р 

К А Р Т А Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я В И З О Л И Н И Я Х — карта 
изогамм, изодинам, эквипотенциальных линий и т. п., наибо
лее полно представляет результаты геофиз. исследований на 
изучаемой территории. На этих картах отчетливо выделяет
ся площадное распределение того или иного физ. поля со 
всеми его характерными особенностями и объективными 
закономерностями. Карты в изолиниях обычно наиболее 
наглядно отображают основные черты и детали геол. строе
ния района по данным геофиз. исследований. Могут рас
сматриваться как аналоги геол. карт территории. 
К А Р Т А Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я К О Н Т У Р Н А Я — результатив
ная карта геофиз. исследований, выполненных тем или иным 
методом (реже комплексом методов). На ней выявленные 
геофиз. аномалии показывают их контурами, внутренняя 
площадь которых заштрихована или закрашена. 
К А Р Т А Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — показывает на фоне ос
новных геол. данных распространение некоторых наиболее 
характерных для определенной территории хим. элементов 
(прямых и косвенных индикаторов) в п., водах и расти
тельности района. На детальные К. г. наносят рудные м-ния, 
зоны околорудных изменений п. и внутренние ореолы и по
токи рассеяния содер. в м-ниях хим. элементов, обычно ме
таллов, специфических м-лов. Различают К. г. коренных 
п., биогеохим. (съемка по почвенным горизонтам и анализу 
растений), гидрогеохим. (исследование вод и донных отл.), 
ландшафтные (комплексного типа: исследования по почвам, 
грунтам, растениям и водам). К. г. имеют целью наиболее 
полное отображение геохим. особенностей геол. тел и комп
лексов и их металлоносности. Осуществляется это в резуль
тате всестороннего геохим. изучения г. п., слагающих тер
риторию, и расчленения их по типам геохим. специализа
ции. В результате анализа геохим. особенностей распреде
ления в г. п. хим. элементов — индикаторов рудоносности 
на К. г. выделяются геол. комплексы и отдельные геол. тела, 
а также оконтуриваются р-ны и перспективные участки для 
постановки более детальных поисковых работ. 
К А Р Т А Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — показывает усло
вия распространения, залегания подземных вод в г. п., при
знаки или свойства подземных вод, хим. характеристику 
подземных вод, условия их движения и пр. К. г. подразде
ляются (по Зайцеву, 1961) на: 1. Карты-планы м-ба 1:25 ООО 
и крупнее. Составляются для обоснования рабочих проек
тов, подсчета запасов подземных вод и т. п. 2. Карты деталь
ные м-ба 1:50 ООО—100 ООО. Составляются для обоснования 
технических проектов использования подземных вод для ка
ких-либо народнохозяйственных Целей (водоснабжение, 
мелиорация и др.). 3. Карты обзорные м-ба 1:200 000 и бо
лее мелкие с двумя подгруппами: а) карты обзорные м-ба 
1:200 000—1:1 000 000, служащие для обоснования схема
тических проектов технико-экономических докладов и др. 
мероприятий, связанных с использованием подземных вод (к 
этой гр. относятся государственные гидрогеол. карты и др.); 
б) карты обзорные м-ба 1:1 500 000 и мельче, предназначаю
щиеся для общей характеристики основных закономер
ностей распространения подземных вод, для иллюстрации 
гидрогеол. представлений, идей и гипотез, в разной степени 
обоснованных фактическими данными. Эти карты служат 
для планирования более детальных исследований, для 
ориентировочной оценки возможностей использования под
земных вод, для учебных целей. К. г. подразделяются на: 
1) общие гидрогеол. карты, составляемые с целью макси
мального выявления и наиболее полной характеристики об
щих гидрогеол. условий территории; 2) специальные гидро
геол. карты, составляемые для решения определенных уз
ких задач (напр., в целях водоснабжения, орошения, по
исков разл. полезных ископаемых и т. п.). На общих гидро
геол. картах должны быть показаны: а) водоносные комплек
сы, различающиеся по условиям обводнения — типы и клас
сы скоплений подземных вод; б) степень водообильности п.; 
в) хим. и газовый состав подземных вод; г) температуры под
земных вод и т. п. На специальных картах показываются 
данные, необходимые для решения конкретной задачи, 
стоящей перед исследователем. 
К А Р Т А Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К А Я — основным содер. ко
торой является характеристика хим., состава природных вод 
по одному или нескольким заранее установленным показа
телям, напр. величине минерализации вод, наличию в них 
определенных компонентов, соотношению отдельных эле
ментов и т. п. Основные закономерности хим. состава под
земных вод выявляются на ней наиболее четко путем показа 

гидрохим. зон и поясов. Используется при поисках и развед
ке для оконтуривания ореолов и потоков рассеивания элемен
тов, присутствующих в рудных м-ниях. 
К А Р Т А Г И П С О М Е Т Р И Ч Е С К А Я [гЗфое (гипсос)—высо
та]— на которой рельеф показан горизонталями, а ступени 
высот — раскраской или гашюрами. 
К А Р Т А Г Л У Б И Н Н О Г О С Т Р О Е Н И Я — отображает из
менения по площади и на глубину мощн. и состава земной 
коры, рельеф фундамента платформ, складчатых и орогени-
ческих обл., рельеф поверхностей, разграничивающих 
структурно-формационные комплексы и ярусы, разломы 
разного масштаба и генезиса, совр. сейсмичность и вулка
низм. Используются для анализа глубинного строения зем
ной коры. Принципы составления карт этого типа могут 
быть самыми разнообразными, однако во всех широко при
меняются геофиз. материалы. Пример К. г. с. — карта (схе
ма) внутренней структуры фундамента Туранской плиты, 
составленная Вольвовским, Гарецким и др. (1966). 
К А Р Т А Г Р А Н И Ч Н Ы Х С К О Р О С Т Е Й — составляется при 
интерпретации сейсмических данных на основании вычис
ленных по годографам преломленных волн величин гранич
ных скоростей (vr) для одной сейсмической границы. Изо
линии ^ г выбираются в зависимости от точности определе
ния vi, чаще через 200—300 м/сек. Карта граничных скоро
стей позволяет судить об изменении упругих свойств п., 
залегающих ниже границы изменчивости их литологическо-
го состава, степени метаморфизма и т. п. Для геол. истолко
вания карт граничных скоростей необходимо их сопоставле
ние с данными бурения, параметрическими измерениями ско
ростей и данными др. геол. и геофиз. методов. 
К А Р Т А Г Р А Ф И К О В Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х П А Р А М Е Т -
Р О В — результативная карта геофиз. исследований в геоло
гии, на которой на плане местности (реже на геол. основе) 
нанесены геофиз. профили (в виде линий или систем точек 
наблюдений) и графики изменения изучаемого параметра по 
этим профилям. Такие карты чаще составляются при аэро-
геофиз. исследованиях. В этих методах их обычно рассмат
ривают как основные отчетные карты, наиболее полно 
и объективно отражающие фактические данные. Могут рас
сматриваться как аналоги геол. карт фактического материа
ла. См. Карта геофизическая. 
К А Р Т А Г Р У Н Т О В А Я — более узкое понятие термина кар
та донных осадков; отражает только гранулометрический 
состав и цвет осадков, а также состав разл. включений. 
К А Р Т А Д И Н А М О - П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — фик
сирует признаки и закономерности прежней ориентировки 
и режима движений физ. среды, водной или воздушной, ка
кая создавала древние отл. Сюда относятся, напр., карты 
прежних направлений миграции береговых линий в басе, 
седиментации определенной геол. эпохи, былых направле
ний водных потоков и морских течений изучаемого времени, 
путей исчезнувших ледников четвертичных и более древних 
оледенений (установленных по расположению валунов, лед
никовых шрамов и др.). Фактическим их содер. являются 
данные полевых наблюдений и массовых замеров ориенти
ровки преобладающих наклонов косой слоистости, положе
ния валиков знаков ряби, расположения галек в галечни
ках, ископаемых борозд течения, скоплений удлиненных 
раковин (фузулин, ортоцератитов, тентакулитов, граптоли-
тов), растительных остатков и проч. Необходимы там, где 
требуется установить направление сноса обломочных толщ, 
при поисках россыпных м-ний, костеносных горизонтов и 
проч. См. Палеогеография динамическая. А. В. Хабаков. 
К А Р Т А Д О Н Н Ы Х О С А Д К О В — карта распределения ти
пов осадков гранулометрического и вещественно-генетиче
ского состава на дне совр. водоемов. Способы изображения 
разные. Цветом принято изображать вещественно-генети
ческий, а штрихами — гранулометрический состав осадков. 
К А Р Т А И З О Г Е О Т Е Р М И Ч Е С К А Я — син. термина карта 
геотермическая. 
К А Р Т А И З О Х О Р — син. термина карта схождения. 
К А Р Т А И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — изображе
ние на топографической основе определенного масштаба 
инженерно-геол. условий местности, показывающих воз
можность строительства на ней тех Или иных сооружений или 
ее хозяйственного использования. К. и.-г. подразделяются 
на обзорные (1:1 500 000 и мельче), мелкомасштабные 
(1:500 000—1:1 000 000), среднемасштабные (1:100,000— 
1:2 000 000); крупномасштабные (1:25 000—1:50 000) и де
тальные (1:10 000 и крупнее). 



К А Р 

К А Р Т А К О Р В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — показывает с разл. 
детальностью в зависимости от масштаба распространение, 
морфологические и геохим. типы, минералогические особен
ности кор выветривания и отражает закономерности раз
мещения концентраций связанных с корами полезных иско
паемых. Для нее используется специальная основа, допол
ненная по отношению к геол. карте данными о составе п. 
субстрата, элементами палеогеоморфологии и палеотект. 
Составляются карты в мелком, среднем и крупном масшта
бах. Мелкомасштабные служат для предварительной оцен
ки перспектив региона на те или иные экзогенные полезные 
ископаемые и для решения общих вопросов палеогеографии, 
среднемасштабные —в качестве основы прогнозных карт 
перспективных р-нов и для проектирования поисковых работ, 
крупномасштабные составляются на отдельные участки раз
вития кор выветривания, продуктивные в отношении по
лезных ископаемых; они являются основой для поиско
во-разведочных работ и для подсчета геол. запасов. 
К А Р Т А Л И Т О Л О Г И Ч Е С К А Я — показывает области рас
пространения разл. типов осад. п. определенного геол. воз
раста на географической основе. Усл. знаками обозн. веще
ственный состав п., включения, характерные текстурные 
и др. особенности. В отличие от литолого-фациальных и па
леогеографических карт на К. л. не отражены физ.-геогра
фические условия в областях отложения и размыва. 
К А Р Т А Л И Т О Л О Г О - П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — по
казывает распространение и состав отл. фациальных комп
лексов, характерных для данного стратиграфического го
ризонта, геол. времени, яруса. В Атласе литолого-палеогео-
графических карт СССР м-ба 1:7,5 млн. принята система 
усл. обозн., где цветом показаны палеогеографические ус
ловия, а штрихами — литологический состав отл. (в основ
ном по их первичным особенностям). Отмечаются явления 
переслаивания 2 или нескольких типов п., состав и распро
странение вулканитов, лав, пеплов, местонахождение и ве
роятное распространение характерных видов и гр. древних 
морских или наземных организмов, их асе , палеобиогео
графических провинций (особенно характеризующих опре
деленные физ.-географические области). Палеогеографи
ческие условия (области) выделяются по шкале прежне
го рельефа для данного времени, века, отдела, геол. 
периода; градация оттенков подобна таковым гипсомет
рических карт: от синего к зеленому, желтому и корич
невому; она намечает предполагаемое прежнее распростра
нение: областей моря (оттенками голубого), басе, ненор
мальной солености (лиловым) от перенасыщенных до почти 
пресных заливов и обширных прежних озер-морей, низ
менностей (зеленым), порой заливаемых морем, равнин и 
высоких плато (желтым), горных областей (коричневым) 
соответствующего времени. Особыми значками отмечают 
распространение характерных для тех или иных физ.-гео
графических условий прошлого м-лов (напр., аутигенных — 
в отл.), обозн. изменения мощн. (изопахиты), места опор
ных разрезов, распространение первичноосадочных, 
эпигенетических и остаточных залежей, в том числе древних 
кор выветривания данного времени. К. л.-п. являются наи
более распространенным типом палеогеографических карт, 
поскольку самые обычныетеол. документы — это сведения 
о составе, порядке залегания, распространении и фациаль-
ной рзменчивости древних отл. Сторонники буквальной пере
дачи исходных данных доказывают желательность состав
ления в первую Очередь литологических, даже петрографи
ческих карт. Сторонники полных палеогеографических ре
конструкций защищают целесообразность составления фа
циальных карт. Между тем среди усл. обозн. карт для об
ширных территорий бывает необходимо сохранять исходные 
наименования распространенных в разрезах осад, комплек
сов, оставляя, напр., такие термины, как «толщи известня
ков и доломитов» и «угленосные слои» вместо обязательных 
известковых илов и торфяников. Этим легче достигается ин
дивидуализация привязки палеогеографического обобщения 
к реальным объектам и контурам соответствующих геол. 
карт. Наряду с первично-литологическими различиями 
принимают во внимание биостратиграфические и экологи
ческие особенности горизонтов и фациальных комплексов. 
В настоящее время широко распространена подробно раз
работанная система усл. обозн., подготовленная под ред. 
В. Наливкина. А. В. Хабаков. 
К А Р Т А Л И Т О Л О Г О - Ф А Ц И А Л Ь Н А Я — отражает состав 
и условия образования осадков какого-либо промежутка 

геол. времени. Разными исследователями понимается по-
разному. Существуют 2 главные точки зрения: 1) на ли-

'толого-фациальных картах прежде всего показывают фа-
циальные обстановки, состав осадков, изопахиты, направле
ния сноса обломочного материала, направления течений, 
иногда распространение различных видов текстур, геохим. 

,обстановки диагенеза осадков; 2) на литолого-фациальных 
картах показывают типы отл. (песчаные, глинистые, карбо
натные) и их некоторые признаки или особенности. Карты, 
построенные согласно первой точке зрения, более глубоко 
отражают наши знания о составе и условиях образования 
осадков. См. Экспресс-метод составления фациальных 
карт. Син. (иногда): карта фаций. В. Л. Либрович. 
К А Р Т А М А Г М А Т И Ч Е С К И Х Ф О Р М А Ц И Й — с м . Карта-
геологических формаций. 
К А Р Т А М А Г Н И Т Н А Я — изображение на карте элементов 
земного магнетизма в изолиниях или графиках. В магнито
разведке чаще используются карты изодинам полного век
тора напряженности Г или его вертикальной составляющей 
Z, причем изображают не сами элементы, а их приращения 
по отношению к некоторому уровню (в общем случае — не
постоянному), принятому за нормальное поле. Прираще
ния называют аномальным магнитным полем, а соответ
ствующие карты — картами аномального магнитного поля 
Д Та и Ъа (знак Д при Та показывает, что аномалии вектора 
Т образуются как скалярная разность, без учета изменения 
направления вектора Г от точки к точке). К. м. в изолиниях 
предпочтительнее при слабо дифференцированном поле 
(напр., для территорий, закрытых мощным чехлом осад, 
п.) и при сети измерений, близкой к квадратной. При изо
бражении результатов измерений с магнитометром М-1 
(см. Магнитометры) векторы аномальной горизонтальной 
составляющей На выносят на карту Za в виде стрелок, на
правление которых совпадает с направлением На, а длина 
пропорциональна напряженности в данной точке. 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — составленная на 
специальной геол. или тект. основе и наглядно показываю
щая закономерности размещения рудоносных площадей, 
рудных м-ний и всех проявлений минерализации в связи 
с разл. геол. факторами —осадконакоплением, тектоникой, 
магматизмом и метаморфизмом. Первая металлогеническая 
карта Северной и Центральной Италии м-ба 1:2 000 000 
опубликована Делоне (de Launay, 1906). На принципиаль
ное отличие К. м. от карт полезных ископаемых указал 
Щербаков (1945). Он считал, что основа К. м. —«тект. кар
та с обобщенными геол. данными», на которую нанесены ру
доносные площади разл. размерности с м-ниями разл. гене
тических типов, и перспективные площади. Билибин (1947) 
отмечал, что «принцип построения металлогенических карт 
должен заключаться в том, чтобы по возможности ослабить 
геол. фон карты, выбросив из него все те элементы, которые 
не имеют отношения к проблемам металлогении. Наоборот, 
все факторы, хоть в какой-нибудь мере влияющие на оруде-
нение, должны быть показаны с максимальной деталь
ностью и возможной наглядностью». Вплоть до конца 
50-х гг. разрабатывались принципы и методика составления 
гл. обр. мелкомасштабных К. м. («Общие принципы регион, 
металлоген. анализа и методика составл. металлог. карт для 
складчатых обл.» Госгеолтехиздат, М., 1957). В отличие от 
мелкомасштабных К. м., для которых наметилась опреде
ленная тенденция составления на тект. основе, средне- и 
крупномасштабные К. м. предложено составлять на спе
циальной геол. основе, подчеркивающей рудоконтролирую-
щие факторы (Шаталов и др., 1964). При составлении К. м. 
обычно используют обобщенную генетическую классифика
цию м-ний, против чего возражают некоторые исследовате
ли, считая, что на карте должны быть отражены лишь реаль
но наблюдаемые особенности м-ний — морфология рудных 
тел, состав руд, соотношение с вмещающими г. п., характер 
околорудных изменений и т. п., а также их запасы и добыча. 
Некоторые исследователи (Шаталов, 1963 и др.) предлагают 
прогнозные выводы и практические рекомендации показы
вать на прогнозных картах, составляемых одновременно 
с металлогеническими, оставляя на последних служащие 
для обоснования прогнозных построений фактические данные 
и их металлогеническую интерпретацию. Т. о. качественно 
новая, металлогеническая карта составляется на базе геол. 
карт, карт полезных ископаемых, тект. схем и схем струк-
турно-фациального районирования, геофиз. данных и др. 
материалов. Так как образование осад, м-ний во многом за-
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висит от палеогеографических, в частности от климатических, 
условий учет которых необходим, металлогенические и про
гнозные карты экзогенной минерализации обычно создают
ся отдельно. По масштабу К. м., приведенные в соответствие 
с аналогичными гр. геол. карт, подразделяются на обзор
ные (1:5 ООО ООО; 1:2500ООО), мелкомасштабные (1:1 ООО ООО; 
1:500 000 и мельче), среднемасштабные (1:200 000 и 
1:100 000), крупномасштабные (1:50 000 и 1:25 000). Не
которые исследователи (Билибин, Шаталов и др.) реко
мендуют составлять К. м. полистно ( в международной раз
графке), по сериям, охватывающим территорию р-нов. По 
категориям охваченных рудоносных площадей Шаталов 
(1963) выделяет карты металлогенических поясов и провин
ций, зон и областей, рудных р-нов, зон и узлов, прогнозные 
карты рудных полей. Различают также К. М. комплексные 
и специальные (пометальные). Наиболее употребительный 
син.: карта минерагеническая. И. А. Неженскии, В. А. Унк-
сов. 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я К О М П Л Е К С Н А Я — 
учитывает в отличие от карты металлогенической специаль
ной комплекс всех металлов. 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я О Б З О Р Н А Я — свод
ная металлогеническая карта, составленная на материале 
более детальных металлогенических или непосредственно 
геол. карт, регистрационных карт полезных ископаемых 
и др. материалов. К собственно обзорным относят мелкомас
штабные металлогенические карты (1:5 000 000 и 1:2 500 000) 
континентов, их крупных частей, целых стран и т. п. Строго 
говоря, все металлогенические карты более мелкого м-ба яв
ляются обзорными по отношению к металлогеническим кар
там более крупного м-ба. 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — О С Н О В А — тот 
фон, на котором производят металлогеническое райо
нирование и показывают разл. геол. факторы, определяю
щие закономерности размещения рудоносных площадей 
и отдельных м-ний. К. м.—о. органически связана с нанесен
ной на нее металлогенической нагрузкой. В соответствии со 
своим назначением мелкомасштабные металлогенические 
карты составляются обычно на специализированной тект. 
основе, в той или иной мере отражающей тект. районирова
ние, структурно-фациальные или структурно-формационные 
зоны или структурно-формационные комплексы, проявле
ния магм, деятельности в связи с историческим развитием по 
этапам тектоно-магм. цикла. Металлогенические карты сред
не- и крупномасштабные составляют на специализирован
ной геол. основе, подчеркивающей необходимые рудоконт-
ролирующие факторы. При этом могут быть изготовлены 
дополнительные (вспомогательные) рабочие карты или схе
мы, показывающие значение того или иного рудоконтроли-
рующего фактора; это обычно карты магм, п., структур-
но-металлогенические и карты всех проявлений минерализа
ции. 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Х 
Т Е Р Р И Т О Р И Й — металлогеническая карта для терри
тории той или иной платформы в целом, обычно в м-бе 
1:500 000 и мельче. На тект. основе таких карт в зависимости 
от их м-ба должны выделяться, по Старицкому (1965), струк
туры разл. порядков. В отличие от структурно-формацион-
ных комплексов подвижных областей для платформ Ста-
рицкий предлагает выделять комплексы форм. Таких комп
лексов 9. Интрузивные п. объединяются в 2 наиболее харак
терные для платформ магм. форм. — основную (траппо-
вую) и щелочно-ультраосновную. Т. о. на К. м. п. т. должны 
быть показаны: 1) тект. структуры, в т. ч. разрывные на
рушения; 2) осад, п.; 3) магм, п.; 4) полезные ископаемые 
и их связь с магм, и осад форм.; 5) металлогенические обл., 
зоны (на картах м-ба 1:5 000 000—1:2 500 000), рудные уз
лы и поля; 6) прогнозные данные (наносят на накладку из 
прозрачного материала; см. Карта прогнозная). При этом 
этапы и подэтапы развития платформы отображаются на 
карте структурными этажами и подэтажами (цветом). Спо
собы изображения элементов нагрузки обзорных К. м. п. т. 
приведены у Старицкого (1965). 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я П О М Е Т А Л Ь Н А Я — 
менее употребительный син. термина карта металлогени
ческая специальная. 
К А Р Т А , М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я С К Л А Д Ч А Т Ы Х О Б 
Л А С Т Е Й — металлогеническая карта, охватывающая 
площади в пределах складчатых регионов; соответствующие 
как очень крупным рудоносным площадям — планетарным 

металлогеническим поясам, металлогеническим поясами про
винциям, так и рудоносным площадям среднего масштаба 
вплоть до рудных р-нов, зон, узлов. Наиболее полно разра
ботаны принципы и методика составления К. м. с. о. для 
эндогенной минерализации. Принципы и методика состав
ления мелко- (1:500 000 и мельче), средне- (1:200 000— 
1:100 000) и крупномасштабных (1:50 000—1:25 000) карт 
различны. Основной научный метод составления мелкомас
штабных К. м. с. о. — региональный металлогенический 
анализ. Методика составления мелкомасштабных карт во 
ВСЕГЕИ базируется на одном из основных положений Би-
либина о том, что образования одних и тех же этапов раз
вития разновозрастных подвижных поясов существенно од
нотипны. Поэтому при составлении металлогенических карт 
закраской разл. цвета подчеркивалась прежде всего принад
лежность слоистых, интрузивных и рудных комплексов 
к тем или иным этапам (начальным и ранним, средним, позд
ним и конечным). Выделялись структурно-форм. комплек
сы разл. этапов развития. Казахстанскими геологами (Сат-
паев, 1958 и др.) в качестве основы металлогенической кар
ты была взята геолого-структурная карта, с которой совме
щена карта фактического распространения полезных иско
паемых. На карте выделяются геотект. этапы, отвечающие 
металлогеническим эпохам, металлогенические форм., 
а также типичные рудные поля или м-ния, названные «гено-
типными месторождениями» (генотипами). Гр. сотрудников 
ИГЕМ АН СССР (Шаталов и др., 1964) разработана более 
детальная методика составления, металлогенических мелко
масштабных карт на тект. основе (все геол. образования и яв
ления характеризуются по отношению к той или иной эпохе 
складчатости). Осад, и вулканогенные образования объеди
няются в структурные ярусы, особым знаком показывают 
их состав. Аналогично показывают возраст, состав, геол. 
позицию и положение в этапах тектоно-магм. цикла для 
интрузивных п. (до-, со-, послесклаДчатые, малые интру
зии). Усл. знаки м-ний полезных ископаемых позволяют 
получить дополнительные (по сравнению с картами, состав
лявшимися по методике ВСЕГЕИ) данные: о рудных форм., 
генетическом типе м-ния, морфологии рудных тел и усло
виях их образования (температура, глубина), связи с интру
зивными комплексами. На основе анализа данных, характе
ризующих распределение м-ний в пространстве и времени, 
на металлогенических картах выделяются металлогениче
ские зоны, иногда рудные р-ны и узлы, что является элемен
тами прогноза. 

Для составления средне- и крупномасштабных К. м. с. о. 
Шаталовым и др. (1964) разработан метод металлогениче-
ского анализа рудоконтролирующих факторов. Эти карты 
целесообразно составлять на специализированной геол. осно
ве, подчеркивающей необходимые рудоконтролирующие 
факторы и имеющей исчерпывающую «рудную нагрузку»; 
одновременно составляются прогнозные карты. Стратигра
фические подразделения показывают по обычной геохроно
логической шкале с подразделением толщ до яруса или от
дела, а если наблюдается стратиграфический или структур
ный контроль оруденения, то обязательно с более дробным 
делением. Разл. усл. обозн. наносят возраст, состав, фа-
циальные особенности, физ. свойства и др. данные к харак
теристике осад, и вулканогенных п. Для интрузивных п. 
показывают возраст интрузивных комплексов (фазы интру
зивной деятельности) с выделением субфаз и стадий внед
рения отдельных г. п. комплекса, состав и фации по зерни
стости, глубину совр. эрозионного среза, металлогеническую 
специализацию магм; наносят также субвулк. образования, 
малые интрузии, дайки и т. п. Выделяют разл. региональ-
но-метаморфизованные и метасоматические п. Усл. знаками 
отмечают ореолы рассеяния и рудную минерализацию (ми
нерализованные участки), а также разл. по составу и воз
расту коры выветривания. На карту наносят геофиз. анома
лии, различаемые по типам и значению. Рудные м-ния и 
рудопроявления показывают в их истинных контурах или 
усл. знаках, указывающих генетический тип м-ния, морфо
логию рудных тел, принадлежность к рудной форм., веду
щее полезное ископаемое, связь с интрузивными образова
ниями, возраст оруденения, температуру и глубинность об
разования, промышленное значение. Металлогеническое 
районирование производится с учетом геол. особенностей 
и распределения рудных м-ний. Разл. усл. знаками показы
вают границы рудных и потенциально рудных зон, узлов, 
рудных полей. Полученные при металлогеническом райони- 313 
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ровании рудоносные площади подвергаются оценке по их 
перспективности и запасам и эти данные наносят на спе
циальную карту прогнозов. Рекомендуемые способы изо
бражения элементов нагрузки К. м. с. о. приводятся в ра
ботах ВСЕГЕИ («Общие принципы регион, металлоген. анал. 
и методика составл. металлоген. карт для склад, обл.» Гос-
геолтехиздат, М., 1957), ИГЕМ АН СССР (Шаталов и др., 
1964) и др. И. А. Неженский. 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И А Л Ь Н А Я — по
казывает закономерности размещения какого-либо одного 
металла или м-ла, или родственных их гр. Менее употреби
тельный син.: карта металлогеническая пометальная. 
К А Р Т А М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я — У С Л О В Н Ы Е 
О Б О З Н А Ч Е Н И Я ( З Н А К И ) —см. Усл. обозн. Образцы 
рекомендуемых усл. знаков для металлогенических карт 
складчатых областей приведены в работе гр. авторов 
ВСЕГЕИ («Общие принципы регион, металлоген. анал. и ме
тодика составл. металлоген. карт для склад, обл.» Госгеол-
техиздат, М., 1957)— для мелкомасштабных карт, у Шата
лова и др. (1964)— для карт, мелких, средних некрупных 
масштабов; для металлогенических карт платформенных 
территорий — у Старицкого (1965). 
К А Р Т А М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К Д Я —1. Син. термина карта 
металлогеническая. 2. Карта, аналогичная металлогениче
ской, но отражающая закономерности размещения метал, и 
неметал, полезных ископаемых. В таком понимании термин 
«карта металлогеническая» охватывает только метал, полез
ные ископаемые. 3. Карта, аналогичная металлогенической, 
но отражающая закономерности размещения только неметал, 
полезных ископаемых. Термин «карта металлогеническая» 
понимается в этом случае так же, как и в п. 2. 
К А Р Т А М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х В О Д — ее основное содер.— 
характеристика минер, вод по одному или нескольким пока
зателям. На ней показывают: провинции и р-ны минер.вод; 
главнейшие проявления и м-ния минер, вод разного хим. 
состава; наличие специфических компонентов в минер, во
дах и др. 
К А Р Т А М О Щ Н О С Т Е Й —на которой путем построения 
линий разных мощн. на географической основе показано 
распределение мощн. п. определенного возраста. К. м. по
зволяют судить о величине амплитуд колебательных дви
жений в пределах региона за выбранный интервал времени. 
К А Р Т А Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т И — составляется для 
сравнительного анализа наблюдающихся в разных геол. ус
ловиях совокупностей параметров нефтематеринских свойств 
п. и признаков миграции углеводородов, имея целью уясне
ние общих закономерностей образования и пространственно
го распределения нефти. К. н. составляются для отделов 
и реже для более мелких и более крупных интервалов разре
за, причем каждый выбранный для построения К. н. литоло-
го-стратиграфический комплекс должен характеризоваться 
единством с нефтегеол. точки зрения. К. н. составляются 
в разных масштабах в зависимости от имеющегося материала 
(Польстер, Успенский, Вассоевич «Методические указания 
по составлению карт нефтегазоносности и усл. обозн. к ним», 
1965). 
К А Р Т А Н О В Е Й Ш Е Й Т Е К Т О Н И К И — отражает законо
мерности развития движений в основных структурных эле
ментах земной коры за новейшее, обычно неоген-четвертичное 
время или его часть. Методы составления карт зависят от 
м-ба, степени изученности и геол. истории региона. В одних 
случаях на картах в изолиниях цветом, штриховкой или кра
пом отражают сумму только вертикальных движений за но
вейший этап (или его часть), в других — проявление гори
зонтальных, складкообразовательных, разрывных и др. ти
пов движений. Амплитуда опускания обычно определяется 
по мощн. осадков, амплитуда поднятий — по размаху 
рельефа, гипсометрическому положению поверхности вы
ветривания, морских и речных террас, глубине вреза речных 
долин и др. признакам. 
К А Р Т А ОБНАЖЕНИЙ—топографическая карта, на которой 
нанесены все изученные естественные и искусственные об
нажения. Составляется непосредственно в процессе полевых 
работ при любых видах исследований (геол. съемка, спе
циальные исследования, поиски, разведка и т. п.). К. о. —• 
разновидность карты фактического материала. Составляется 
в тех случаях, когда необходимо показать положение в про
странстве всех наблюдавшихся обнажений. 
К А Р Т А О С А Д О Ч Н Ы Х Ф О Р М А Ц И Й — см. Карта гео-
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К А Р Т А П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — изображает преж
ний географический облик земного шара или его частей 
и условия развития орг. мира на Земле в минувших геол. 
эпохах. К. п. создаются с учетом исходных фактов страти
графии, литологии и палеонтологии с привлечением разл. све
дений о первоначальном распространении фаций данного 
геол. времени. В отличие от совр. географических карт К. п. 
имеют дело с реконструкцией очертаний былых материков 
и морей, прежнего распространения площадей и глубин мо
ря, характера рельефа суши, климатических условий и др. 
важнейших особенностей минувших геол. эпох. К. п. при
урочены к определенным интервалам геол. времени — 
возрастным горизонтам разрезов и основываются на элемен
тах древних ландшафтов, которые, однако, редко сохра
няются. Напр., остатки прежнего рельефа, почвенного 
и растительного покрова, очертания былых берегов, рек, озер 
и морей исчезают геол. быстро под влиянием размывов или 
захоронения последующими наслоениями в условиях смены 
поднятий и погружений. Поэтому К. п. составляют гл. обр. 
на основе анализа фациального древних осад. отл. Первые 
К. п. появились в 1840—1850 гг. вслед за геол. профилями 
и колонками, основанными на прослеживании характерных 
ярусов разрезов со свойственными пластам окаменелостями 
(см. Джеммелляро — шесть карт Сицилии, 1834; Грессли 
«Геол. наблюдения над юрой в Золотурне», 1841; Годвин 
Остен«0 возможном распространении угленосн. толщ», 1856 
и др.). В 1850—1870 гг. К. п. составлялись упрощенно, по 
способу снятия с геол. карты очертаний древних морских 
отл.; их заменяли «берегами прежнего моря» соответствую
щего геол. периода или же ограничивались реконструкци
ями «доисторических пейзажей», «сцен из жизни каменно
угольного моря» и проч. 

Первая мировйя К. п. распространения древних морских 
отл. юрского периода с разделением на палеобиогеографи
ческие области составлена Марку (Marcou, 1857—1860): 
на двух полушариях выделены 8 зоогеографических обла
стей и 2 пояса климатов юрского времени. Позже появились 
более детализированные палеобиогеографические карты юр
ских отл. мира, составленные независимо Неймайром (1883), 
Лаппараном (1885) и Логаном (1905). Неймайр впервые 
в юрском периоде различал признаки существования теплых, 
умеренных и бореальных морских фаун. Первые мировые 
карты-схемы распространения вымерших гр. растений издал 
Л. Уорд (1886—1899). Гораздо медленнее возникала теория 
литолого-фациальных карт, включающая понятия о цикли
ческом строении осад, толщ (Головкинский, 1869; Newberry, 
1873; Van den Broek, 1883). Редко удавалось проследить на 
местности положение прежних побережий морей; обычно 
сохраняются лишь следы смены илов песками, распростра
нения угольных залежей и проч. (ср. карту палеогена Юга 
России; Соколов 1893). Первые К. п. были контурными, 
эмпирическими. Переворот в науке произвели в 1884 г. 
труды Карпинского, особенно его «Очерк физико-географи
ческие условия Европейской России в минувшие геол. пе
риоды» и составленная серия тектоно-палеогеографических 
карт-схем. По Карпинскому, смена очертаний моря и суши 
на Русской равнине определялась в течение многих геол. 
периодов главными направлениями обширных пологих по
гружений и поднятий, которые развивались попеременно — 
то долготно, то широтно, согласно с развитием двух обрам
ляющих складчатых поясов Урала и Кавказа — Крыма. 
Заключения Карпинского были подтверждены и развиты 
Левинсон-Лессингом, Шатским и др. Непременной основой 
региональных К. п., по Карпинскому, должна являться 
структурно-тект. схема развития этапов и направлений гект. 
нарушений на изучаемой территории. Это позволило по ха
рактеру взаимосвязи с обрамляющими складчатыми пояса
ми предсказывать преимущественные направления смены 
очертаний моря и суши на древних платформах. Взаимосвязь 
направлений прогибов на окраинах платформ и в соседних 
складчатых поясах в течение главных этапов их развития, 
установленная Карпинским, была руководящим принципом 
палеогеографических исследовании др. еще малоизученных 
стран. Структурно-тект. принцип, согласно с Карпинским, 
был развит Шукертом (1910) применительно к задачам со
ставления первого Атласа палеогеографических карт С. 
Америки. Способом выявления «главных определяющих 
линий геол. истории континентов» (по Карпинскому) стал 
пользоваться Бертран. Первую карту распределения мощн. 
(для кембрийских отл. в США) в 1891 г. опубликовал Уол-



К А Р 

котт. Впоследствии историко-геол. анализ мощн. привел к соз
данию разл. структурно-тект. методик составления карт 
с изопахитами, с оценками объемов толщ, по этапам и эпохам 
развития (в Америке — Леворсен, 1916; Вер Вибе, 1933; 
в СССР — Белоусов, 1944; Ронов, 1949 и др.). В числе от
носительно новых направлений и методик палеогеографиче
ской картографии выделяются карты палеогеологические, 
палеотектонические и палеодинамические, весьма различ
ные по м-бам и легендам. Палеодинамические карты бази
руются на фактических наблюдениях прежних ориентиро
вок направления движений физ. среды, создававшей изучае
мые осадки, (напр., ориентировок ледниковых шрамов и ва
лунов, преобладающих наклонов косой слоистости в при-
брежно-морских, речных, дельтовых и дюнных песках, пре
обладающей ориентировки удлиненных раковин белемнитов, 
тентакулитов и пр. в данном пласте). Методы динамической 
палеогеографии и палеодинамические карты впервые раз
рабатывались в СССР еще в 1940 г. А. В. Хабаков. 
К А Р Т А П А Л Е О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я —изображающая геол. 
строение определенной территории или поверхности всей 
Земли для одной из прошлых геол. эпох. Важна для про
гнозирования поисков и бурения. 
К А Р Т А П А Л Е О Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — содер. ре
конструкцию гидрогеол. условий для минувшего геол. вре
мени. 
К А Р Т А П А Л Е О Д И Н А М И Ч Е С К А Я — см. Карта палео
географическая. 
К А Р Т А П А Л Е О К Л И М А Т И Ч Е С К А Я — см. Палеоклима-
ты. 
К А Р Т А П А Л Е О С Т Р У К Т У Р Н А Я — структурная карта, 
показывающая в горизонталях поверхность кровли или 
подошвы условно вобранного пласта или горизонта для оп
ределенной эпохи. 
К А Р Т А П А Л Е О Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — отражает с помо
щью определенной системы усл. обозн. тект. обстановку 
этапов и стадий развития земной коры или ее участков. 
В зависимости от конкретной цели исследования она может 
отражать или тект. обстановку (тект. режим), преобладав
шую в течение того Или иного этапа развития, или структуру 
исследуемого участка земной коры к концу какого-либо 
этапа. Набор усл. обозн. для К. п. зависит от масштаба кар>-
ты и степени изученности территории, однако К. п. любого 
масштаба должны отражать: а) тект. районирование, т. е. 
существовавшие на данном этапе тект. структуры; б) тект. 
режим в пределах выделенных естественных тект. р-нов. 
К. п. обычно готовят в виде атласов, которые иллюстрируют 
постепенное изменение тект. строения региона от эпохи 
к эпохе или отвечают по времени определенным эпохам ин
тенсивного складкообразования. 
К А Р Т А П А Л Е О Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я — отображает связь 
и соотношения разл. гр. животных между собой и средой 
обитания в определенную прошлую геол. эпоху. 
К А Р Т А П А Л И Н С П А С Т И Ч Е С К А Я — показывает положе
ние в пространстве разл. геол. тел, в частности фаций осад
ков, до происшедших позже складчатых и надвиговых (осо
бенно шарьяжных) деформаций. При ее составлении исхо
дят из теоретического предположения, что процессы текто
генеза, и в частности, складко- и надвигообразования сопро
вождаются сокращением в горизонтальном направлении 
доскладчатой поверхности зоны распространения осад. толщ. 
Сокращение поверхности вкрест складчатого пояса и его 
частей и по его простиранию, естественно, будет иметь раз
ную интенсивность, что и должна выявить К. п. Кэй (1945), 
который предложил методику создания таких карт путем 
эксперимента на упругих моделях складчато-разрывных 
дислокаций, предполагал т. о. восстанавливать первоначаль
ную ситуацию в обл., подвергшихся сильным тект. деформа
циям и перемещениям. К. п., составленная Деннисоном 
и Вудвордом (1963) Для части Аппалачей, привела их к вы
воду о горизонтальном перемещении последних на ЗСЗ от 
45 до 115 км. К. п. полезны для палеогеографических рекон
струкций областей сложного складчато-надвигового строения. 
К А Р Т А П Е Т Р О М А Г Н И Т Н А Я — отражает пространствен
ное распределение петромагнитных гр. п. См. Петрофизика, 
Карта петрофизическая. 
К А Р Т А П Е Т Р О П Л О Т Н О С Т Н А Я — отражает простран
ственное распределение петроплотностных гр. п. См. Петро
физика, Карта петрофизическая. 
К А Р Т А П Е Т Р О Ф И З И Ч Е С К А Я — отражает простран
ственное распределение петрофиз. характеристики г. п. Ле

генды К. п. предусматривают разделение п. по величине 
физ. параметра, генетическим типам, составу и возрасту. 
К. п. составляются для разных физ. параметров — петро-
плотностные, петромагнитные и др. на основании выделен
ных петрофиз. гр. п. или комплексов (см. Петрофизика). 
Масштаб карт — от мелкого (обзорного) до крупного. В ря
де случаев строят карты физ. параметров — плотности, 
намагниченности и др., на которых в изолиниях показы
вают изменение соответствующих параметров по площади. 
К А Р Т А П Л А С Т О В А Я — отображает сечение пластов, уча
ствующих в строении данного м-ния, горизонтальной пло
скостью, проведенной на определенной, заданной глубине 
от ур. м. 
К А Р Т А П Л А С Т О В Ы Х С К О Р О С Т Е Й — составляется при 
интерпретации сейсморазведочных данных для отдельных 
хорошо выделяющихся на вертикальных годографах ч пла
стов. Пластовая скорость (rjnjI) определяется между хорошо 
прослеживающимися по площади сейсмическими или стра
тиграфическими горизонтами довольно большой мощн., 
обеспечивающей необходимую точность вычисления пласто
вой скорости. К. п. с. позволяет судить об изменении свойств 
пласта, связанных с уплотнением п., изменением фациаль-
ного состава отдельных слоев, соотношения мощн. слоев и 
т. п. Сопоставление карты пластовых скоростей с данными 
бурения позволяет выяснить причины наблюдаемых изме
нений скоростей в пласте. 
К А Р Т А П О Л Е В А Я — к а р т а любого геол. содер., составлен
ная на топографической основе непосредственно в поле при 
планомерном изучении естественных и искусственных обна
жений, с изображением на ней площадей распространения 
разл. г. п., геол. границ, характера залегания г. п., поведения 
тект. структур, относительной последовательности залега
ния г. п. и предварительно определенного их возраста, по
лезных ископаемых, приуроченных к геол. телам, изображае
мым на карте, распределения естественных обнажений, гор
ных выработок, буровых скважин, местонахождений иско
паемых остатков и т. п. 
К А Р Т А П Р О Г Н О З Н А Я — показывает прогнозные выво
ды о возможном нахождении еще невыявленных перспектив
ных рудоносных площадей и м-ний и рекомендации для на
правления дальнейших геологопоисковых работ. Впервые 
термин К. п. был применен Архангельским в конце 30-х гг. 
Он считал, что прогноз должен вытекать из анализа самой 
карты, предопределяя этим ее достаточную геол. и металло-
геническую нагрузки. К. п. составляется на основе метал
логенических карт (обычно по отдельным видам или по гр. 
родственных полезных ископаемых), на отдельных листах, 
желательно на восковках, накладываемых на металлогени
ческие карты и рассматриваемых вместе с последними. На
грузка К. п. по сравнению с металлогеническими картами 
значительно облегчена. На них наносят только элементы, 
необходимые для прогнозов, в первую очередь — все м-ния 
и рудопроявления, осад, и вулканогенные форм., благо
приятные для оруденения или содер. рудные компоненты, 
интрузивные комплексы, с которыми генетически или пара
генетически связанооруденение, рудоконтролирующие струк
туры, металлогенические зоны и, кроме того, ореолы рассея
ния полезных ископаемых (данные шлихового и металло
метрического опробования), зоны околорудных изменений, 
геохим., геофиз. данные и т. п. Рудоносные площади на К. п. 
по степени перспективности разбиваются на несколько ка
тегорий и выделяются площади для постановки дальнейших 
работ (Общие принципы..., 1957; Шаталов и др., 1964). 
Так как К. п. составляется одновременно с металлогениче
ской картой, подразделение прогнозных карт аналогично 
таковому металлогенических. Некоторые исследователи от
ражают прогнозные выводы на металлогенических картах 
(Routhier, 1963 и др.). Напр., Сатпаев (1958) и др. разрабо
тали методику составления комплексных металлогенических 
прогнозных карт. Иногда К. п. составляют на основе ряда 
вспомогательных карт (Щербаков, 1952), что особенно ха
рактерно для карт прогноза экзогенного оруденения (Сапож
ников, 1961). И. А. Неженский. 
К А Р Т А П Р О Г Н О З Н А Я П О М Е Т А Л Ь Н А Я — менее упот
ребительный син. термина карта прогнозная специальная. 
К А Р Т А П Р О Г Н О З Н А Я Р О С С Ы П Е Й — н а которой пока
заны разделенные по степени перспективности прогнозные 
площади для постановки поисково-разведочных работ на 
россыпи. Площади выделяются на основании анализа глав
нейших факторов, определяющих условия образования и ос- 315 
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новные закономерности размещения россыпей (особенности 
состава и строения кристаллического фундамента, коры 
выветривания, покрывающих осад, п., палеоклиматические 
условия и т. п.). В основу К. п. р. положены палеогеоморфо-
логические, геоморфологические, палеогеографические кар
ты. К. п. р. составляются в разл. масштабах, в связи с чем 
подразделяются на мелко-, средне- и крупномасштабные. 
К А Р Т А П Р О Г Н О З Н А Я Р У Д Н О Г О П О Л Я — структур
ная карта рудного поля м-ба 1:10 ООО (иногда 1:25 ООО) и 
крупнее, отражающая связь оруденения с разл. геол. фак
торами и прогнозные выводы. Служит также для прогноза 
возможного оруденения в пределах рудного поля и в особен
ности на глубине (для выявления скрытых м-ний и рудных 
тел), для оценки отдельных м-ний и рудопроявлейий и для 
общей количественной оценки перспектив рудного поля. 
К. п. р. п. должна обосновать направление дальнейших 
поисково-разведочных работ, включая заложение горных 
выработок и скважин. 
К А Р Т А П Р О Г Н О З Н А Я С П Е Ц И А Л Ь Н А Я — прогнозная 
карта, показывающая перспективные площади и м-ния 
и содер. рекомендации для дальнейшего направления гео
логопоисковых работ на какой-либо один металл (минерал) 
или их родственные гр. Менее употребительный син.: карта 
прогнозная пометальная. 
К А Р Т А П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х В О Д — содер. характери
стику распространения в подземных и поверхностных во
дах разл. компонентов (Br, I и др.), имеющих промышленное 
значение. 1 

К А Р Т А Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А 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 — карты различных м-бов, 
на которых усл. знаками показаны м-ния'либо всех полез
ных ископаемых, либо определенного вида, гр. генетического 
их типа (напр., м-ний топлива, нефти и газа, углей, метал., 
неметал, полезных ископаемых, стройматериалов, железо
рудных, медных, редких металлов и т. п.). В СССР состав
ляются на листах геол. карт и должны входить в комплект 
карт, сопровождающих геол. карту установленного государ
ственного м-ба (напр., 1:1 000 000). 
К А Р Т А Р У Д О Н О С Н О С Т И К О Р Ы В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — 
составляется в м-бах 1:1 000 0000; 1:500 000; 1:200 000 для 
определения структурно-геол. позиций массивов и поясов 
разл. п. с выделением на них кор выветривания, предвари
тельным определением их типов и р-нов известного распро
странения м-ний полезных ископаемых (Ni и др.) или в м-бе 
1:25 000—1:10 000— прогнозная для определения перспек
тивности отдельных исследованных участков кор выветри
вания на основе выявленной зональности коры выветрива
ния и установления ее типов и характерных профилей вы
ветривания. 
К А Р Т А С Т Р У К Т У Р Н А Я — отражает только морфологию 
и типы тект. форм, но не раскрывает историю их формиро
вания и особенности развития (см. Карта тектоническая). 
Для относительно несложно построенных территорий исполь
зуется наиболее совершенный метод показа глубинной и по
кровной структуры с помощью изолиний и абс. отметок от
дельных геол. маркирующих поверхностей (поверхности 
пластов, несогласий, интрузивных или др. геол. тел). Для 
складчатых зон вследствие сложности строения изображение 
структур обычно ограничивают использованием усл. зна
ков, обозн. оси складок, линии разл. по генезису и возрасту 
разрывов и многое др. Иногда структуру складчатых зон 
показывают в усл. стратоизогипсах. В качестве примера 
К. с. могут служить структурные карты поверхности юр
ских отл. и кровли меловых отл., а также структурные кар
ты по поверхности фундамента Туранской плиты (Воль-
вовский и др., 1964, 1965, 1966; Гарецкий и др., 1963, 1966). 
К. с. нефтяных и газовых м-ний позволяют правильно вести 
поисковое, разведочное и эксплуатационное бурение, про
изводить подсчеты запасов полезных ископаемых и т. п. 
К А Р Т А С Х Е М А Т И Ч Е С К А Я — характеризует общие пред
ставления о геол. строении, тект., палеогеографических или 
других особенностях того или иного участка Земли с подчер
киванием его основных и типических черт. К.с. составляют 
обычно на упрощенной топографической основе. 
К А Р Т А С Х О Ж Д Е Н И Я ( К А Р Т А И З О Х О Р ) — на которой 
нанесены изохоры. Она отображает изменения стратигра
фического интервала между двумя горизонтами: верхним — 
опорным и нижним — картируемым. К. с. применяют в тех 
случаях, когда имеется карта подземного рельефа какого-
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рельеф нижележащего нефтеносного горизонта. К. с. могут 
служить основанием для определения направления сноса 
обломочного материала при накоплении отл. 
К А Р Т А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я — графическое изображение 
структуры земной коры или ее участков; отображает их 
развитие на определенных этапах. Обобщает фактические 
данные об особенностях и закономерностях развития струк
турных элементов земной коры и служит важным фактором 
в познании общих вопросов тектоники и геологии вообще. 
К. т. — основной исходный материал для составления прог
нозных карт полезных ископаемых и планирования поиско
во-разведочных работ. Для более полного познания тектони
ки того или иного региона на основе геол. карт, дополнитель
ных сведений о формационном составе отл., особенностях 
морфологии структур, изменения на площади и разрезов, 
геофиз. данных, материалов бурения, составляют К. т., 
которые представляют собой целенаправленные дополнения 
к геол. картам. К. т. в широком смысле слова подразделяют
ся на 3 гр.: 1) схемы тект.; 2) карты тект.; 3) карты тект. 
специальные. Каждая гр. подразделяется в зависимости гл. 
обр. от м-ба, существенно влияющего на принципы составле
ния, на: а) общие, б) региональные. До конца 30-х гг. были 
распространены только тект. схемы и карты тект. линий. 
Часто они показывали основные направления осей складок 
и положение крупных разломов. К ним относятся, напр., 
схема тектоники Памира и Тянь-Шаня Мушкетова (1919), 
схема тектоники Сибири Обручева (1927) и др. Более слож
ные элементы тектоники отражены, напр., на схемах Ма-
хачека (1921) и Аргана (1935). На схемах, опубликованных 
в относительно недавнее время, отражено тект. районирова
ние, дано разделение складок и разрывов по возрасту и др. 
особенности тектоники. Схемы отличаются от К. т. меньшей 
нагрузкой, обобщенностью контуров, которые обычно су
щественно не совпадают с контурами геол. карт, а иногда 
резко их пересекают. Иначе говоря, контуры схем являются 
усл. границами. Чем ближе обобщенные контуры совпадают 
с контурами геол. карты, тем меньшее различие между схе
мой тект. и К. т. По содер. К. т. подразделяются на: 1) кар
ты структурные; 2) карты собственно тект. К.структурные 
используют более совершенный, чем схемы, метод изобра
жения структурных форм при помощи изолиний с абс. от
метками маркирующих поверхностей стратиграфического 
разреза, изолиний, называемых стратоизогипсами, или по 
линиям выходов подошв основных стратиграфических комп
лексов. С наибольшим успехом региональные структурные 
карты используются для обл. относительно менее сложного 
строения. Составление таких карт для сложных складчатых 
обл. приводит к существенным искажениям структурных 
форм или к получению карты, мало отличающейся от геол. 
карты. К. структурные не отражают историю и генезис струк
тур того или иного региона, поскольку они дают лишь кар
тину морфологических особенностей структурных форм 
и их расположения на площади. К. собственно тект. широко 
распространены в СССР и за рубежом. Первая К. т. СССР 
была издана в 1951 г. под ред. Шатского в м-бе 1:4 000 000. 
Затем были изданы К. т. для земной поверхности в целом, 
для отдельных материков, государств (СССР, КНР, Поль
ши, Чехословакии, США, Канады, Австрии, Венесуэлы, 
Мексики, Турции и др.). В СССР изданы К.т., охватываю
щие площади крупных регионов (Сибирская платформа, 
Алтай, Памир, Кавказ), крупных административных еди
ниц — союзных и автономных республик, краев, областей. 
К. т. материков и крупных государств составляют в м-бе 
1:1 000 000—1:2 500 000, отдельных регионов — в м-бе 
1:2 500 000—1:500 000. Требования к совр. К. т. разного 
масштаба: отразить как можно полнее морфологию, историю 
развития и генезис структур, т. е. тект. режим и его измене
ние во времени; важными показателями тект. режима яв
ляются характер и амплитуда вертикальных движений, 
магматизм, метаморфизм, поэтому на К. т. наравне со струк
турными формами должны изображаться форм. осад, и 
магм, п., фации метаморфизма. На основе анализа пере
численных особенностей К. т. содер. тект. районирование, 
представляющее синтез наших знаний по тектонике того или 
иного участка земной коры. На К. т. выделяют не произволь
но взятые с геол. карты стратиграфические комплексы, 
а естественные структурно-формацирнные единицы, струк-
турно-формационные комплексы и их части — ярусы. Глав
ными признаками, по которым выделены тект. единицы 
(естественные тект. р-ны) на современных К. т., являются 
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возраст складчатости и тект. режимы (эвгеосинклинальный, 
миогеосинклинальный, орогенный и пр.). На К. т. кроме со
става, формы и внутреннего строения интрузий индексами 
показывают связь их с определенными структурными комп
лексами и ярусами. Важным дополнением служит выделе
ние этапов развития платформ, благодаря чему для них уста
навливается: 1) возраст фундамента; 2) возраст осад, чехла 
на разных участках платформ; 3) глубина залегания и внут
ренняя структура фундамента; 4) формационный состав 
чехла. К. т. специальные также делятся на общие и регио
нальные (в т. ч. и детальные). Они отличаются от К. т. тем, 
что на них отображаются не все элементы тект. строения 
и истории, а лишь некоторые из них. К ним относятся карты, 
показывающие структуры интрузивных массивов, типов 
складчатости (морфологических или генетических), прояв
ления эпох и фаз складчатости, новейшей тектоники, 
палеотектоники, глубинного строения, сейсмотект. и др. 
Б. П. Бархатов. 
К А Р Т А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Д Е Т А Л Ь Н А Я — разнов. 
тект. карты, ближе всего стоящая к региональным тект. кар
там. К К. т. д. относятся карты м-ба 1: 200 ООО—1:50 ООО. 
Они отражают частные особенности структуры относитель
но небольших участков земной коры. Как и мелкомасштаб
ные, К. т. д. должны изобразить морфологию структурных 
форм, историю их формирования и генезис и особенно под
робно — отдельные структурные формы. Элементы склад
чатости на К. т. д. наносят в стратоизогипсах или знаками, 
трассирующими положение осей складок разного порядка 
и формы. Разрывные структуры подразделяют по возрасту 
или длительности развития, масштабу, глубине заложения, 
генезису. Для интрузий кроме их состава, формы и внутрен
него строения весьма важно индексами указать связь с оп
ределенными структурными комплексами и ярусами. Для 
передачи истории развития структур пользуются изображе
нием структурных комплексов, ярусов и подъярусов, в кото
рые включаются гр. п., отвечающие определенными этапам 
или их частям — стадиям развития. Для комплексов и яру
сов показывают господствовавший при их образовании тект. 
режим: платформенный, геосинклинальный, орогенный 
и др. 
К А Р Т А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я — раз-
нов, тект. карты, но более крупного масштаба. Легенда К. 
т. р. обычно отражает частные особенности структуры зем
ной коры. Усл. обозн. и принципы районирования на К. т. р. 
приспособлены к конкретным особенностям тект. строения 
и развития изображенной на них местности. 
К А Р Т А Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И А Л Ь Н А Я — отобра
жает не весь комплекс особенностей тект. строения и исто
рии, а лишь некоторые из них, но более полно. К К. т. с. от
носятся карты тект. районирования, структур интрузивных 
массивов и целых магм, комплексов, трещиноватости, ти
пов складчатости (морфологические, морфогенетические, 
генетические), проявления эпох и фаз складчатости, неотек
тоники, палеотектоники, глубинного строения, разломов, 
сейсмотект. и др. Часто такие карты представляют собой 
дополнение к тект. картам и помещаются на последних в 
виде врезок. 
К А Р Т А Т Е Р М А Л Ь Н Ы Х В О Д —- ее основное содер.— 
характеристика температурных и гидродинамических осо
бенностей подземных вод, которые могут быть использова
ны для теплоэнергетических целей. 
К А Р Т А „ 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 Х П Р О 
В И Н Ц И Й — на которой различными усл. обозн. показано 
расположение терригенно-минералогических провинций. 
Для ее составления предварительно готовят карточки рас
пространения некоторых м-лов на рассматриваемой терри
тории. Сопоставление их позволяет выявить устойчивые асе. 
терригенных м-лов и установить границы их развития. По 
К. т-м. п. определяют местонахождение и характер источ
ников сноса терригенного материала, получают общее пред
ставление о направлении перемещения терригенного мате
риала и об особенностях геотект. режима участка земной ко
ры, для которого составлена карта. 
К А Р Т А У Г Л Е Х И М И Ч Е С К А Я — изображение на геол. 
основе изменений хим.-технологических свойств углей для 
их прогноза на неразведанных площадях. Есть 2 разл. спо
соба ее построения: 1) нанесение на геол. карты изолиниями 
или зонами важнейших показателей свойств углей (выход 
летучих веществ, спекаемость, зольность и др.; применен 
в Кузбассе); 2) графическое изображение закономерностей 

изменения регионального метаморфизма углей на площади 
и в разрезе угленосной толщи (разработан в Донбассе). 
К А Р Т А Ф А К Т И Ч Е С К О Г О М А Т Е Р И А Л А — составляется 
непосредственно в поле на топографической основе. На 
К. ф. м. с точной привязкой наносят все фактические дан
ные, полученные при полевых исследованиях (обнажения и 
горные выработки с их номерами, места сборов палеонтоло
гических остатков, геофиз. профили и др.). К. ф. м. обычно 
используются в камеральный период. При геол. съемке 
К. ф. м. составляются в масштабе съемки. 
К А Р Т А Ф А Ц И Й — см. Карта литолого-фациальная. 
К А Р Т А Ф О Р М А Ц И Й — см. Карта геологических фор
маций. 
К А Р Т А Ш Л И Х О В А Я — графическое изображение на геол. 
карте обобщенных результатов шлихового опробования. 
На К. ш. показывают минеральный состав механических 
(песчано-гравийных) ореолов рассеяния. Закономерности 
распределения и концентрации м-лов позволяют с учетом 
геоморфологического и геол. строения района определить 
положение вероятных коренных м-ний и места концентра
ции россыпей ценных м-лов на исследуемой территории. 
К А Р Т И Р О В А Н И Е Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е — теми, кто ввел 
это понятие, рассматривается как одна из геол. дисциплин, 
изучающая методы составление геол. карт и их практиче
ское применение. Термин неудачный, неправомерно пре
тендующий заменить появившийся раньше и широко упот
ребляемый в настоящее время точный термин «геол. съем
ка». Он обедняет сущность процесса геол. съемки как на
учно-исследовательской творческой работы и приводит к 
формализации самого процесса, что отражается на качестве 
геол. съемки и ее эффективности. Термин К. г. следует 
исключить из обихода. 
К А Р Т 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 — состав
ление геоморфологической карты любого м-ба (от 1 : 500 000 
до детальных, крупномасштабных) в поле в отличие от 
картографирования геоморфологического — составления об
зорных сводных геоморфологических карт (м-бов от 
1 : 500 000 и мельче) путем генерализации геоморфологиче
ских карт любых съемочных масштабов в камеральных 
условиях. Ср. Районирование геоморфологическое. 
К А Р Т И Р О В А Н И Е Ф А Ц И А Л Ь Н О - П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И -
Ч Е С К О Е — по В. Попову (1947), представление Д. Налив-
кина о фации как единице физ.-географического (и палео
географического) ландшафта (среды накопления осадков); 
позволяет слить в одно целое фациальные и палеогеографи
ческие карты. Фациально-палеогеографические карты могут 
составляться в поле с помощью полевых методов определе
ния фаций (Попов и др., 1963). 
К А Р Т О Г Р А Ф И Я — наука о географических картах, мето
дах их составления и использования. В ней выделяются 
основные разделы: картоведение, математическая карто
графия, составление и редактирование карт, оформление 
и издание карт, картометрия. 
К А Р Т О Г Р А Ф И Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — см. Геологиче
ская картография. 
К А Р Т О Ч К А Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А Я — син. термина пас
порт колодца. 
К А Р Ф О Л И Т — м-л, M n A l 2 [ ( O H ) 4 | S i 2 0 6 ] . Ромб. Габ. 
игольчатый. Сп. сов. по {010}. Агр. лучистые, волокн. 
Желтый. Тв. 5—5,5. Уд. в. 2,9. В жилах с кварцем. Раз-
нов.: феррокарфолит. Редок. 
К А Р Ф О С И Д Е Р И Т — м-л, равнозн. ярозиту и натрояро-
зиту, H 2 OFe [ ( O H ) 5 H 2 0 | ( S 0 4 ) 2 } . Триг. Габ. гекс. таблички 
или ромбоэдры. Сп. по {0001}. Агр. земл. мелкочешуйча
тые, почковидные. Золотисто-буро-желтый. Бл. тусклый 
до смоляного. Тв. 4—4,5. Уд. в. 2,9. В з. окисл. колче
данных м-ний. Син.: бергстремит. 
К А Р Ь Е Р — эксплуатационная открытая выработка значи
тельных поперечных размеров, служащая для добычи руды, 
песка, строительногокамня и др. Глубина его может быть не
значительной (напр., при добыче песка, гравия и т. п.) 
или весьма значительной — до 400—600 м и более (напр., 
при добыче магнетитовых руд). 
К А С И М О В С К И Й Я Р У С [по г. Касимов], Даньшин, 1947,— 
н. надгоризонт гжельского яруса в. карбона. 
К А С К А Д Л А В О В Ы Й — застывший крутопадающий поток 
жидкой лавы, внешне напоминающий водопад. К. л., 
образованные потоками волнистой лавы, известны на Га
вайских островах. 



К А С 

К А С К А Д И Т — мелкозернистая лампрофировая порфиро-
видная жильная п., относимая к натровым минеттам. 
Отличается обилием фенокристаллов биотита в афанито-
вой основной массе. Уст. термин. 
К А С С И Т [по фам. Кассин] — м-л, CaTi 2 0 4 (OH) 2 . Ромб. 
Габ. пластинчатый, листоватый. Дв. по {101}, {101} обычны. 
Сп. сов."по {010}, ср. по {101}. Агр. субпараллельные, ро
зетки. Желтый разных оттенков. Бл. алмазный. Парамаг
нитен. Тв. ~ 5 . Уд. в. 3,42. Гидротерм., в миаролитовых 
пустотах пегматита. К. образует псевдоморфозы по перов-
скиту, замещает ильменит, сфен. Замещается кафетитом, 
лейкоксеном и гидрокасситом. 
К А С С И Т Е Р И Т [хскгочтерос, (касситерос) — олово] — м-л, 
S n 0 2 . Примеси: F e 2 0 3 до 8%, T a 2 0 5 , N b 2 0 3 , ТЮ 2 , MnO, 
FeO, изредка Z r 0 2 и W 0 3 . Тетр. К-лы призм., дипирами-
дальные, игольчатые. Дв. по {101} часто повторяющиеся, 
коленчатые, редко — по {301}. Сп. несов. по {100} и {110}, 
отдельность по {111}. Агр. зернистые, радиальнолучистые, 
натечные и концентрически-зональные — деревянистое оло
во. Бесцветный, серый, буровато- или медово-желтый, 
красновато-коричневый до черного и др. Бл. алмазный, 
смоляной. Тв. 6—7. Уд. в. 6,5—7,1. М-ния: 1) пегматиты; 
2) скарны, асе. с магнетитом и сульфидами; 3) высокотем
пературные К.-кварцевые жилы и штокверки, связанные 
с кислыми изверженными г. п., асе. с топазом, турмалином 
и др.; 4) высокотемпературные м-ния деревянистого олова 
среди кислых эффузивов, приповерхностные, асе. с гема
титом; 5) высоко-среднетемпературные м-ния сульфидного 
и бессульфидного подтипов, связанные с гипабиссальными 
гранитоидами, асе. с сульфидами, турмалином, хлоритами; 
6) среднетемпературные Sn-Pb-Zn м-ния среди эффу
зивных г. п.; 7) средне-низкотемпературные Ag-Zn 
м-ния, связанные с риолитами, асе. с сульфосолями Ag, 
баритом, станнином, сульфидами; 8) аллювиальные и де-
лювиально-элювиальные россыпи. Важнейшая руда Sn. 
Син.: оловянный камень. 
К А С Т А Н И Т — м-л, син. гогманнита. 
К А С Т Е Н И Т [по фам. Кастэн] — м-л, CuMo 2 S 5 . В жилах 
Bi-Ni-U и Cu-Pb-Zn-Ag форм, в виде округлых, скор-
луповатых, радиальнолучистых образований. К. образует 
ядра, окруженные молибденитом. Мало изучен. 
К А С Т И Л Л И Т — м-л, изл. син. гуанахуатита. 
К А С Т О Р И Т ( К А С Т О Р ) — м-л, изл. син. петалита. 
К А С Ь Я Н И Т — уголь класса сапропелито-гумитов, со
стоящий из гелифицированной основной массы и неболь
шого количества (до 25%) неравномерно распределенных 
водорослей разл. степени сохранности. Микроспоры, ку
тикулы и смоляные тельца (редко) встречаются в виде еди
ничных экземпляров. Типичные касьянитовые угли нахо
дятся в Иркутском басе. Син.: альгогелит. 
К А С Ь Я Н И Т О - Б О Г Х Е Д — уголь класса гумито-сапропе-
литов. Состоит в основном из водорослей (талломоальги-
нита 25—50% ) и гелифицированной основной массы (45— 
75%). Липоидные компоненты составляют не более 5%. 
Известны гл. обр. среди углей мезозойского возраста: 
Оленекский р-н, Ср. Азия, Кушмурунское м-ние. Син.: 
гелито-альголит. 
К А Т А [нага (ката) — вниз]—приставка к названию ме
там, п., указывающая на то, что они относятся к самой 
глубинной зоне метаморфизма — катазоне. 
К А Т А Б А З Ы — см. Изобазы. 
К А Т А Г Е Н Е З — один из выделенных Ферсманом в 1922 г. 
генетических типов хим. и физ.-хим. процессов в земной 
коре, протекающих в условиях низких температуры и 
давления. Отвечает той стадии в жизни осад, п., которая 
наступает после диагенеза, но предшествует метаморфизму. 
Та область явлений, которую позже стали именовать позд
ним диагенезом, или (неправильно) эпигенезом. Ферсман 
(1939) приводит различные, порой неточные формулировки 
понятия К., что обусловило возможность другой, более уз
кой трактовки этого термина (Вассоевич, 1957), не как 
стадии литогенеза. По Вассоевичу (1962), катагенез следует 
за диагенезом и предшествует метагенезу, который он на
зывает собственно метаморфизмом. Вассоевич в К. выде
ляет 3 этапа: прото-, мезо- и апокатагенез. Мезокатагенез 
подразделен им на 3 подэтапа, из которых средний отвечает 
степени углефикации углей марки «Жк По Страхову (1960), 
стадия катагенеза следует за стадией диагенеза и пред
шествует стадии протометаморфизма. Стадии катагенеза 
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метагенез. В настоящее время термин К. завоевывает все 
большее признание именно как название определенной 
стадии изменения осад. п.— стадии катагенеза, которая 
характеризуется, по Страхову (1960), интенсивным их уплот
нением под влиянием усиливающегося давления и частич
ным преобразованием устойчивых, гл. обр. терригенных, 
и частью аутигенных компонентов п. В стадии катагенеза 
выделяются 2 этапа: ранний, характеризующийся нали
чием неизмененного глинистого вещества в терригенных и 
глинистых п., и поздний — измененного глинистого ве
щества и появления структур растворения обломочных зерен 
под давлением. Для стадии катагенеза характерны нор
мальные — неметаморфизованные осад. п. См. Литоге
нез, Стадии литогенеза. 
К А Т А Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— текстуры (включая зна
ки) осад, п., возникшие на стадии катагенеза. 
К А Т А Г Р А Ф И Я [пата (ката) — около; ypctcpco (графо) — 
пишу] — проблематичные карбонатные микростяжения раз
нообразной формы, часто облаковидной структуры и неиз
вестного (часто копролитового) происхождения. Встречают
ся в протерозое и нижнем палеозое в известняках и доло
митах. Многочисленны в ордовике и кембрии в мелковод
ных фациях, целиком слагая п. К ним относятся описан
ные разными авторами микропроблематики под родовыми 
названиями Nubecularites, Osagia (частично), Vermiculites, 
Vesicularites, Hirogliphites и т. п. 
К А Т А З И Я [по средневековому названию Китая в Зап. 
Европе — Катай + Азия] — материк, в состав которого 
входили ю.-в. часть Китая, Индокитай, Малайский архи
пелаг и Зондские острова. Существовал с палеозоя до плио
цена. 
К А Т А З О Н А — по Грубенману и Ниггли (1933), самая 
глубокая зона метаморфизма, характеризующаяся очень 
высокими температурами, большим гидростатическим дав
лением и относительно малой ролью или даже полным 
отсутствием стресса. В К. развивается исключительно изо-
хим. метаморфизм с медленной перекристаллизацией. 
Породы К. представлены разнообразными кристаллически
ми сланцами, гнейсами, гранулитами, эклогитами. В на
стоящее время в связи с развитием представлений о метам, 
фациях термин К. (так же' как эпи- и мезозона) утратил 
свое первоначальное значение. Этим термином сейчас иног
да обозн. очень интенсивный региональный метаморфизм, 
примерно соответствующий условиям амфиболитовой, гра
нулитовой и эклогитовой фаций, безотносительно к его 
глубинности. Син.: гипозона. 
К А Т А К Л А З [xaxaxXagco (катаклазо)—разрушаю] — на
рушение внутреннего строения и частичное раздробление 
г. п. при дислокационном метаморфизме. К. проявляется 
в деформациях кристаллических решеток м-лов: у них 
появляется волнистое угасание, образуются двойники 
скольжения, изменяются формы и размеры минер, зерен; 
последние гранулируют, растрескиваются и дробятся. М-лы, 
слагающие п., могут претерпевать неодинаковые деформа
ции из-за различия их механических свойств. Разрушение 
п. при К. обычно не сопровождается значительными диф
ференциальными перемещениями минер, зерен. Поэтому 
катаклазированная п. может сохранить первоначальную 
текстуру, хотя структура ее резко меняется. Минералогиче
ские и хим. преобразования выражены слабо или отсут
ствуют. 
К А Т А К Л А З И Т , К А Т А К Л А С Т И Ч Е С К А Я П О Р О Д А — 
продукт дислокационного метаморфизма, не сопровождаю
щегося явлениями перекристаллизации и минералообразо
вания. Внутреннее строение К. характеризуется присут
ствием сильно деформированных, изогнутых, раздроблен
ных зерен м-лов и часто наличием мелкогранулированной 
полиминеральной связующей массы (цемента). От какири-
тов К. отличается значительно большей прочностью и от
сутствием тонкой беспорядочной трещиноватости, от мило-
нитов — меньшей степенью раздробления минер, зерен и 
отсутствием линзовидно-полосчатой, сланцеватой текстуры. 
К А Т А К Л А С Т Ы — угловатые, овальные или линзовидные 
обломки минер, зерен или первоначальной п. в катакла'зи-
тах и милонитах. Обычно представлены м-лами, хим. и 
механически устойчивыми к большому одностороннему 
давлению. Часто сильно деформированы и гранулированы 
с краев. Крупные обломки м-лов, находящиеся в мелкозер
нистой массе сильно катаклазированных и милонитизиро-
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ванных п., имеющие лишь внешнее сходство с порфиро
выми выделениями, наз. порфирокластами. 
К А Т А К Л И З М Ы — См. Катастрофизм. 
К А Т А Л И З — ускорение или замедление хим. реакции 
с помощью некоторых специфически действующих веществ 
(катализаторов), способных многократно вступать в крат
ковременное взаимодействие с реагирующими соединениями, 
облегчай течение реакции. Сущность действия катализа
торов состоит в изменении энергии активации процесса. 
Различают гомогенный К., при котором реагирующие ве
щества выступают как единая система, и гетерогенный К., 
при котором они образуют самостоятельные фазы, отделен
ные друг от друга границей раздела. К. широко применяет
ся в технике, в частности в области переработки нефти. 
Огромную роль К. играет в биологических процессах (см. 
Фермент). Многие исследователи придают большое значе
ние каталитической роли глин в процессе образования и 
преобразования нефти. 
К А Т А Л И З А Т О Р Ы О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Е — см. Ингиби
торы. 
К А Т А М О Р Ф И З М — изменение г. п. в верхней зоне зем
ной коры под влиянием воздействия атмосферы и цирку
ляции подземных вод. П. подвергаются окислению, гидра
тации и карбонатизации, в результате чего разрушаются 
с превращением сложных м-лов в простые. Уст. термин. 
К А Т А Н О Р М А , К А Т А Н О Р М А Т И В Н Ы Й С О С Т А В — ми
нер, состав г. п., рассчитанный на основании данных ана
лиза ее хим. состава и отвечающий глубинным условиям 
(катазоне) формирования г. п., которые соответствуют 
эклогитовой, гранулитовой и амфиболитовой фациям ре
гионального метаморфизма или санидинитовой, пироксен-
роговиковой и роговообманко-роговиковой фациям кон
тактового метаморфизма, по Тернеру и Ферхугену (1958). 
Предложены следующие способы выражения К. в виде 
стандартных минер, компонентов: К. Ниггли — Бурри — 
в эквивалентных единицах, К. в системе CIPW — в вес.%, 
К. катионная (Barth, 1959) — в катирнных %, К. фор-
мульнр-атомная (Рудник, 1971) — в количествах формуль
ных единиц м-лов из расчета на 100 ат.% элементов, К. 
мол. объемная (Рудник, 1971) — в количествах формульных 
единиц м-лов из расчета на стандартный объем массы г. п. 
в 1000 А 3 . 

К А Т А П Л Е И Т [nXelov (плейон) — множество; по-совмест
ному нахождению со многими минералами] — м-л, 
Na 2 Zr[S i 3 0 9 ] -2H 2 0 , примеси Hf, Sr, Мп, TR, Ti, Са. 
Гекс. (?), мон. (?). К-лы псевдогекс. пластинчатые. Сп . сов. 
по {1010}, несов. по {1011} и {1012}. Агр. радиальнолучистые, 
розетковидные. Серый до мясо-красного. Бл. стеклянный, 
жирный. Тв. 5—6. Уд. в. 2,7. В щелочных п. кальциока-
таплеит. 
К А Т А Р А К Т Ы — см. Водопад. 
К А Т А Р А Н С К И Т — гигантозернистая пегматитовая гипер
стен-лабрадоровая п., образующая жилоподобные тела 
в габбро-лабрадоритах (Федоров, 1904). 
К А Т А Р И Н И Т — м-л, равнозн. аваруиту. 
К А Т А Р Х Е Й [кага (ката) — внизу; cepxalog (архэос) — 
древний], Sederholm, 1893,— граниты (гранито-гнейсы) в 
Карелии и Ю. Финляндии, подстилающие образования 
ботния (ботнийской «системы»); первоначально считались 
наиболее древними (первозданными) архейскими п. Позд
нее было доказано, что они более молодые, поскольку 
прорывают кристаллические сланцы свиония и ботния. 
Полканов и Герлинг в 1960 г. предложили называть катар-
хеем древнейшие (доархейские) гнейсы и граниты Кольского 
п-ова, радиометрический возраст которых находится в ин
тервале 3590—2770 млн. лет (калий-аргоновый метод). 
Впоследствии такие же значения возраста были получены 
и для некоторых собственно архейских п., считавшихся 
более молодыми, чем катархейские гнейсы. Существование 
самостоятельного комплекса доархейских образований (ка-
тархея) геол. не доказано. 
К А Т А С Т Р О Ф И З М — учение, господствовавшее в начале 
XIX в., согласно которому геол. история Земли состояла 
из ряда этапов спокойного развития и бурных катастроф 
(катаклизмов), изменявших лик Земли. В результате этих 
катастроф частично, по Кювье, или даже полностью, по 
Орбиньи, уничтожался весь существовавший ранее на Земле 
орг. мир, а затем возникал новый. 
К А Т Е Г О Р И И С И Н Г О Н И И — см. Сингония. 

К А Т Е Н А Д А Гдревнегреч.— цепь], Вассоевич, 1948,— ряд 
смежных, закономерно связанных друг с другом синхро
ничных фаций. 
К А Т И О Н — ион, несущий положительный заряд вслед
ствие потери атомом (простой катион) или гр. атомов (ком
плексный катион) одного или нескольких электронов. К.— 
это ион, при электролизе идущий к катоду — отрицательно 
заряженному электроду. 
К А Т И О Н И Р О В А Н И Е В О Д Ы — смягчение воды, т . е . 
снижение ее жесткости до требуемой величины путем фильт
рации через материал, называемый катионитом. Накипе-
образующие катионы Са и Mg, содер. в воде, обмениваются 
на необразующие накипи — катионы Na или Н, содер. 
в катионите. 
К А Т И О Н Ы О Б М Е Н Н Ы Е — Са2+, Mg 2+, Н+, Na+, К+, 
входят в состав поглощенного комплекса межслоевого про
странства глинистых м-лов, нейтрализующего заряд окта-
эдрического слоя; могут заменять друг друга в эквивалент
ных количествах. Наибольшее количество К. о. содер. м-лы 
гр. монтмориллонита, что обусловливает их особые физ.-
хим. свойства. 
К А Т И О Н Ы П О Г Л О Щ Е Н Н Ы Е — сорбированные катионы, 
содер. в глинах, почвах, способные к реакции обмена на 
др. катионы. Наиболее распространенными являются ка
тионы, характерные для природных вод (Na + , К + , M g 2 + , 
Са 2 + ) . Состав К. п. используется для характеристики почв, 
а в геологии — для реконструкции фациальных условий 
в период осадкообразования. 
К А Т О Г Е Н Н О - Д И Н А М О М Е Т А М О Р Ф Н Ы И — уст. тер
мин, определяющий формирование п. в глуб. зонах мета-
морф, под воздействием сильного одностороннего давления. 
К А Т О П Т Р И Т — м-л, Mn 1 4 Sb 2 (Al , F e ) 4 [ 0 2 I | ( S i 0 4 ) 2 ] . Мон. 
Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {100}. Черный. Бл. метал. 
Тв. 5,5. Уд. в. 4,5. В контактово-метасоматических м-ниях 
Мп. Редкий. 
К А Т О Ф О Р И Т — м-л, щелочной амфибол, крайний член 
непрерывной изоморфной серии К.: [ N a 2 C a F e 4

2 + ( F e 3 + , Al) 
[(ОН, F) 2 |AlSi 7 0 2 2 ] — магнезиокатофорит (при полном 
замещении Fe на Mg). У Fe членов серии высокое содер. 
Мп. В основных щелочных г. п., фонолитах, трахитах и др. 
К А Т П О Н И Т Ы — см. Иониты. 
К А Т Т Ь Е Р И Т [по фам. Каттье] — м-л, CoS 2; содер. при
меси Fe, Ni. Куб. Габ. куб., октаэдрический. Сп. несов. 
по {100}, Розовый. Бл. метал. Уд. в. 4,8. Встречен с м-лами 
гр. линнеита в доломите м-ния Шинколбве. Условия образо
вания — высокое парциальное давление S и низкая кон
центрация Fe в растворах. 
К А Т У Н Г И Т [по места. Катунга, Центр. Африка] — бога
тый мелилитом оливиновый лейцитит, лишенный пирок
сена. В К. содер. около 35% кремнекислоты, что позволяет 
считать его наиболее основной из известных эффузивных п. 
(Вильяме, Тернер, Гильберт, 1957). 
К А У Л И Ф Л О Р И Я [caulis — стебель, ствол; flos, род 
падеж, floris — цветок] — развитие цветов не на тонких 
молодых побегах, а непосредственно на стволе древесных 
растений или на старых ветвях. Характерна для растений 
влажного тропического леса (какао), иногда встречается 
в умеренном климате (волчье лыко). Из вымерших растений 
этим свойством обладали лепидодендроны и сигиллярии. 
К А У С Т О Б И О Л И Т Ы [иадатое (каустос) — горючий; (3ios 
(биос) — жизнь; Xixog (литое) — камень] — горючие ис
копаемые. Термин введен Потонье в 1908 г. К К. относят 
богатые орг. веществом г. п. и м-лы — продукты преобра
зования остатков растительных и животных организмов 
под действием геол.-геохим. факторов. Основа термина — 
признак горючести — сообщает ему технический оттенок, 
ощущающийся, в частности, в проведении границ между К. 
и рассеянными разностями орг. вещества. По условиям 
образования К. четко разделяются на 2 гр.: 1) К. угольного 
ряда, охватывающие сингенетичные осадкообразованию п. 
(торфы, ископаемые угли, горючие сланцы), и м-лы (напр., 
янтарь), отличающиеся от рассеянных разностей орг. ве
щества лишь более высокими концентрациями последнего 
в п. (угли — не ниже 50%, горючие сланцы — 50—25% 
или даже менее при надлежащих технических качествах); 
2) К. нефтяного (и нафтоидного) ряда, имеющие мигра
ционную природу (нефти, асфальты, озокериты и др.). 
Объединение всех видов К. в единой генетической класси
фикации не имеет смысла ввиду коренных различий в са
мом принципе классификации и в характере основных клас-
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сификационных параметров для 2 указанных гр. К. уголь
ного ряда классифицируются по вещественному составу 
(гумолиты, сапропелиты, липтобиолиты и переходные 
разности между ними; см. Классификация углей генети
ческая) и по степени углефикации. К. нефтяного (и нафто-
идного) ряда разграничиваются по условиям образования 
на генетические линии, в пределах которых выделяются 
градации по физ. и хим. признакам (см. Классификация 
битумов). А. И. Гинзбург, В. А. Успенский. 
К А Ф А Р С И Т — м-л, Ca5,sFe 3 >3Ti2,5Mni,7[As04]i2 - 4 Н 2 0 . 
Куб. Габ. кубооктаэдрический, октаэдрический. Сп. нет. 
Темно-бурый. Черта желто-бурая. Тв. 5,5—6. Уд. в. 3,9. 
В трещинах гнейса с асбекаситом и др. 
К А Ф Е Т И Т — м-л, (Са, Mg)(Fe, A l ) 2 [ T i 4 0 , 2 ] - 4 Н 2 0 . Ромб. 
К-лы плоско-игольчатые. Агр. сноповидные. Бесцветный, 
желтый. Бл. алмазовидный. Тв. 4—5. Уд. в. 3,3. В пегма
титах щелочно-ультраосновных п. 
К А Х И Г Е Н Ы — термин, предложенный Вассоевичем (1967) 
для обозн. углеводородов и их производных, т. е. для всех 
орг. соединений (в связи с двусмысленностью слов орг. и 
производных от него). Термин создан путем сочетания на
чальных слогов трех слов — carbon (углерод), hydrogen 
(водород) и genesis (возникновение). Автор термина пре
следует цель заменить как устаревшее и вносящее путаницу 
наименование «орг. химия» названием «химия кахигенов». 
К А Х О Л О Н Г ( К А Х Ч О Л О Н Г ) — м-л, белый, эмалевидный 
опал нередко с перламутровым отливом. 
К А Ч Е С Т В О П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е М О Г О — много
гранное понятие, определяемое минер, и хим. составами, 
структурными и текстурными особенностями, технологи
ческими и физ. свойствами полезных ископаемых. 
К А Ч И Н С К И Й Я Р У С [по р. Кача, Ю.-З. Крым], Страти
графическая комиссия по палеогеновой системе, МСК, 
1964,— в. ярус палеоцена Крымско-Кавказской обл. Соот
ветствует танетскому ярусу 3 . Европы. 
К А Ш П А Р И Т _ — м-л, Со-содер. пиккерингит (?). 
К А Я Л Ь С К И Й Я Р У С [по древнему назв. р. Кальмиус-
Каял], Ротай, 1941,— син. термина башкирский ярус. 
К В А З И К Р А Т О Н — син. термина платформа молодая. 
К В А Н Т И Л Ь — величина, характеризующая функцию рас
пределения F(*). К. распределения порядка р, 0 < р < 1, 
опредачяется из уравнения F(£ p )—Р£у г —медиана, £i/ 4  

и £ 3/ 4 называются нижней и верхней квантилью. Величина 
1/2(£у4 — tfjt) — используется как характеристика рас
сеяния. £oit; £„, 2. . .— называются децилями. Особенно 
широко используются К. в литологии, в частности 
а также £./4 и t?/t. 

К В А Р Т Е Р [нем. Quartar] — изл. син. терминов система 
четвертичная, период четвертичный. 
К В А Р Т И Л И — значения случайной переменной, делящие 
распределение на 4 равные по объему части. К. обычно 
находят графически, опуская перпендикуляры на ось 
абсцисс из точек нарастающей кривой, отвечающих 25% 
( О Д 50% ( 0 2 ) и 75% (Оз) ординатам. При шкале, увели
чивающейся по оси абсцисс слева направо, Qt < Q 2 < Оз . 
К., отвечающая 50% ординате (Ог) , называется медианой. 
К В А Р Т О В А Н И Е — способ сокращения проб делением на 
4 части (кварты), из которых 2 (через одну по кругу) берут 
в сокр. пробу, а 2 идут в отвал или в дубликат пробы. 
К В А Р Ц [от нем. querklufterz — руда секущих жил] — м-л 
S i 0 2 . Полиморфные модиф.: гекс.— а-К. и триг.— (З-К.— 
обычно называется просто кварцем. Предполагается су
ществование у-К. Некоторые авторы, гл. обр. за рубежом, 
именуют модиф. К. в обратном порядке. Переход из первой 
модиф. во вторую происходит при 573 °С. Структура К. 
образована тетраэдрами S i 0 4 , связанными друг с другом 
общим атомом кислорода. Вдоль L 3 тетраэдры образуют 
спирали, закрученные то в правую сторону — т. н. правый 
К., то в левую — левый К. Параморфозы J3-K. по а-К. 
имеют облик гекс. дипирамид. Габитус р-К. обычно призм., 
реже дипирамидальный. Развиты также грани ромбоэдров, 
трапецоэдров и др. Морфологические разное.: скипетро-
видный К., вавилонский К., звездчатый К., «К. в шапке», 
кубаит и др. Очень распространены дв. по_ различным 
законам: дофинейскому, дв. о. L 3, дв. пл. (1010); бразиль
скому — дв. пл. (1120); японскому — дв. пл. (1122), эсте-
рельскому — дв. пл. (1011); сардинскому — дв. пл. (1012); 
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финейско-бразильскому и др. Преобладают дв. по первым 
двум и последнему законам. Сп. в. несов. по {1011}. Агр. 
зернистые, часты друзы. Микрокристаллический радиально-
или параллельноволокн. К.— халцедон, лютецин или 
кварцин. Концентрически-зональный агр. халцедона — 
агат. Тонкопорошк. разность К.— маршалит. Излом рако
вистый. Обычно бесцветный, серый. Разнов.: горный 
хрусталь — водяно-прозрачный, аметист — фиолетовый, 
дымчатый К. и морион — черный, серо-бурый или темно-
коричневый, цитрин — золотисто- или лимонно-желтый. 
Окраска часто обусловлена микровключениями игольчатых 
или пластинчатых минералов: синий К.— с иголочками 
рутила, железистый кремень — с окислами Fe. Пр. разнов.: 
розовый К., красный К., празем, авантюрин, кошачий, 
тигровый и соколиный глаза. Молочную окраску придают 
многочисленные газово-жидкие включения или сильная 
трещиноватость. Бл. стеклянный. Тв. 7. Уд. в. 2,651. 
пе— 1,553; По— 1,554. Опт. ( + ) . Обладает пьезоэлектри
ческими свойствами. Растворяется только в HF. К.— один 
из главных породообр. м-лов кислых изверженных г. п. 
В пегматитах образует закономерные срастания с калиевым 
полевым шпатом, встречается в пустотах с топазом, бе
риллом и др. В скарнах возникает в низкотемпературную 
гидротерм, стадию. В гидротерм, м-ниях — главный жиль
ный м-л. Входит в состав многих гидротерм, измененных 
п.: грейзенов, березитов, вторичных кварцитов и т. п. Бу
дучи хим. устойчивым, накапливается в обломочных осад, 
г. п., в древних корах выветривания. Иногда образуется 
при дегидратации и раскристаллизации геля кремнезема. 
Является породообр. м-лом ряда метам, г. п.: кварцитов, 
роговиков, гнейсов, кристаллических сланцев и т. п. При
меняется в радиотехнике, акустике, оптике, в стекольной, 
керамической, абразивной строительной и др. отраслях 
промышленности, в ювелирном деле как поделочный или 
полудрагоценный камень. Является геологическим термо
метром. А. И. Пертель. 
К В А Р Ц К А П Е Л Ь Н Ы Й — см. Структура капельного 
кварца. 
К В А Р Ц М У Ч Н И С Т Ы Й — син. термина маршалит. 
К В А Р Ц О П Т И Ч Е С К И Й — чистые бездефектные к-лы 
горного хрусталя или их части, обладающие высокой про
зрачностью в ультрафиолетовых лучах. Применение К. о. 
основано на его свойствах пропускать инфракрасную и 
особенно ультрафиолетовую части спектра, а также на дву-
преломлении и способности вращать плоскость поляриза
ции светового пучка. Применяется для призм спектрогра
фов, окошек и линз, пропускающих и концентрирующих 
ультрафиолетовые лучи, пластинок для поляриоскопов, 
клиньев и пластинок для поляризационных микроскопов, 
призм Френеля, светофильтров. Используется также в 
поляриметрах, сахариметрах и др. приборах. Технические 
требования: отсутствие газово-жидких и твердых включе
ний, двойников, свилей, трещин, «голубых лучиков» и 
«голубой пыли», окраски, если она влияет на прозрачность 
к-ла в ультрафиолетовых лучах. Дофинейские двойники 
допускаются. К. о. добывается попутно с пьезокварцем. 
К В А Р Ц П Ы Л Е В И Д Н Ы Й —син. термина маршалит. 
К В А Р Ц Е В Ы Й К Л И Н —компенсатор в виде удлиненной 
клинообразной пластинки, изготовляемой из кварца. При 
вдвигании в тубус микроскопа К. к. дает последовательно 
гамму интерференционных окрасок первых 3—4 порядков. 
К В А Р Ц И Н — м-л, скрыто- или микрокристаллическая 
волокн. разнов. кварца с положительным (в отличие от 
халцедона) удлинением волокон. 
К В А Р Ц И Т — зернистая г. п., состоящая из кварца разли
чимого невооруженным глазом или под лупой, сцементи
рованного кварцевым же материалом. В геол. практике К. 
названа плотная и крепкая г. п., состоящая почти исклю
чительно из кремнезема (кварц и смесь опал — халцедон — 
кварц). К. образуются при метаморфизме кварцевых пес
чаников и некоторых магм, п., напр. порфиров. К. назы
вают также массивные кварцевые песчаники. Иногда К. 
называются зернистые кварцевые г. п., встречающиеся 
в корах выветривания и имеющие метасоматическое проис
хождение (гипергенные кварциты). Гипергенные кварциты, 
связанные с окислением медноколчеданных м-ний, отчет
ливо выделяются среди других г. п. и служат поисковым 
признаком на медноколчеданные руды. Подводные гидро
термы, выносящие в морскую воду кремнезем, при отсут-
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ствии др. компонентов (Fe, Mg и др.), вероятно, также 
могли способствовать образованию линз кварцитов или, 
как их чаще называют, микрокварцитов. К. используется 
как строительный камень и кислотоупорный материал, 
главное же применение находит в качестве сырья для про
изводства огнеупорного кирпича — динаса и в виде флюса 
в металлургии. См. Вторичные кварциты. 
К В А Р Ц И Т О - П Е С Ч А Н И К И ( П Е С Ч А Н И К О - К В А Р Ц И -
Т Ы ) —метам, осад, (песчаные) п., состоящие гл. обр. из 
кварца (мономинеральные). Структуры конформно-реге-
нерационные, мозаичные, микростилолитовые (зубчатые).. 
Цемент отсутствует (непосредственное сочленение зерен) 
или вторично-кварцевый регенерационный. Окраска свет
лая белая, серо-белая. К.-п. иногда содер. гематитовый 
пигмент и окрашены в розовые и красные тона, еще реже 
содер. высокометаморфизованное углистое вещество и 
окрашены в темно-серые тона. 
К В А Р Ц И Т Ы Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е — малораспростра
ненный термин, предл. в I960 г. Коржинским для вторич
ных кварцитов. Применим к любым окварцованным п. 
К В А Р Ц И Т Ы С Е Р Н Ы Е — гидротерм.-метасом. образова
ния, возникшие при фумарольно-сольфатарной деятель
ности в п. вулк. построек и состоящие из кварца (халце
дона), самородной серы и непостоянной примеси рутила, 
мельниковит-марказита, алунита (Власов, 1958). Относятся 
к форм, вторичных кварцитов-опалитов. 
К В А С Ц Ы — водные двойные соли типа A 1 + B 3 + [ S 0 4 ] 2 X 
Х12Н 2 0, где A l + — Na, К, Rb, Cs, N H 4 и др. В 3 + — А1, 
Fe, Cr, Мп и др. В природных соединениях известны К., 
содер. (КА1), (NaAl) и (NH 4A1). Куб. Габ. октаэдрический, 
а у калиевых К. при кристаллизации из щелочных раство
ров— куб. Сп. несов. или в. несов. Агр. плотные, волокн., 
налеты, сталактиты. Бесцветны, аллохроматичны. Тв. 
1,5—2,5. Уд. в. 1,64—1,76. Все К. хорошо растворимы 
в воде и образуются при испарении озер в засушливых 
районах. 
К В Е Н С Е Л И Т [по фам. Квенсель] — м-л, РЬО-МпООН. 
Мон. Габ.: таблички со штриховкой. Сп. сов. по {001}. 
Смоляно-черный. Бл. полуметал. Непрозрачен. Тв. 2,5. 
Уд. в. 6,7. Растворяется в кислотах. С кальцитом, баритом 
в гаусманитовых, гематитовых и браунитовых рудах. 
К В Е Н Ш Т Е Д Т И Т ( К В Е Н С Т Е Д Т И Т ) [по фам. Квен-
штедт] — м-л, F 2

3 + [S0 4 ]3-ЮНгО. Трикл. Габ. таблитчатый 
или короткопризм. Сп. сов. по {010}, ср. по {100}. Дв. по 
010 обычны. От бледно- до красно-фиолетового. Тв. 2,5. 
Уд. в. 2,147. В з. окисл. колчеданных м-ний с копиапитом, 
кокимбитом. 
К В Е Р Ш Л А Г — горизонтальная подземная горная выра
ботка, проходимая вкрест простирания г. п. или полезного 
ископаемого. 
К Е А З О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— своеобразные тексту
ры осад, п., возникающие при небольших, поперечных по 
отношению к наслоению, конседиментационных дизъюнк
тивных нарушениях. 
К Е В И Р Ы — глинистые, солончаковые равнинные пусты
ни, пониженные участки которых заняты солеными озерами 
(Иранское нагорье). 
К Е Г О Е И Т ( К И Г О У И Т ) [по фам. Кехо] — м-л, (Zn, Са) 3 Х 
X [А12Р2(Нз)г012] *4Н20. Куб. или псевдокуб. Белые мело-
подобные массы. Уд. в. 2,34. В з. окисл. выполняет жилки 
в сфалерит-галенит-пиритовой руде. 
К Е Й Л Ь Г А У И Т [по фам. Кейльгау] — м-л, (Y, Са, Се)Х 
X (Al, Ti, Fe 3 + )[0|Si0 4 ] . Мон. Агр. зернистые. Красно-
бурый. Бл. алмазный. Тв. 6—7. Уд. в. 3,6. В гранитах и 
пегматитах. Син.: иттротитанит, эвколит-титанит. Редок. 
К Е Й Н И Т — см. Канеит. 
К Е Й П Е Р [по местному назв. мергелей в пров. Кобург], 
Альберти, 1834,— континентальные и лагунные отл. в. 
триаса, выделяемые в 3 . Европе. 
К Е Й Т О Н И Е В Ы Е — см. Растения кейтониевые. 
К Е К Д Е Б А Л Ь — син. термина кикдебаль. 
К Е К У Р Ы — 1) син. термина останцы абразионные; 2) ска
лы твердых п. в горах; 3) гряда или вал из галек и валунов, 
вытесненных на берег речными льдами во время половодья. 
К Е Л Д Ы Ш И Т [по фам. Келдыш] — м-л, Na 2 Zr[Si0 2 0 7 ] . 
Агр.: вкрапленность, зерна. Белый. Бл. стеклянный. Тв. 4. 
Уд. в. 3,3. С рамзаитом в фойяитах. 
К Е Л Л О В Е Й С К И Й Я Р У С , К Е Л Л О В Е Й [по сел. Келло-
вей, Англия]; Orbigny, 1850,— н. ярус в. отдела юрской 
системы. Характерны аммониты: Macrocephalitidae (о. ч.), 
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Kosmoceratidae,rCadoceratinae, Proplanulitinae. В основании 
зона Macrocephalites macrocephalus, в кровле зона Quen-
stedticeras Iamberti. Некоторыми зарубежными исследова
телями К. ,я . относится к ср. юре. 
К Е М Б Р И Й — сокр. назв. кембрийской системы и периода. 
К Е М Б Р И Й С К А Я С И С Т Е М А [по старому назв. пров. 
Уэлс — Cambria],— Sedgwick, 1835,— первая снизу систе
ма палеозойской гр. Подразделяется на 3 отдела. Обще
принятого ярусного деления нет. В СССР приняты ярусы 
для 2 нижних отделов: в нижнем — алданский и ленский, 
в среднем — амгинскнй и майский. В 3 . Европе и С. Аме
рике расчленяется на местные фаунистические зоны; верх
ний отдел в С. Америке подразделяется на 3 яруса (снизу): 
дресбачский, франконский и тремпёлионский. 
К Е М Б Р И Й С К И Й П Е Р И О Д — первый геол. период па
леозойской эры продолжительностью около 70 млн. лет. 
Его начало знаменуется обширной трансгрессией моря, ко
торая достигала максимума, по-видимому, в середине ран-
некембрийской эпохи. В ср. кембрии во многих местах про
исходила регрессия, продолжавшаяся и в позднем кембрии. 
В К. п. появились или широко расселились животные, 
обладающие твердыми скелетами. В конце К. п. существо
вали представители почти всех типов животного мира, но 
наиболее распространенными были трилобиты. Для раннего 
кембрия очень характерны археоциаты, вымершие в основ
ной массе на рубеже раннего и ср. кембрия. Некоторые ко
лониальные формы археоциат были рифообразующими и 
преимущественно приурочены к басе, геосинклинальных 
обл. Из др. гр. фауны в* К. п. существовали брахиоподы, 
моллюски, губки, кишечнополостные, черви, остракоды, 
иглокожие, граптолиты. Большинство из них известно по 
единичным находкам. В К. п. выделено 3 палеозоогеогра-
фические обл.: Атлантическая, Тихоокеанская и Восточно-
азиатская. Растительный мир в К. п. представлен много
численными известковыми водорослями, проблематическими 
формами (микрофитолиты и т. п.) и примитивными высши
ми растениями (Aldanophyton). 
К Е М М Е Р Е Р И Т [по фам. Кеммерер] — м-л, разнов. пен-
нина, содер. Сг2Оз > 4%. (Mg, Сг)^з [(OH) 2 |AlSi 3 Oio]X 
X{Mg 3 (OH) 6 } . Розовый, красный. Образует налеты и жил
ки на хромите. Син.: хромовый хлорит. 
К Е Н Е Н И Т [по фам. Кенен] — м-л, состоит из чередую
щихся слоев: [ M g 7 A l 4 ( O H ) 2 2 ] 4 + и [Na 4(Ca, M g ) 2 C l 1 2 ] 4 - . 
Триг. К-лы: скаленоэдры и ромбоэдры, таблички. Сп. сов. 
по {0001}. Агр.: корочки и розетки. Бесцветный или крас
новатый. Бл. перламутровый. Тв. 1—1,5. Уд. в. 1,98. 
В тонких пластинках гибкий. Растворяется в горячей воде 
с разложением. В м-ниях калийных солей. 
К Е Н И Г И Н — м-л, син. брошантита. 
К Е Н Н Е Д И Т [по фам. Кеннеди] — м-л, Fe 2

3 +MgTi 3 0 к,. 
Ромб. К-лы удлиненно-таблитчатые, волокн. Черный. Бл. 
метал. Тв. 4,1. Редок. В оливин-авгит-полевошпатовых п. 
форм. Карру в Ю. Родезии. 
К Е Н Н Е Л Ь [от англ. слова candle — свеча] — уголь класса 
сапропелито-гумитов, состоящий из гелифицированной ос
новной массы и большого количества равномерно и послой
но расположенных сплюснутых микроспор (до 25%). 
Иногда встречаются также единичные водоросли (в отдель
ных случаях их много), обрывки кутикулы, мелкие обломки 
фюзенизированных тканей и линзочек витрена. Характерно 
присутствие мелких зерен пирита, карбонатов или кварца. 
Долгое время К е н н е д и относились к классу собственно 
сапропелитов, в последние годы их стали относить к са-
пропелито-гумитам; они установлены в углях разных стадий 
углефикации от бурых до антрацитов включительно: Син.: 
альгоспорогелиты. 
К Е Н Н Е Л Ь - Б О Г Х Е Д ( К Е Н Н Е Л Ь - Б О Г Х Е Д О В Ы Й Т И П ) — 
уголь класса гумито-сапропелитов, состоящий 4кз микро
компонентов следующих 3 гр.: водорослей от 25 до 50% 
(талломоальгинит), липоидных компонентов (10—20%) и 
гелифицированной основной массы (коллинит), чаще дис
персно-глинистой (25—65% ). Кроме того, нередко в коли
честве до 5% присутствуют фюзенизированные компонен
ты. Син.: гелито-споро-альголиты. 
К Е Н Т А Л Л Е Н И Т — меланократовая габброидная п., близ
кая к эссекситам, монцонитам, но более богатая магнезией 
(15%). Содер. до 60% цветных м-лов, гл. обр. оливина, 
авгита и в меньшей мере биотита. Из бесцветных м-лов при
сутствуют ортоклаз и плагиоклаз (андезин) примерно 
в равных количествах. Изл. термин. 
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К Е Н Т Р О Л И Т — м-л, P b 2 M n 2

3 + [ 0 2 | S i 2 0 7 ] . Ромб. Габ. 
призм., снопообразный. Сп. ср. по {ПО}. Агр. зернистые. 
Бурый до черного. Тв. 5. Уд. в. 6,2. В м-ниях Мп. Редок. 
К Е П Р О К [cap — шапка, rock — порода] — в переводе 
с англ.— покрывающая п., покров продуктивной свиты, 
каменная шляпа соляного купола или рудной жилы. За ру
бежом под К. часто понимают вообще п., независимо от 
их состава и происхождения, играющие роль непроницаемой 
покрышки для нефтяных и газовых залежей. Геологи-неф
тяники К. считают каменной шляпой над соляными купо
лами, где она в наиболее типичных случаях представлена 
внизу ангидритом и гипсом, кверху переходящим в порис
тый известняк с серой, иногда с асфальтом или нефтью 
и, наконец, в плотный известняк верхней зоны шляпы. 
В К. часто встречаются промышленные залежи серы, а так
же акцессорные м-лы (сфалерит, галенит, борит, целестин 
и др.). Мощность К. колеблется от нескольких до 300 м 
и более. Существует несколько гипотез его происхождения. 
Наиболее популярна гипотеза Бартона, по которой ангид
риты и гипсы К. являются дериватами отл., асе. с первич
ными отл. соли и частично являются вторично образован
ными. 

К Е Р А Б И Т У М Ы — термин, принятый зарубежными биту-
минологами (V Междун. нефт. конгр., 1959) для обозн. 
орг. вещества современных илов, рассеянного орг. вещества 
и керогена горючих сланцев. Термин изл. и неудачный, 
что признается и его авторами. 
К Е Р А М З И Т — искусственный пористый мелкокусковый 
материал, используемый для тепло- и звукоизоляции в ка
честве заполнителя бетона и для др. целей. Получают путем 
обжига легкоплавких глин и глинистых сланцев при t свы
ше 1000 °С. Сырьем для К. служат глины высокой вспучи-
ваемости при рабочей температуре обжига; содер. не более 
20% грубодисперсных частиц и не содержащих камневид-
ных включений. Благоприятно наличие в глинах монтмо
риллонита и гидрослюд. Вредные примеси — включения 
обломков карбонатных п. и сульфат кальция. 
К Е Р А Р Г И Р И Т — м-л, син. хлораргирита. 
К Е Р А Т О С П И Л И Т Ы — общее назв. для эффузивных п. 
спилито-кератофировой форм. Изл. термин. 
К Е Р А Т О Ф И Р Ы И К В А Р Ц Е В Ы Е К Е Р А Т О Ф И Р Ы — 
эффузивные (иногда гипабиссальные) палеотипные сущест
венно натровые (альбитизированные) п. с плотной афанито-
вой (фельзитовой, сферолитовой, микролитовой) основной 
массой и вкрапленниками альбита, реже кварца (в кварце
вых кератофирах), тесно асе. с др. более основными также 
альбитизированными эффузивными п., т. наз. «спилитовой 
серии»; входят вместе с последними в состав кератофир-
спилит-диабазовой формации. Согласно первоначальному 
представлению Розенбуша (1887), главной отличительной 
особенностью К. и К. к. считалось отсутствие в их составе 
известково-натрового плагиоклаза. Однако в таком пони
мании нет главного петрохим. признака этих п.: резкого 
преобладания Na над К. Поэтому у Розенбуша и др. авто
ров встречаются термины «калиевый кератофир» и соот
ветственно «калиевый кварцевый кератофир», которые, 
по мнению Заварицкого (1955), должны быть изъяты из 
употребления, так как такие п. по существу являются ще
лочными ортофирами и щелочными кварцевыми порфира
ми. Некоторые петрографы относят К. и К. к. к гр. щелоч
ных п. Однако постоянное нахождение К. и К. к. вместе 
с диабазами и спилитами, а также плагиогранит-порфиро-
вый состав большинства асе. с ними субвулк. тел заставляют 
считать кварцевые кератофиры эффузивными аналогами 
натровых гранитов (плагиогранитов), а кератофиры — 
аналогами граносиенитов и сиенитов, относительно богатых 
Na. В наст, время К. и К. к. принято рассматривать как 
дациты, плагиолипариты или трахиты, альбитизированные . 
под влиянием тех же причин, что и превращенные в спи-
литы диабазы, с которыми они постоянно асе , составляя 
вместе с морскими кремнистыми осадками характерные 
для раннегеосинклинальной стадии осад.-эффузивные се
рии. В связи с этим Заварицкий (1955) указывал, что «асе. 
спилитов и кератофиров отвечает асе. базальтов и трахитов, 
оказывающихся в своеобразных условиях при извержении 
этих п. на морском дне». В последнее время некоторые 
петрографы высказываются против применения терминов 
К. и К. к., предлагая заменить их назв. «альбитизирован-
ный дацит» или «альбитизированный трахит». Но такие 
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сательной петрографии, лишенными геол. содер.; к тому 
же в результате интенсивных процессов альбитизации да
леко не всегда можно установить состав исходных п. На
звания же К. и К. к. являются вполне определенными и 
общепринятыми, имеющими не только петрографическое, 
но и конкретное геол. содер., что особенно важно и необ
ходимо при формационном анализе. Н. П. Михайлов. 
К Е Р И Т Ы — групповое классификационное название твер
дых, хрупких углеподобных битумов, полностью не рас
творяющихся в хлороформе (содер. карбоидов от 10—15 
до 95% ) и не плавящихся без разложения. Излом раковис
тый или неровный, обычно слабо блестящий. От высших 
асфальтитов К. отличаются неполной растворимостью, 
от антраксолитов — элементарным составом (содер. 
Н > 5% ). В К. метам, линия изменения битумов выражена 
отчетливо, причем значительная или даже преобладающая 
часть К. более или менее явно тяготеет к категории образо
ваний нафтоидного генезиса. По степени метаморфизма К. 
подразделяются на низшие (альбертиты) и высшие (им-
псониты). 
К Е Р М Е З И Т [перс, girmiz — красный] — м-л, S b 2 S 2 0 . 
Трикл. К-лы шестоватые. Сп. сов. по {001}, ср. по {100}. 
Агр. пучковато-лучистые, иногда волосовидные. Вишнево-
красный. Бл. алмазный до полуметал. Тв. 1—1,5. Уд. в. 
4,68. В тонких пластинках гибкий. В з. окисл. при изме
нении антимонита с валентинитом, сервантитом, стибико-
нитом. Син.: красная сурьмяная руда. 
К Е Р Н Б У Р О В Ы Й [нем. сегп — ядро, сердцевина] — ци
линдрический столбик г. п., остающийся внутри бурового 
снаряда (колонковой трубе) при колонковом бурении и 
поднимаемый со снарядом на поверхность. К. б.— важный 
геол. документ. От вибрации и ударов трубы о стенки сква
жины и вследствие трещиноватости п. К. б. часто ломается, 
дробится, истирается и размывается промывочным раство
ром. При бурении по рыхлым, пластичным, весьма трещи
новатым и неоднородным по крепости п. (глина, песок, 
галечник, некоторые конгломераты, угли и т. п.) часто по
лучают керн с нарушенной первичной структурой п. в виде 
массы, представляющей собой смесь обломков п. за весь 
пробуренный интервал. Процентное отношение длины по
лученного керна к длине пробуренного интервала п. назы
вают линейным выходом керна. Для керна с нарушенной 
структурой п. определяют весовой или объемный выход 
керна. Только в редких случаях получают и поднимают 
100% керна. Выход К. б. <60—70% считается браком. 
Однако и при более высоком выходе К. б. следует остере
гаться т. наз. избирательного истирания его, которое со
стоит в том, что истираются и вымываются из керна преиму
щественно определенные разности м-лов и п., что ведет 
к систематической ошибке при опробовании полезного иско
паемого по керну. 
К Е Р Н И Т [по м-нию Керн, Калифорния] — м-л, 
№ 2 ( Н 2 0 ) з [ В 4 0 6 ( О Н ) 2 ] . Мон. К-лы почти изометрические, 
несколько удлиненные, клиновидные. Сп. сов. по {100}, 
ср. по {001} и {201}. Дв. по {ПО}. Агр. волокн., зернистые. 
Бесцветный, белый и непрозрачный из-за поверхностной 
пленки тинкалконита. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. Уд. в. 
1,908. В боратовых м-ниях. 
К Е Р Н О К О Л — приспособление для раскалывания керна 
при отборе из него проб, образцов или штуфов; бывают руч
ные и гидравлические. Последние кроме высокой произво
дительности характеризуются более правильным раскалы
ванием и меньшим раздроблением керна. 
К Е Р О Г Е Н [xnpog (керос) — воск; yevvaco (геннао) — рож
даю] — в первоначальном значении —^орг. вещество го ; 

рючих сланцев, генерирующее при сухой перегонке жидкий 
дистиллат (деготь). Термин предложен Крум-Броуном 
(Crura-Brown, 1912) в применении к шотландским горючим 
сланцам. Позднее распространился на орг. вещество горю
чих (сапропелевых) сланцев вообще; появилось выражение 
керогеновые сланцы, как противопоставление углистым 
(гумусовым) сланцам. В настоящее время термин К. ис
пользуется для обозн. орг. вещества горючих сланцев, а 
также сингенетичного п. рассеянного орг. вещества любого 
генетического типа. Это правильно, так как учитывает прин
ципиальное подобие орг. вещества рассеянной и концентри
рованной формы нахождения, а также трудность проведе
ния границы между сапропелевыми и гумусовыми катего
риями для рассеянного орг. вещества, представленного 
в большинстве случаев смешанными формами. Иногда в 
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лит. (в частности, амер.) термин К. применяется не к орг. 
веществу в целом, а лишь к его дебитуминированной части. 
Этот аналитический вариант ограничения понятия К. не 
целесообразен и вносит лишь путаницу в терминологию. 
К Е Р О Л И Т — м-л, водный силикат Mg и Ni с неупоря
доченной смешаннослойной структурой. а-К.— с преобла
данием серпентиноподобных слоев и fJ-K.— с преобладанием 
талькоподобных. Предложено термин К. сохранить для м-ла, 
состоящего из талькоподобных слоев и без гидратированных 
межсЛоевых промежутков. Установлено, что (3-К.— магне
зиальный, а пимелит — никелевый конечные члены непре
рывной изоморфной серии. Гипергенный; в коре выветри
вания. Разнов.: феррикеролит, Ni и 6-К. 
К Е Р С А Н Т И Т [по сел. Керсантон, Франция] — слюдяной 
лампрофир диоритового состава, содер. плагиоклаз и био
тит, иногда небольшое количество калиевого полевого шпа
та, а также пироксен, оливин и редко амфибол. Количество 
биотита составляет около 1/3 п., а иногда и больше. 
К Е Р С Т Е Н И Т [по фам. Керстен] — м-л, Pb[Se0 4 ] с при
месью Си. Ромб. Сп. ср. Агр. гроздевидные. Серо-желтый. 
Бл. жирный до стеклянного. Тв. 3—4. Продукт изменения 
селенидов Pb и Си. Изучены слабо. 
К Е Р С У Т И Т [по местности Керсут, Гренландия] — м-л, 
кальциевый амфибол, Ca 2(Na, K)(Mg, F e 2 + , F e 3 + ) 4 T i X 
X [ ( 0 , OH, F) 2 [Al 2 Si 6 0 2 2 ] — окисленная роговая обманка, 
близкая базальтической, богатая Ti. В эффузивных п. 
среднего и щелочного состава; реже — в перидотитах и 
пироксенитах. 
К Ё Р Т И З И Т — своеобразный битум из гр. у-нафтоидов, 
встречающийся в виде желтых кристаллических агрегатов 
в сочетании с сульфидно-ртутными рудами. Известно не
сколько разновидностей К., сложенных углеводородами 
конденсированно-ароматической структуры, обычно более 
или менее загрязненными примесью неуглеводородных ве
ществ. Встречен в ртутных м-ниях Идрии, Калифорнии, 
Закарпатья. Местные назв. разновидностей К.— идриалит, 
карпатит. 
К Е Р Т И З И Т И Д Ы — см. Нафтоиды. 
К Е Р Ч Е Н И Т [по г. Керчь] — м-л, коллоид.-дисп. продукты 
окисления вивианита изменчивого состава, а-керченит 
~ F e 3

2 + F e e

3 + ( O H ) 6 [ P 0 4 ] 6 - 1 8 H 2 0 ; 0-керченит ~ F e 5

2 + X 
X F e 4

3 + ( O H ) 4 [ P 0 4 ] 6 - 2 1 H 2 0 ; y - K e p 4 e H H T ~ F e 7

2 + F e 2

3 + ( O H ) 2 X 
Х [ Р 0 4 ] - 2 2 Н 2 0 . Мало изучен. 
К Е С Т Е Р И Т [по м-нию Кестер, Якутия] — м-л, 
Cu2(Zn, Fe)|SnS 4. Тетр. Толстотаблитчатые к-лы и зерна. 
Железно-черный. Бл. метал, и стеклянный. Уд. в. 4,59. 
В кварцево-сульфидных жилах, секущих грейзенизирован-
ные аляскиты. Син. Zn-содер. станнина. 
К Е Т Т Н Е Р И Т — м-л, CaBiOFCOs. Тетр. Мало изучен. 
К Е Х Л И Н И Т [по фам. Кехлин] — м-л, B i 2 M o 0 6 . Ромб. 
Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {010}. Дв. срастания и про
растания по {101} или {010}. Агр. плотные, земл. Зеленова
то-желтый, прозрачный. Уд. в. 8,29 (вычисл.). Очень хруп
кий. В з. окисл. (?). 
К Ё Т Т И Г И Т [по фам. Кёттиг] — м-л, Z n 3 [ A s 0 4 ] 2 - 8 Н 2 0 . 
Мон. Призм, и пластинчатые к-лы. Сп. сов. по {010}. Агр. 
корки с кристаллической поверхностью и волокн. струк
турой. От светло-карминового до бурого. Бл. шелковистый. 
Просвечивает. Тв. 2,5—3. Уд. в. 3,33. В з. окисл. при изме
нении смальтина и сфалерита. Разнов.: Mg-кёттигит. 
К - З А Х В А Т — тип радиоактивного превращения элементов, 
заключающийся в захвате атомным ядром электрона с бли
жайшей к ядру К-оболочки, в результате чего заряд ядра 
(атомный номер) уменьшается на единицу, а массовое число 
не изменяется. К-з. всегда сопровождается испусканием 
рентгеновского излучения. Такой тип распада характерен 
для радиоактивного изотопа К — К 4 0 , превращающегося 
в стабильный изотоп Аг 4 0. Син.: К-распад. 
К И А Н И Т [xvcevog (кианос) — синий]—м-л, A l t 6 I A l t 6 l X 
X [ 0 | S i 0 4 ] — одна из трех полиморфных модиф. Al 2SiOs 
с самой плотной упаковкой атомов; по экспериментальным 
данным, образуется при наибольших давлениях. Содер. 
примесь Fe, Cr. Трикл. К-лы столбчатые, дощатые. Дв. 
по {100} простые и по {001} полисинтетические. Сп. сов. 
по {100}, ср. по {010}, отдельность по (001). Агр. зернистые, 
лучистые. Разноцветный, чаще голубой. Тв. на (100)||[001]— 
—5,5; 1[001] —6,5 ; на (010)||[001] — 6 и i [001] — 7; 
на (001)|{[010] — 5,5 и 11[100] —6,5. Уд. в. 3,65. К.—ти
пичный м-л регионально метаморфизованных глинистых 
и реже песчанистых г. п.; встречается в эклогитах, амфи

болитах, м-ниях наждака; обычен в обломочном материале 
осад. г. п. К. раннее рассматривался как стресс-м-л и ин
дикатор высоких давлений, но теперь известны друзы К. 
в кварцевых жилах, секущих слюдяные сланцы, и в пегг 
матитах, т. е. для его образования стресс не обязателен. 
Обычно изменяется в мусковит или пирофиллит; иногда 
переходит в силлиманит или андалузит. Разнов.: хромкиа-
нит, манганкианит. П., содер. К., андалузит и силлиманит 
и их концентраты — высокоглиноземистое сырье. Эти м-лы 
разлагаются при обжиге при высоких температурах с обра
зованием муллита и кристобалитового стекла, которые 
характеризуются высокой огнеупорностью, механической 
прочностью, хим. инертностью по отношению к кислотам, 
даже к HF и щелочам. Применяются в производстве высо
кокачественных фарфороподобных огнеупорных и щелоче-
и кислотоупорных изделий, специальных изоляторов, за
пальных свечей, тиглей для литья стали, трубок для 
пирометров и т. п. Вредная примесь — окись железа (свы
ше 2%). Электротермическим методом из указанных м-лов 
получают кремнеалюминиевый сплав — силумин. Наибо
лее крупные запасы высокоглиноземистого сырья известны 
на Кольском п-ове. Син.: дистен. 
К И А Н О Ф И Л И Т — м - л , продукт изменения силлиманита 
или кианита (К, Na)Al2Si2C>7(OH) (?). Похож на хлорит, 
зеленый. Тв. 4. Уд. в. 2,9. Мало изучен. 
К И Б Е Р Н Е Т И К А — наука об общих закономерностях про
цессов управления и связи в организованных системах, 
машинах, живых организмах и их объединениях. К. опре
деляют так же, как науку о способах восприятия, передачи, 
переработки и использования информации в машинах, 
живых организмах и их объединениях. 
К И В А Т И Н , С Е Р И Я ( К И В А Т И Н С К И Й О Т Д Е Л , Г Р У П 
П А ) [по местности Киватин, Канада], Лаусон, 1885,— 
древнейшие образования Канадского щита, развитые 
гл. обр. в р-не оз. Верхнего. Представлены метамор-
физованными основными, реже кислыми вулканитами, 
которым подчинены прослои измененных туфогенных и 
осад. п. Содер. горизонты полосчатых железистых кварци
тов (джеспилитов). Во многих местах п. прорваны грани
тами, радиометрический возраст которых 2,6—2,8 млрд. 
лет. Геол. служба. Канады относит К. к архею, а США — 
к н. докембрию. 
К И В И Н О ( К Ь Ю И Н О У ) С Е Р И Я ( О Т Д Е Л , Г Р У П П А ) 
[по мысу Кивино на оз. Верхнем, С. Америка], Брукс 
(Brooks), 1876,— мощная толща слабо измененных основ
ных вулканитов, песчаников, конгломератов, составляющая 
верхнюю часть докембрия Канадского щита. Развита в Ка
наде и щт. Мичиган, Миннесота и Висконсин (США). 
Залегает несогласно на серии анимики и несогласно пе
рекрывается н. кембрием. Нижняя часть К. прорвана 
многочисленными силлами и штоками габбродиабазов, 
имеющими возраст 1000—1100 млн. лет. Верхняя часть К. 
залегает на нижней и на основных интрузивах с несо
гласием. Геол. служба Канады относит К. к ср. и в. про
терозою (хеликию), а США — к в . докембрию. 
К И Г И Л Я Х И [якут.] — столбообразные скалы неправиль
ной формы, располагающиеся на вершинах или склонах 
гор. Образуются гл. обр. вследствие морозного выветрива
ния п., особенно гранитов. Ср. Койтас. 
К И Г О У И Т —см. Кегоеит. 
К И З Е Л Ь Г У Р — син. термина земля диатомовая. 
К И З Е Р И Т [по фам. Кизер] — м-л, M g [ S 0 4 ] - H 2 0 . Мои. 
К-лы дипирамидальные. Сп. сов. по {110} и {111}. Дв. 
срастания по {001} редки, п. м. полисинтетические. Бес
цветный, белый до желтого. Бл. стеклянный. Тв. 3,5. Уд. 
в. 2,57. Медленно растворяется в воде. В соляных сульфат
ных, а также боратовых м-ниях. 
К И Л [тюрк.] — серовато-зеленая жирнаялаощупь глина — 
крымская разнов. отбеливающих глин. Залегает маломощ
ными пластами (0,3—1,6 м) среди мергелей мелового воз
раста. Состав К. преимущественно монтмориллонитовый, 
иногда с небольшой примесью кальцита, доломита, био
тита, гидроокислов железа. Применяется в мыловаренной 
и нефтеперерабатывающей промышленности. Используется 
местным населением в качестве минер, мыла. 
К И Л И Н Д Р И Т — м-л, равнозн. цилиндриту. 
К И Л Х О А Н И Т — м-л, Ca 3 [Si 2 07] . Ромб. Диморфен с мон. 
ранкинитом, образуется за его счет. 
К И Л Ь С К Л А Д К И — нерекомендуемый син. термина замок 
складки. 323 
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К И М А Т О Г Е Н — крупное вздутие земной коры или тип 
ее крупной радиальной деформации, происходящей в р-нах 
глубинных тект. движений. По Кингу (King, 1967), пред
ложившему термин, процессы образования К. одинаково 
проявляются на территориях древних щитов и складчатых 
(орогеничееких) обл. Для ядер, слагающих К., характерны 
гнейсы, имеющие, по Кингу, не магм., а тект. происхожде
ние, обусловленное ламинарными движениями в ограни
ченных зонах земной коры. К. нередко сопровождаются 
растяжениями рифтового типа и клинообразными подня
тиями. Процессы киматогении, возможно, имели место 
в разные геол. эры, начиная с докембрия, однако их прояв
ления наиболее характерны в позднем кайнозое. См. Ак
тивизация, Зона глыбовая, Поднятие сводовое. 
К И М А Т О Л И Т — м-л, равнозн. циматолиту. 
К И М Б Е Р Л И Т [по г. Кимберли, Ю. Африка] — гипабис-
сальная ультраосновная п. порфировой структуры, явля
ющаяся эруптивной брекчией, в которой среди разнородных 
включений обязательно присутствуют пиропсодер. ультра
основные п. (пироповые перидотиты, реже пироповые оли-
виниты и пироксениты) глубинного происхождения. Нали
чие этих включений (которые, как предполагают сейчас 
почти все исследователи, представляют собой недоплавлен-
ные реликты подкорового субстрата) — отличительная чер
та К.; свидетельствует о глубинности зарождения магмы 
К., быстроте ее подъема и гипабиссальных условиях кри
сталлизации. Значительно более, чем обломки пироповых 
перидотитов, распространены их отдельные м-лы: оливин, 
пироп, ильменит, хром-диопсид, флогопит и иногда алмаз. 
В зависимости от количества обломочного материала раз
личают: массивные К., брекчиевидные К., кимберлитовые 
брекчии и туфы. Минер, состав связующей массы К. ха
рактеризуется наличием фенокристаллов оливина и флого
пита и основной массы, образованной мелкими зернами 
измененного оливина, пироксена, флогопита, перовскита, 
магнетита, иногда монтичеллита и апатита, а также серпен-
тинизированным и карбонатизированным стекловатым ба
зисом. Характерно, что пироксен в К. образует только 
микролиты в основной массе и не встречается в виде фено
кристаллов. К. или кимберлитоподобными п. иногда назы
вают разнообразные по химизму, минер, сост., структур
ным и текстурным особенностям и условиям образования 
г. п., имеющие сходство с К. по какому-либо одному при
знаку. Теперь К. принято называть только те п., которые 
обладают совокупностью всех перечисленных выше призна
ков и потому четко отделяются от других г. п., генетически 
близких к К. и имеющих с ними сходство по некоторым 
признакам. К. являются коренными источниками алмазов; 
они выполняют трубки взрыва и слагают дайки во многих 
алмазоносных провинциях мира. Наиболее распространены 
К. в Якутии, в Ю. и Ц. Африке; известны также в В. Афри
ке, Индии, Чехословакии. В. Н. Москалева. 
К И М Е Р И Д Ж С К И Й Я Р У С , К И М Е Р И Д Ж [по г. Киме-
ридж, Англия], Orbigny, 1850,— третий снизу ярус в. от
дела юрской системы. Характерны аммониты: Ataxiocera-
tinae, Aulacostephaninae, Aspidoceratinae (б. ч.). В основа
нии — зона Pictonia baylei, в кровле — зона Aulacostep-
hanus pseudomutabilis. 
К И М М Е Р И Й С К И Й Я Р У С [по племени киммерийцев, 
населявших Причерноморье],' Андрусов, 1907,— н. ярус 
ср. плиоцена Черноморского басе. Подразделяется на 3 
подъяруса. В Каспийском басе. К. я. соответствует значи
тельная часть балаханской продуктивной толщи. 
К И М Р И Т —м-л, Ba[OH|AlSi0 3 O s ] . Гекс. Габ. призм., 
пластинчатый. Сп. сов. по {0001}, ср. по призме. Бесцвет
ный. Уд. в. 3,41. 
К И М Ц Е И Т — м-л, гранат, Ca3(Zr, Ti, Mg, F e 2 + , Nb) 2 X 
X(A1, F e 3 + ) [ S i 0 4 ] 3 . В карбонатитах. 
К И Н Г И Т [по фам. Кинг] — м-л, А1 3[(ОН) 3 | ( Р 0 4 ) 2 ] - 9Н 2 0; 
(ОН) частично замещается F. Скрытокристаллические жел
ваки. Белый. Уд. в. 2,3. В фосфоритах среди известняков. 
К И Н Д Е Б А Л Ь ( К Е Н Д Е Б А Л Ь ) — местное назв. низкоплав
ких разностей западно-украинского озокерита. 
К И Н Д Е Р Х У К С К И И Я Р У С [по сел. Киндерхук, шт. Илли
нойс, США], Meek, Warthen, 1861,— первый снизу ярус 
н. карбона рассматривается как н. отдел миссисипской 
системы. Соответствует приблизительно нижней части тур-
нейского яруса. 
К И Н Е М А Т И Ч Е С К И Е П Р И З Н А К И С Е Й С М И Ч Е С К И Х 

324 В О Л Н — пространственно-временное соотношение между 

элементами волнового поля, т. е. время пробега сейсмиче
ских волн от источника к приемникам в соотношении с ко
ординатами точек возбуждения и приема. К. п. с. в. наряду 
с динамическими признаками сейсмических волн служат 
основой для интерпретации данных сейсморазведки и имеют, 
большое значение при количественном определении элемен-' 
тов залегания г. п. Математическим аппаратом, описываю
щим кинематику волнового поля, является геометрический 
сейсмический метод, сводящий процесс распространения 
волны к изучению ее поля времени и позволяющий получить 
связь между координатами точек возбуждения и момен
тами их прихода в виде годографа сейсмической волны. 
В качестве коэф. в уравнение годографа входят параметры 
сейсмогеол. модели среды, что позволяет определять их 
по годографу. Для разл. типов сейсмических волн и пара
метров среды годографы имеют характерную форму и 
определенное математическое выражение. Напр., линейный 
годограф отраженной волны — гипербола, минимум которой 
всегда смещен по восстанию отражающей границы; линей
ный годограф головной (преломленной) волны — прямые 
линии, выходящие из начальных точек, местоположение 
которых определяется величиной критического угла. В мно
гослойных средах форма годографов значительно услож
няется, и в практических примерах сложные реальные сре
ды обычно приводятся к более простым моделям. Кроме 
идентификации волн и количественной интерпретации по 
годографам К. п. с. в. широко используются при приеме 
волн интерференционными системами (см. Метод регули
руемого направленного приема) и при корреляции волн. 
При позиционной корреляции, т. е. при корреляции волн 
в пределах сейсмограммы, применяется кинематический 
принцип постоянства (плавности изменения) кажущейся 
скорости. Исходя из максимально возможных изменений 
кажущейся скорости, определяется наибольшее расстояние 
Между точками наблюдений. При транспозиционной корре
ляции (увязка сейсмограмм, полученных на соседних рас
становках) используется кинематический принцип взаим
ности. Ю. Я , Изварин. 
К И Н О В А Р Ь — м-л, HgS. Триг. Габ. ромбоэдрический. 
Сп. сов. по {1010}. Дв. по {0001}, шестерники звездообраз
ные. Агр. зернистые, вкрапленные, порошк., налеты. Ярко-
и коричневато-красный с синевато-серой побежалостью. 
Бл. алмазный, матовый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 8. В Hg и 
Sb-Hg м-ниях, реже в золотоносных кварцевых жилах. 
Изредка К. гипергенна. Син.: циннабарит. 
К И Н Ц И Г И Т (Fisher, 1960; Sauer, 1895) — г. п., представ
ляющая собой минер, остаток, не перешедший в жидкость 
(раствор, расплав) в процессе выборочной мобилизации 
вещества. Таковыми являются краевые зоны из биотита 
и роговой обманки с участием кордиерита, граната, силли
манита, шпинели, графита и др. м-лов в контактах пегма-
тоидных тел и вмещающих их гнейсов и кристаллических 
сланцев. К. является продуктом дегранитизации остаточной 
и замыкающей базификации. Син.: остаточная п., остаточ
ный состав. Близки по смыслу к К. понятия меланосом, 
скиалит. 
К И П А Р И С О В Ы Е — см. Растения кипарисовые. 
К И П Е Н И Е Р Е Т Р О Г Р А Д Н О Е — образование газовой фазы 
во всей массе расплава (т. е. как бы кипение расплава) 
в ходе его кристаллизации. Происходит вследствие увели
чения упругости пара остаточной жидкости выше ур. гидро
статического давления в связи с выделением к-лов, не 
содер. воду. К. р. продолжается до тех пор, пока давление 
газовой фазы не станет ниже внешней нагрузки. В отличие 
от обычного кипения процесс К. р. идет в условиях не 
притока тепла в систему, а его потери, причем количество 
тепла, выделяющегося при кристаллизации, по абс. вели
чине превышает то количество тепла, которое требуется 
для перевода летучего компонента из жидкой фазы в газо
вую. 
К И П У Ш И Т — м-л, син. веселиита. 
К И Р А С А [фр. cuirasse — панцирь] — плотная п. крупно-
и мелкобобового сложения, реже пористая, кавернозная, 
состоящая из кремнезема, глинозема, окислов и гидроокис
лов железа. К. связана с латеритными корами выветривания; 
образуется в условиях жаркого климата при чередовании 
сухих и дождливых периодов путем инфильтрации гидро
окислов железа и кремнезема в верхние горизонты земной 
коры. Мощность К. в совр. тропическом поясе обычно не 
превышает 3—5 м, изреДка достигая 10—15 м. К. часто 
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имеет значение как руда железа или алюминия. Близкие 
по значению термины: железный панцирь, феррикрет. 
К И Р А С И З А Ц И Я —совокупность гипергенных процессов, 
ведущих к образованию кирасы. 
К И Р О В И Т — м-л, разнов. мелантерита, содер. Mg. 
К И Р П И Ч Н А Я М Е Д Н А Я Р У Д А — м-л, разнов. куприта — 
земл. кирпично-красный продукт изменения халькопирита; 
также гидрокуприт в смеси с лимонитом и гематитом. 
К И Р Р О Л И Т — м-л, син. тавистокита. 
К И Р У Н А В А Р И Т — см. Ферролиты. 
К И Р Ш Т Е Й Н И Т — м-л, CaFe[Si0 4 ] . Железистый аналог 
монтичеллита. Обычно часть Fe замещена Mg, а Са — Мп. 
В нефелините. Обычен в шлаках. 
К И Р Ы — продукты субаэрального изменения излившейся 
на поверхность малосмолистой метановой или метаново-
нафтеновой нефти. Относятся к генетической линии биту
мов закирований, составляя особую ее ветвь: в силу специ
фики состава исходной нефти К. характеризуются резко 
выраженным кислым характером, не свойственным битумам 
этой генетической линии, образовавшимся за счет тяжелых 
высокосмолистых нефтей или мальт. Молодые К. нередко 
содер. значительные количества парафина. В зависимости 
от степени выветрелости К. обладают различной консистен
цией — от вязкой до твердой, хрупкой — и относятся 
соответственно к классам мальт -» асфальтов -> асфальти
тов -> оксикеритов -> гуминокеритов. Исторически термин 
К. применялся (иногда применяется и теперь) чаще не к би
туму закирований, а к закированной п. в целом, что, одна
ко, не вполне согласуется со смыслом смежных терминов. 
Целесообразнее ограничить применение термина К. только 
к собственно битумам закирований, откуда следует наиме
нование п.— закированной, а типа битумопроявления — 
закированием. 
К И С К Е И Т Ы Г п 0 сел. Киске, Перу] — особая разновид
ность антраксолитов, характеризующаяся высоким содер. 
орг. связанной серы (15—20% и более). Зола К. богата ва
надием, что вообще свойственно битумам с повышенным 
серосодер. Наиболее типичный представитель встречен 
в Перу в ванадиевом м-нии Мина Рагра. К К. относится 
также битум, найденный в виде гнездового включения в 
нижнекарбоновом известняке на Новой Земле. 
К И С Л О Р О Д — самый распространенный элемент земной 
коры. Содер. его составляет 49,13 по весу и 91,8% по объ
ему. В литосфере содер. 47% К. по весу, в гидросфере — 
85,89% и в атмосфере — 23,01%. Подавляющая часть ато
мов К. (около 99,99%) имеет высокую хим. активность и 
в земной коре находится в связанном состоянии; лишь 
0,01% существует в свободном состоянии. К. образует проч
ные хим. соединения с многими элементами земной коры 
(существует свыше 1200 м-лов, содер. К.), в т. ч. с крем
нием, алюминием, кальцием и др. Основная масса свобод
ного К. сосредоточена в атмосфере, некоторое его количество 
содер. в растворенном состоянии в гидросфере. Природный 
К. состоит из 3 стабильных изотопов с массами 16, 17 и 18. 
Распространенность их в атмосферном К. равна 99,76, 
0,04 и 0,20% соответственно. 
К И С Л О Р О Д В У Г Л Я Х — содер. кислорода в торфе со
ставляет 40% и более, в процессе углефикации оно падает 
до 1—2% в антрацитах. При выветривании углей содер. 
его повышается. Гелифицированные компоненты богаче 
кислородом, чем фюзенизированные. К. в у. присутствует 
в реактивной (функциональные группы) и нереактивной 
форме (гетероциклические структуры и кислородные мости-

. ки между угольными структурными единицами). 
К И С Л О Т Н О С Т Ь В О Д Ы — свойство воды, вызываемое 
содер. веществ, диссоциирующих в растворе с образованием 
иона водорода. Напр., H2SO4 -> 2Н+ + S 0 4

2 _ . 
К И С Л О Т Н О С Т Ь Т О Р Ф А — определяется степенью кон
центрации водородных ионов (рН); возникает в результате 
диссоциации в растворе веществ, содер. в торфе. Для вер
ховых торфов рН колеблется в пределах 3,5—5,5, для ни
зинных — от 5 до 8. К. т. зависит также от содер. С 0 2 , 
карбонатов и гуминовых кислот, от степени обводненности 
торфяника, обусловливающей изменение концентрации 
солевых и кислотных растворов. Она влияет на интенсив
ность жизнедеятельности разрушающих торф микроорга
низмов, а следовательно, и на степень его разложения; 
ею определяются условия осаждения редких элементов, 
цветных и др. металлов. 

К И С Л О Т Ы — электролиты, диссоциирующие в водных 
растворах с образованием положительно заряженного иона 
водорода Н+ (HNO3 Н+ + NO-з , H 2SO„ s± 2H+ + S O 4 2 - , 
СНзСООН «2 Н + + СНзСОО-). В зависимости от числа 
атомов водорода, способных замещаться металлом, К. бы
вают одноосновные (HNO3, НС1, СНзСООН), двухоснов
ные (H2SO4, Н 2СОз), трехосновные (Н3РО4). По сов. 
представлениям, К.— соединения, которые в данной реак
ции являются донорами протона, основания — соединения, 
являющиеся акценторами протона. 
К И С Л О Т Ы Н А Ф Т Е Н О В Ы Е — карбоновые кислоты, со
дер. одно или несколько нафтеновых колец (преимущест
венно пятичленных). Обладают маслянистой, реже твердой 
консистенцией, бесцветны и лишены запаха, но при хране
нии желтеют и приобретают неприятный специфический 
запах. В воде плохо или совсем не растворяются, раство
римы в углеводородах. Некоторые соли К. н. растворимы 
в бензине. Встречаются в нефтях и в нефтяных водах, в осо
бенности в сочетании с нефтями нафтенового типа и при 
гидрокарбонатно-натровом типе вод. Очевидно, представ
ляют собой вторичные образования, связанные с процессами 
окисления нефтей. Составляют после асфальто-смолистых 
веществ важнейшую часть кислородных соединений нефтей. 
К И С Л О Т Ы О К С И Г У М И Н О В Ы Е — термин, предложен
ный Успенским и Радченко (1955), для обозн. темноокра-
шенных растворимых в водных щелочах продуктов вывет
ривания горючих ископаемых угольного и нефтяного ряда. 
К. о. каменных углей не являются регенерированными пер
вичными гуминовыми кислотами и отличаются от послед
них составом и свойствами. Термин К. о. распространения 
не получил. 
К И С Л О Т Ы О Р Г А Н И Ч Е С К И Е А С Ф А Л Ь Т О Г Е Н О В Ы Е — 
фракция асфальто-смолистых веществ битума, обладаю
щая кислотными свойствами. От нафтеновых кислот 
отличаются повышенным мол. весом и более сложным стро
ением. Термин предложен Харичковым (1908) в примене
нии к кислым смолистым продуктам искусственного вывет
ривания асфальта. ;Маркуссоном (1926) он перенесен на 
природные образования. В современном битуминологиче
ском анализе выделение К. о. а. по схеме Маркуссона 
применяется редко. Входящая в практику трактовка К. о. а., 
как спирторастворимой фракции асфальтенов, заслуживает 
одобрения, особенно в применении к исследованию синби-
тумоидов. 
К И С Л О Т Ы О Р Г А Н И Ч Е С К И Е Г У М И Н О В Ы Е — гуми-
новые вещества, растворимые в водных щелочах и осаж
даемые из раствора минеральными кислотами. В высушен
ном состоянии буровато-черные с раковистым изломом. 
Средний состав (%): С — 55—65; Н — 3,5—5,5; О + N + 
+ S — 30 — 40. Чем больше аэрация среды образования, 
тем меньше в них водорода и, как правило, больше азота. 
Кислород присутствует в основном в виде фенольных гид-
роксилов, карбоксилов; подчиненное значение имеет кисло
род карбонильный и метаксильный. При выветривании 
каменных углей и твердых битумов образуются аналогич
ные, но не идентичные собственно К. о. г. продукты. Низ
шие гуминовые кислоты (гиматомелановые) не растворимы 
в воде, но растворимы в спирте. 
К И С Л О Т Ы О Р Г А Н И Ч Е С К И Е К А Р Б О Н О В Ы Е — класс 
орг. соединений, содер. карбоксильную гр. и обладающих 
в связи с этим кислотной функцией. К. о. к. могут быть 
алифатическими и циклическими, предельными и непре
дельными (в зависимости от радикала, связанного с карбо
ксилом), одно- и многоосновными (в зависимости от числа 
карбоксилов в молекуле), могут содер. в молекуле помимо 
карбоксильной гр. гр. с иной функцией (аминной, напр. 
в аминокислотах, спиртовой в оксикислотах и др.). 
К И С Ц Е Л Л И Т [по месту находки] — хрупкая ископаемая 
смола, изредка встречающаяся наряду с растительным де
тритом в среднеолигоценовых отл. близ Будапешта (Вен
грия). Цвет от желтого до оливково-зеленого, снаружи бурая 
корка выветривания. В орг. растворителях К. почти не 
растворим. Специфическая особенность — высокое содер. 
серы. Элементарный состав (%): С — 84,7; Н — 11,2; 
S — 4,0. См. Смолы ископаемые. 
К И Т И Т [по фам. Кит] — искусственный м-л, S i 0 2 . Тетр. 
К-лы пластинчатые. Уд. в. 2,5. Мало изучен. 
К И Т К А И Т [по р. Китка, Финляндия] — м-л, NiTeSe. 
Триг. Изоструктурен с мелонитом. Бледно-желтый. В кар
бонатных прожилках в альбититах в р-не проявления селе- 325 
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новой и урановой минерализации; с клаусталитом, ненро-
зеитом, Se-полидимитом, Se-линнеитом и др.; местами за
мещает кальцит. 
К И Ш Е Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Е (Coelenterata) — тип, вклю
чающий большую и разнообразную гр. примитивных много
клеточных организмов, обитателей пресных и морских вод. 
К ним относятся медузы, коралловые полипы, актинии, 
пресноводные гидры и др. Форма их тела мешковидная 
с единственной полостью, открывающейся наружу одним 
отверстием, являющимся как ротовым, так и анальным. 
Стенка тела состоит из двух слоев: наружного и внутрен
него. Между слоями находится бесструктурное студенистое 
вещество — мезоглея. Характерная особенность К.— нали
чие особых стрекательных клеток, разбросанных по всему 
телу, являющихся орудием нападения и защиты. Крове
носная, дыхательная и выделительная системы отсутствуют. 
Некоторые К. имеют скелет, преимущественно известковый 
или роговой. Размножение половое и бесполое. К. делятся 
на 3 класса: Hydrozoa (гидроидные), Scyphozoa (сцифоид
ные) и Anthozoa (коралловые полипы). Кембрий — совр. 
К Л А Д О Г Е Н Е З [xXccSog (клядос) — отросток, побег] — 
процесс увеличения числа видов (видообразование в узком 
смысле слова). 
К Л А Д О Д И Й — плоский зеленый побег, выполняющий 
функцию листа. В ископаемом состоянии встречен у Рго-
tophyllocladus (поздний мел). 
К Л А Д О Ф Л Е Б И С (Cladophlebis)—формальный род па
поротников, выделяемый только по стерильным листьям 
и их частям. Известен из мезозоя всех р-нов земного шара. 
К Л А Н С Е Й , К Л А Н С Е Й С К И Й Г О Р И З О Н Т ( П О Д Ъ Я Р У С ) 
[по населенному пункту Клансей, Ю.-В. Франция], Jacob, 
1905,— пограничный горизонт между аптом и альбом. После 
работ Жакоба (Jacob, 1907) и Килиана (Kilian, 1907—1913) 
К. включался в качестве нижней зоны (зона Acanthohopliter 
nolani) в альбский ярус. В последнее время (Breistroffer, 
1947) большинством западноевропейских и многими совет
скими стратиграфами относится вместе с более высокой 
зоной Hypacanthoplites jacobi к аптскому ярусу, в составе 
которого обе названные зоны иногда выделяются в особый 
(третий) клансейский подъярус. 
К Л А П Р О Т И Т ( К Л А П Р О Т О Л И Т ) — смесь виттихенита с 
эмплектитом. 
К Л А Р Е Н [clarus — ясный, светлый], Steppes, 1919,— ин
гредиент ископаемых углей, макроскопически видимая 
полублестящая составляющая угля. В неоднородных углях 
встречается в виде полос различной толщины, а иногда почти 
целиком слагает пласты однородного угля. К. блестящий, 
черный, излом угловато-неровный, трещиноватый, относи
тельно хрупкий. По всем физ. и хим. свойствам при оди
наковой углефикации приближается к витрену. По микро
скопическому составу характеризуется преобладанием 
(>75%) гелифицированных микрокомпонентов и невысо
ким содер. липоидных и фюзенизированных микрокомпо
нентов. Различают К. споровый, кутикуловый, смоляной, 
фюзено-семифюзеновый, спорово-фюзено-семифюзеновый. 
По хим. свойствам они близки к витренам, отличаясь от 
последних тем больше, чем больше в соответствующем К. 
липоидных и фюзенизированных компонентов. Преобла
дающая гр. микрокомпонентов определяет отличия отдель
ных хим. показателей. 
К Л А Р Е Н О - Д Ю Р Е Н — сложный ингредиент углей, по всем 
свойствам близкий к дюрену. 
К Л А Р И Т — см. Микролитотипы угля. 
К Л А Р К — константа распространенности элемента в зем
ной коре, в литосфере, атмосфере, живом веществе или др. 
крупной геохим. системе, выраженной в весе или числе 
атомов, процентах, весовых или числовых единицах в отно
шении всей суммы атомов или какого-либо одного, приня
того за константу, напр., кремния. В СССР и некоторых 
др. странах широко используются процентные, весовые или 
ат. кларки, в США и ряде стран Европы чаще — весовые 
кларки в отношении кремния или в частях на млн. (г/т). 
Нередко термин К. обозн.-среднее содер. элементов в м-ниях 
или отдельных массивах г. п., что неправильно. 
К Л А Р К Ж И В О Г О В Е Щ Е С Т В А — среднее содер. элемен
та, выраженное в весовых или ат. величинах (см. Кларк) 
в живом веществе в целом. 
К Л А Р К К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И — по Вернадскому, отноше
ние среднего содер. элемента в м-нии или в любом минер, 
теле к кларку этого элемента в земной коре. К. к. колеб

лются от долей единиц, что свидетельствует о рассеянии 
данного элемента в минер, теле, до сот тысяч, что свиде
тельствует о его накоплении. К. к. характеризует м-ние 
в геохим. смысле и отражает результаты и мощность гео
хим. процессов концентрации. Так, при содер. в м-нии Bi 
2% К. к. его — 1.300 000. 
К Л А Р К О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Й К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И — СМ. 
Коэффициент относительной концентрации элемента 
в конкрециях. 
К Л А Р К И Н — м-л, Na 2 U20 7 . Агр. зернистые, земл. Тем
ный, красновато-коричневый. Тв. 4—4,5. Уд. в. 6,39. 
Продукт окисления уранинита. 
К Л А Р О Д У Р И Т — см. Микролитотипы угля. 
К Л А С С 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 
м-ний, отличающихся своими геол. и хим.-минералогиче
скими особенностями. Напр., он выделяет такие К. г. п. м., 
как пегматитовые, гидротерм., скарново-рудные. Анало
гичное содер. вкладывает В. Смирнов (1965) в понятие о 
генетических гр. эндогенных рудных м-ний, которые он 
в свою очередь подразделяет на классы. В. Смирнов в каж
дом классе объединяет м-ния, сходные по их генезису и 
условиям образования <в ту или иную стадию цикла геол. 
развития в той или иной крупной тект. зоне складчатой 
области». Напр., он выделяет 5 классов гидротерм, м-ний: 
грейзеновые, эндотерм., телетерм., колчеданные, субвулк. 
Класс м-ний, по Абдуллаеву, соответствует понятию гене
тический тип м-ния, а, по В. Смирнову, является более 
дробным таксономическим подразделением генетического 
типа (генетической гр., по В. Смирнову). Термин мало
употребительный . 
К Л А С С С И М М Е Т Р И И — син. термина вид симметрии. 
К Л А С С У Г Л Е Й — 1. Крылова и др., 1956,— систематиче
ская единица, объединяющая угли с преобладанием той 
или иной гр. микрокомпонентов, используемая при класси
фикации ископаемых углей. Объединяет несколько под
классов (Вальц, Гинзбург, Крылова, 1968) и петрографи
ческих типов углей. Несколько К. у. образуют группу, 
углей. 2. В углеобогащении — фракции угля, получаемые 
путем рассева. Они обозн. по предельным размерам их 
зерен. См. Состав углей ситовой (сортировка углей). 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Б Е Р Е Г О В — общепринятой нет. 
Предложены К. б.: 1. Морфологическая (Рихтгофен) •— 
берега крутые, со штрандом, низменные и т. п. 2. Струк
турная (Рихтгофен) — берега продольные, поперечные, 
диагональные. 3. Динамическая (Зенкович), учитывающая 
исходный рельеф, уклоны дна, интенсивность и направле
ние волн, геол. строение и баланс наносов. 4. Генетическая, 
в основу которой положены разнообразные принципы: 
1) генезис рельефа побережья и колебания ур. м. (Рихт
гофен) — берега фиордовые, риасовые, лагунные и т. п.: 
2) степень измененности берега морскими процессами (Ше-
пард) — берега первичные, сформированные не морскими 
процессами (риасовые, фиордовые, дельтовые, фитоген-
ные и т. п.), и вторичные, измененные морем (абразионные, 
выровненные морской абразией или аккумуляцией и т. п.); 
3) морфология, генезис и степень изменения морскими про
цессами (Ионин, Каплин, Медведев) — берега, сформиро
ванные субаэральными и тект. процессами, мало изменен
ные морем (тект., эрозионного и т. п. расчленения), берега, 
образующиеся преимущественно под действием неволновых 
факторов (потамогенные, дельтовые и т. п.), берега, обра
зованные преимущественно волновыми процессами (абра
зионные, аккумулятивные и т. п.); 4) генетические гр. 
(Леонтьев) — берега денудационные, таласогенные, пота
могенные, биогенные с подразделением на стадии развития 
и подтипы в зависимости от степени измененности их морем; 
5) направление перемещения береговой линии (Валентин) — 
берега наступающие (выдвинутые) и отступающие с под
разделением первых на поднятые и наросшие, вторых — 
на погруженные и разрушенные; 6) относительные колеба
ния ур. м. (Джонсон), вызванные либо эвстатическими, 
либо тект. причинами или их сочетаниями — берега погру
жения (риасовые, фиордовые и т. п.), поднятия (прибреж
ных равнин, окаймленные барами), нейтральные (дельто
вые, аллювиальных и зандровых равнин и т. п.); 7) тект. 
стабильность и мобильность побережья (Коттон) — Г гр. 
берегов формируется только под влиянием колебания ур. 
океана (трансгрессии) — берега с формами совр. погруже
ния, древнего поднятия, смешанные (вулк., фиордовые 
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и т. п.), берега мобильных обл. сложные, испытывают 
воздействие как тект., так и эвстатических изменений ур. 
м.— берега относительного погружения, поднятия, сбросо
вые, смешанные (вулк., фиордовые); 8) направленность 
(знак) и интенсивность дифференцированных тект. движе
ний (Шарков), предопределяющих на участках тект. погру
жения формирование аккумулятивных, а поднятия — аб
разионных берегов. В сочетании с послеледниковой эвста-
тической трансгрессией на тект. поднимающихся участках 
формируются абразионно-ингрессионные берега (фиордо
вые, долматинские и т. п.), а на тект. погружающихся — 
измененные аккумулятивные (лагунные, маршевые). Меж
ду основными типами берегов — абразионными и аккуму
лятивными — располагаются многочисленные гр. переход
ных берегов (абразионно-аккумулятивные). В. В. Шарков. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Б И Т У М О В — в соответствии с при
менением термина битум к трем существенно различным 
категориям веществ вопросы К. б. для каждой из них 
решаются самостоятельно. Принципы классификации тех-
нобитумов (см. Битум, 3) не соприкасаются с вопросами 
геол. дисциплин и потому здесь не рассматриваются. Кате
гория битумоидов (см. Битум, 2), включающая сингене
тичные и эпигенетичные п. образования, в классификаци
онном отношении неоднородна: синбитумоиды, будучи 
лишь фракцией сингенетичного п. орг. вещества, связаны 
в своих изменениях с его генетическим типом и степенью 
углефикации, а потому не могут быть самостоятельным объ
ектом классификации. Эпибитумоиды классифицируются 
вместе с собственно битумами (см. Битум, 1). Промежуточ
ное место между этими двумя категориями занимают биту
минозные вещества, образующие незначительные местные 
скопления (обычно в сорбированном виде) на путях мигра
ции микронефти. Малые концентрации этих веществ и 
недостаточная изученность характера делают классифика
цию их в настоящее время невозможной. Классификация 
собственно битумов строится на основе данных о их обра
зовании и преобразовании. Даже простейшим старым 
К. б., построенным на чисто физ. и хим. параметрах (кон
систенция, плавкость, растворимость, элементарный состав 
и др.), в какой-то мере свойствен генетический элемент. 
Естественный ряд — нефти -> мальты -> асфальты -» 
асфальтиты кериты -> антраксолиты или ряд — ас
фальтиты (или кериты) -> оксикериты -> гуминокериты, 
характеризующие последовательность изменений в свой
ствах битумов, отражают последовательность этапов пре
образования битумов под действием геол. факторов (мета
морфизма, выветривания). Однако в построении этих 
примитивных классификационных схем роль геол. факторов 
и их специфика не учитывались. Кроме того, в старых 
К. б. нередко фигурировали чуждые природным битумам 
технические продукты (дегти, пеки, технобитумы) или даже 
(под названием неасфальтовых пиробитумов) угли и керо-
ген горючих сланцев. Такая нечеткость в терминологии 
наблюдается и в некоторых более поздних зарубежных К. б. 
Основу совр. К. б. составляют генетические линии битумо-
образования, в пределах которых границы между классами 
битумов определяются физ.-хим. показателями. Битумы 
подразделяются на 2 основных генетических ряда — нафти-
ды и нафтоиды. В ряду нафтидов выделяются следующие 
генетические линии преобразования исходной нефти: 1) в за
лежи, в условиях нарастания активности гипергенных воз
действий; 2) в закированиях при излиянии нефти на по
верхность; 3) в жильных скоплениях, выполняющих каналы 
миграции; 4) в результате сорбционных явлений (фильтра
ции); 5) под действием факторов катагенеза (метаморфиз
ма). Схема соотношений генетических линий имеет следу
ющий вид: 
Гипергенные изменения Образование закирований (2) 
нефти в залежи (1) 

t t 
Миграция по трещинам < Нефть > Фильтрация (4) 

Образование жильных Изменения под действием 
битумов (3) факторов метаморфизма (5) 
Одноименные классы битумов, выделяемые по физ.-хим. 
показателям, могут быть свойственны разным генетическим 
линиям (напр., асфальты жильные, асфальты закирований 
и т. п:). Присущая каждой линии специфика в хим. харак
тере битумов пока недостаточно изучена для обоснования 

точной хим. диагностики отдельных генетических линий 
в аналогичных классах битумов. В К. б., принятой в настоя
щее время в зарубежных странах, битумы подразделяются 
на: 1) нафтабитумы, растворимые целиком в хлороформе и 
(в случае твердой консистенции) плавящиеся при нагрева
нии; класс включает природные газы, нефти, асфальты, 
асфальтиты, озокериты; 2) асфальтоиды, практически 
нерастворимые и не плавящиеся без разложения: класс 
соответствует керитам и антраксолитам по схеме К. б., 
принятой в СССР. В. А. Успенский. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я В И Д О В Т О Р Ф А — в соответствии 
с характером исходного растительного материала, условия
ми образования торфа и его физико-хим. свойствами, торфы 
относятся к низинному, переходному или верховому типам. 
В каждом типе выделяют лесной, лесо-топяной и топяной 
подтипы, различающиеся содер. древесных остатков и 
степенью их разложения (45—60% и более); топяные, на
капливающиеся при сильной насыщенности субстрата во
дой, имеют самую низкую степень разложения (5—25, редко 
40—45% ), а лесо-топяные занимают промежуточное поло
жение. Подтипы торфа делятся на гр. Каждая гр. состоит 
из 4—8 видов торфа. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я Э Л Е М Е Н 
Т О В — в зависимости от цели используется ряд принци
пов группировки элементов. Наиболее известны классифи
кации Вашингтона, Вернадского, Гольдшмидта, Ферсмана, 
Заварицкого. Вернадский, учитывая роль элементов в гео
хим. процессах, выделяет 6 гр.: благородные газы (5 эл.), 
благородные металлы (7 эл.), циклические, составляющие 
основную массу земной коры, —99,7% ее веса (44 эл.), 
рассеянные (11 эл.), сильно радиоактивные (7 эл.), редких 
земель (15 эл.). Гольдшмидт, используя кривую мол. объ
емов Майера, выделяет 4 гр.: атмофильные (газы), лито-
филы (элементы г. п.), халькофилы (образующие в основ
ном сульфиды), сидерофилы (наиболее типичные металлы, 
а также С и Р). Ферсман, используя развернутую форму 
менделеевской системы с нулевой гр. посередине, выделяет 
3 гр.: элементы верхнего-обычного поля до Ni-состав-
ляющих остов лито-, атмо- и гидросфер, элементы нижнего 
левого поля — сульфидов и нижнего правого поля — кислот
ного, типа метал, кислот. Заварицкий по развернутой форме 
выделяет 10 гр.: благородные газы (от Не до Rn); горные 
п. (Na, Mg, Al, Si и др.); магм, эманации (В, F, Р, С1, 
5 и др.); железо (от Ti до Ni); редкие элементы (Sc), редкие 
земли, Nb и др.; радиоактивные элементы (Ra, Th, U и 
др.); металлические рудные (Си, Zn, Sn и др.), металлоид
ные и металлогенные (As, SI и др.); гр. платины (Ru — Pt); 
тяжелые галоиды (Br, I). Предложены классификации, 
построенные и на др. основах. Так, Бергом использованы 
технические признаки, а Лебедевым — типы хим. связи. 
По этому признаку элементы можно разделить на пенооб
разователи (в основном элементы 1,2, частью 3,7 и частью 
6 гр.) и связеобразователи (элементы средних гр. коротких 
и значительная часть элементов длинных периодов); первые 
образуют гетероатомные и обычно сложные соединения, 
связанные существенно ионной связью; вторые нередко 
образуют самородные соединения, а также с атомной — 
метал, или в основном ковалентной связью. В. И. Лебедев. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г Е Р М А Н И Е Н О С Н Ы Х У Г Л Е Й 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я —предусматривает подразделение 
углей по содер. германия на 4 гр.: 1 — угли с содер. герма
ния 8 г/т и выше; 2 — от 3 до 8 г/т; 3 — от 1 до 3 г/т; 4 — 
< 1 г/т. См. Микроэлементы в ископаемых углях. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г Е Р М А Н И Е Н О С Н Ы Х У Г О Л Ь 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 Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я , 
Сапрыкин, Богданов, 1965,— предусматривает выделение 
3 гр.: весьма перспективных, перспективных и малопер
спективных. К числу генетических признаков, определя
ющих перспективность, относятся: состав п. области сноса, 
расстояние от нее до области седиментации, фациальная и 
геохим. обстановки углеобразования, геотект. режим осад
конакопления, степень метаморфизма углей. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г Р А Н Е Й И З О Н К Р И С Т А Л Л А , 
Hartman, Perdok, 1956,— выделяется 3 типа граней в за
висимости от расположения их относительно РВС-векторов 
(периодические соединительно-цепочечные вектора, соответ
ствующие наибольшим силам связей в структуре): а) глад
кие (плоские) грани (flat faces), параллельные по меньшей 
мере двум РВС-векторам; б) S-грани — ступенчатые (step
ped faces), параллельные только одному РВС-вектору; 
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в) К-грани — неровные, угловатые (kinded faces), не па
раллельные ни одному из РВ С-векторов. Грани первого 
типа являются главными в морфологическом отношении и 
наиболее частыми, третьего — наименее развитыми. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Д А В Л Е Н И Й В С К В А Ж И Н Е — 
при разработке м-ний необходимо знать следующие основ
ные давления: 1) начальное пластовое давление — давле
ние, которое отмечается в пласте в момент вскрытия его 
первыми скважинами; 2) пластовое давление — давление 
в некоторой точке пласта, не подверженной воздействию 
воронки депрессии соседних скважин; 3) текущее давление— 
отмечается в пласте в процессе разработки на ту или иную 
дату; 4) забойное давление — на забое скважин; 5) статиче
ское давление — в пласте или на забое скважины в момент, 
когда перераспределение давлений закончилось и в пласте 
(или в забое) установилось статическое равновесие; 6) ди
намическое давление —-в находящемся в разработке пласте 
или в забое работающей скважины, когда отсутствует ста
тическое равновесие (Жданов, 1962). 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Д О Л И Н — существует ряд класси
фикаций долин: морфологическая, генетическая, по стадиям 
развития и т. п., но обычно разработаны для каких-либо 
условий (напр., морфологическая для гор) или схематиче
ские, общие. Предлагается следующая К. д.: I. Долины, 
образованные исключительно эрозионными процессами: 
1) зачаточные (делли, рытвины); 2) овраги; 3) балки; 4) 
теснины; 5) каньоны; 6) V-образные (ущелья); 7) поймен
ные; 8) долины — протоки озер в обл. древнего оледенения: 
а) врезанные в кристаллическое основание (напр., р. Вуок-
са); б) врезанные в рыхлые озерно-ледниковые отл. (напр., 
р. Нева); 9) террасированные; 10) с погребенным аллю
вием, который коррелятивен террасам; 11) террасирован
ные и с погребенным аллювием, последний коррелятивен 
террасам. И. Эрозионные долины, приспособившиеся к 
тект. структурам: А. Активно использовавшие тект. струк
туры: 1) долины—грабены (напр., Рейна); 2) долины — 
синклинали покрова (напр., р. Вахш); 3) долины — син
клинали основания (напр., р. Нарын в Тянь-Шане); 4) до
лины — прогибы (Лена); 5) сбросовые долины. Б. Долины 
трещинные (многие долины интрузивных массивов, напр., 
Хибин): 6) инверсионные долины; 7) антиклинальные; 
8) горстовые; 9) моноклинальные. III. Эрозионные долины, 
преобразованные др. экзогенными факторами: А. Ледни
ком: 1) троги; 2) сложные или вложенные троги. Б. Ветром: 
3) вади; 4) выпуклые — акары. В. Морем: 5) фиордовые 
(напр., р. Печенги); 6) лиманного типа; 7) риасового типа 
(долины Патагонии). Г. Мерзлотой: 8) с солифлюкционны-
ми склонами. Д. Карстовые. Поверхностные: 9) сухие, 
10) слепые, 11) мешкообразные; подземные: 12) вертикаль
ные, 13) горизонтальные. Е. Преобразованные вулк. дея
тельностью: 14) барранкосы, 15) долины, частично залитые 
лавой. IV.. Реликтовые долины: 1) сухие долины, балки; 
2) преобразованные ветром (узбои); 3) преобразованные 
гравитационными процессами (древние долины Центр. 
Казахстана); 4) погребенные и полупогребенные под вулк. 
материалом; 5) погребенные и полупогребенные под мореной 
или др. осадками; 6) подводные долины. 3. А. Сваричев
ская. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Д Р Е В Н И Х Ш Е Л Ь Ф О В Ы Х О Т Л О 
Ж Е Н И Й , Jacka, 1965,— основана на последовательном 
уменьшении энергии действия волн. Выделены зоны: 
1. Зона непрерывного действия волн, подразделяемая на: 
а) прибойную зону отложений, характеризующуюся корыто
образной текстурой, барами и остроконечной рябью; б) ниж
неприбойную зону с волновой рябью и чечевицеобразной 
текстурой. 2. Зона перемежающегося действия волн — 
часть дна, подвергающегося действию волн только во время 
штормов. В ней тонкослоистые чечевицеобразные пласты 
песка и алеврита с волновой рябью разделяются тонкими 
глинистыми слоями. 3. Зона, не подверженная действию 
волн. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я З А Л Е Ж Е Й Н Е Ф Т И И Г А З А — 
предложено большое количество разл. схем классифика
ции залежей. Критически они рассмотрены в сводке Брода 
(1951), который выделяет 2 гр. залежей: А) по типам при
родных резервуаров; Б) по соотношению подвижных ве
ществ в природных резервуарах. В гр. А выделены сле
дующие подгр. залежей (с родами и подродами для склад
чатых, платформенных и солянокупольных областей): 

328 пластовые сводовые, пластовые экранированные, массив

ные, литологически ограниченные. В гр. Б выделены (с под
разделением на классы): чисто газовые залежи, нефтяные 
с газовой шапкой, нефтяные, богатые растворенным газом, 
нефтяные, малонасыщенные газом. Из др. предложенных 
классификаций можно отметить схемы Хельквиста (1944, 
1946), Вассоевича (1952), Абрамовича (1952), Мирчинка 
(1955), Козленко (1957), Бакирова (1964). 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я З А П А С О В Н Е Ф Т И И Г А З А В 
С С С Р И З А Р У Б Е Ж О М — для выражения совокупности 
запасов разных категорий часто употребляется обобщающий 
термин «ресурсы». Потенциальные общие или геол. ресур
сы (запасы) включают в себя начальное содер. углеводоро
дов в недрах — залежах, представляющих промышленную 
ценность; начальные потенциальные — добычу с начала 
разработки и извлекаемые остаточные запасы разных 
категорий; балансовые запасы — удовлетворяющие про
мышленным кондициям и горнотехническим условиям 
эксплуатации; забалансовые, разработка которых по раз
ным показателям нерентабельна в настоящее время, но они 
могут рассматриваться в качестве объекта для промыш
ленного освоения в дальнейшем. В балансовых запасах 
нефти и конденсата выделяются и учитываются извлекае
мые запасы, т. е. запасы, которые можно извлечь при 
наиболее полном и рациональном использовании современ
ной техники. Классификация балансовых запасов нефти 
и газа, принятая в СССР (I960), такова: 
Категория „ 
запасов Разведанность и изученность запасов 
А Запасы, детально разведанные, подсчитанные 

на площади, оконтуренной скважинами, давшими 
промышленные притоки нефти или газа. 

В Запасы на площади, промышленная нефте
носность или газоносность которой доказана на
личием на ней скважин с благоприятными пока
зателями каротажа и промышленного притока 
нефти или газа из м-ния не менее чем в двух 
скважинах, вскрывших продуктивную залежь 
на различных гипсометрических отметках. 

Ci Запасы м-ний, для которых условия залегания 
нефти и газа выявлены по данным геологопоис
ковых или геофиз. работ или по аналогии с со
седними разведанными м-ниями при получении 
на оцениваемой площади хотя бы в одной сква
жине промышленного притока нефти или газа. 
К этой же категории относятся запасы залежей 
на площадях, непосредственно примыкающих 
к залежам с запасами более высоких категорий, 
а также запасы в пластах, положительно охарак
теризованных каротажем и находящихся в пре
делах м-ния между залежами, из которых полу
чены промышленные притоки нефти и газа. 

С2 Запасы нефти и газа новых структур в преде
лах р-на с доказанной промышленной нефтега-
зоносностью по пластам, продуктивность которых 
установлена на других м-ниях, а также запасы 
нефти или газа известных м-ний в отдельных 
неразведанных тект. блоках и пластах, продук
тивность которых предполагается. 

Прогнозные запасы —• возможные запасы на 
перспективных и малоизученных территориях, 
которые подразделяют на 2 подгр.: D i и D2. 

Группа Разведанность и изученность запасов 

Di Запасы нефти и газа басе. осад. п. в пределах 
перспективных территорий как с доказанной, так 
и предполагаемой нефтегазоносностью по ловуш
кам, установленным, но недостаточно изученным, 
а также по ловушкам, намечаемым различными 
методами исследований. 

D2 Запасы нефти и газа басе. осад. п. в пределах 
геол. малоизученных территорий, освещенных 
лишь мелкомасштабными исследованиями, не 
позволяющими составить достаточно полного пред
ставления о глубинном геол. строении и пер
спективах нефтегазоносности. Кроме того, запасы 
басе. осад. п. с доказанной и предполагаемой 
нефтегазоносностью: 1) по продуктивным и пред
полагаемым горизонтам в ловушках, число ко-
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торых трудно установить заранее; 2 ) по возмож
ным продуктивным горизонтам, наличие которых 
предполагается в пределах изученной части разре
за глубоким бурением; 3) по возможным продук
тивным горизонтам в разрезе отл. ниже глубин, 
освещенных бурением. 

Наряду с существующей классификацией запасов в лит. 
употребляется следующая терминология, соответствующая 
приведенной в таблице классификации: разведанные — ка
тегория А, состоящие из подготовленных к добыче (Ai) 
и разведанных (А 2), видимые — категория В, вероятные— 
категория Ci, промышленные — категория А + В + Ci 
и предполагаемые, в которые входят запасы, не подтверж
денные бурением, а именно: перспективные категории С 2 

и возможные — прогнозные гр. D. Классификация запасов 
за рубежом: запасы доказанные — это подготовленные к до
быче запасы, большей частью из существующего фонда 
скважин (категория А Д а частью — разведанные (катего
рия А 2), требующие бурения дополнительных скважин. 
В доказанные запасы включаются вторичные запасы на 
участках, где они уже добываются или проведена пробная 
их добыча. В США, Канаде и Мексике большая часть дока
занных запасов относится к категории Ai, а во многих др. 
странах сюда включают разведанные и вероятные запасы. 
Запасы первичные (первичной разработки) — это запасы, 
которые можно извлечь без применения поддержания пла
стового давления или вторичных методов разработки. За
пасы вторичные — это запасы, которые могут быть получе
ны на новых участках (залежах) за счет поддержания пла
стового давления или применения др. известных методов 
разработки при существующих экономических условиях. За
пасы новых методов разработки: напр.,за счет применения 
закачки С 0 2 , сжиженных газов, горячей воды (пара) и под
земного сжигания. Эти методы находятся в стадии освоения. 
Запасы вероятные — это запасы недостаточно оконтурен
ных м-ний. Запасы возможные — это запасы по предпола
гаемым площадям, в пределах известных границ нефтегазо-
носности, и запасы новых территорий. Первые подсчитыва-
ются на основании анализа результатов разведочного буре
ния за истекшее время. Вторые оцениваются по содер. ожи
даемых запасов на 1 милю3 (4,2 км 3 ) и объему п. басе, или 
территории. Н. Т. Линдтроп. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я 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 — разделение запасов полезных ископаемых 
на гр. и категории. См. Запасы полезных ископаемых. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я К А М Е Н Н Ы Х У Г Л Е Й М Е Ж Д У Н А 
Р О Д Н А Я — разработана в 1956 г. Европейской экономиче
ской комиссией ООН для каменных углей с теплотой сгора
ния выше 5700 ккал/кг на влажную беззольную массу. 
Строится по 3-значной кодовой системе, при этом угли под
разделяются на 9 классов по степени углефикации, опреде
ляемой для углей классов 0—5 по выходу летучих веществ, 
а для классов 6—9 — по теплоте сгорания. Классы подраз
деляются на 4 гр. по спекаемости, которая определяется 
в условиях быстрого нагревания (см. Индекс вспучивания, 
Метод Рога), и на 6 гр. по коксуемости, определяемой при 
медленном нагревании (см. Метод Одибера — Арню, Ме
тод Грея — Кинга). При зольности выше 10% угли под
вергаются предварительному обогащению (Международная 
система классификации каменных углей по типам, 1958). 
О. А. Радченко. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Х С Т Р У К 
Т У Р — строится на разл. принципах: по типам хим. соеди
нений; простые вещества (тип А), бинарные и более сложные 
с радикалами и без них (типы В, С, D, Е, F, G, Н, К, S); 
по типам хим. связи: с метал., ковалентной и ионной; по 
связи формы элементарной ячейки с габитусом к-ла: изо
метрические (гр. структур J), аксиальные (гр. структур А) 
и планарные (гр. структур Р). 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Л Е Д Н И К О В — общепринятой нет. 
Существующие К. л. (Соссюр, Гейм, Райт и Пристли, 
Хоббс, Альман, Клебельсберг, Эдельштейн и др.) исходят 
из морфологии ледников, их высотного положения, гене
зиса, стадии развития и т. п. Кафедрой геоморфологии ЛГУ 
предлагается К. л. , основанная на различиях в типах лед
ников, формирующихся в условиях конкретной геол.-гео
графической (местной) обстановки, при прогрессирующем 
увеличении снегового питания. I. Горные ледники. А. Зача
точные типы оледенения. Обл. абляции отсутствует или сла

бо развита, по Соссюру, относятся к ледникам висячим, 
или II порядка (разряда): 1) эмбриональный; 2) каровый, 
или мульдовый, в условиях дегляциации — это реликтовый, 
остаточный, или рудиментарный; 3) висячий; 4) возрожден
ный, или регенерированный. Б. Долинные типы оледене
ния — характерна дифференциация обл. питания и обл. 
стока (языка в троге), по Соссюру,— долинные ледники, 
или I порядка (разряда): 1) альпийский; 2) туркестанский; 
3) древовидный; 4) с расширенным концом или ширококо
нечный (тип ледника Набесна); 5) переметный. II. Горно
покровные ледники — формируются в условиях избыточ
ного снегового питания и слабого расчленения: 1) предгор
ный (Аляскинский, или Маляспина); 2) скандинавский 
(норвежский, или фиельд); 3) шпицбергенский; 4) вулк. 
конусов (иногда звездообразный); 5) плоских вершин. 
III. Покровные ледники — характеризуют стадию макси
мального развития ледников в горах и на равнинах. По пе
риферии сток локализуется в ледниковые лопасти и ледники 
выводные: 1) материковый; 2) исландский; 3) шельфовыц. 
3. А. Сваричевская. 
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 И Н Е Ф Т И И 
Г А З А — одной из наиболее ранних является схема Клаппа, 
дополненная Губкиным (1932), но в ней смешаны понятия 
«залежь», «ловушка», «м-ние» и «структурные формы». 
В классификации Хаина (1954) выделены 3 типа (с более 
дробными подразделениями) м-ний: локально-структуршый, 
регионально-структурный и экзоструктурный. Брод и Ере
менко (1957) сделали попытку дать обобщенную схему 
К. м. н. и г. Разработку К. м. н. и г. нельзя пока считать 
законченной (Справочник по геологии нефти, I960). 
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 В Е Л И Ч И 
Н Е Н А Ч А Л Ь Н Ы Х З А П А С О В Н Е Ф Т И И Г А З А В С С С Р 
И З А Р У Б Е Ж О М — для учета м-ний по величине их за
пасов применяются различные классификации. В СССР, 
согласно инструкции ГКЗ, принята следующая классифи
кация: 

Балансовые запасы 
Месторождения 

нефти, млн. т нефти, млн. т газа, млрд. м 3 

> 5 0 > 3 0 
1 0 - 5 0 5—30 
< 1 0 < 5 

Разница в величине запасов по весу нефти и газа обусловле
на тем, что извлекаемые запасы нефти составляют 40—50%, 
а газа — до 80—90% . За рубежом имеются 2 классификации 
м-ний по величине их запасов. Журнал «Ойл энд гэс» выде
ляет в США крупные (гиганты) м-ния с запасами > 
> 13,5 млн. т нефти или соответственно > 1,7 млрд. м 3 

сухого (природного) газа. В «Бюллетене Американской ассо
циации геологов-нефтяников» запасы новых м-ний по их 
величине группируются в 6 категорий: 

Катего
рии 

Извлекаемые запасы 
Распределение числа 

м-ний по величине запа
сов , год открытия Катего

рии 
нефть, млн. т. газ, млрд. м 3 1959 1962 1965 

А 
В 
С 
D 
Е 
F 

> 6 , 7 5 
3 , 6 7 - 6 , 7 5 
1 ,35—3,67 

0 , 1 3 5 - 1 , 3 5 
< 0 , 1 3 5 

Заброшенные 

> 8 , 5 
4 , 2 5 - 8 , 5 

1 , 7 - 4 , 2 5 
0 , 1 7 - 1 , 7 0 

< 0 , 1 7 
Заброшенные 

4 
5 
9 

103 
390 
261 

2 
5 

14 
106 
553 
107 

6 
7 

18 
103 
495 

9 

Всего 772 787 638 

Первая оценка запасов в США производится за истекший 
календарный год, вторая — через 3 года и третья — через 
6 лет. Рентабельными считаются м-ния с запасами к*т. от 
А до D. Во ВНИГРИ для оценки мировых ресурсов предло
жена следующая рабочая схема классификации м-ний по 
величине их извлекаемых запасов (Линдтроп, Шварцман, 
1966); 
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Категория Месторождения Нефтяные, 
млн. т 

Газовые 
млрд. м 3 

I 
II 

III 
IV 

< ц 3 ш а >> а. « 

Уникальные 
Крупнейшие 
Очень крупные 
Крупные 

> 5 0 0 
2 0 0 - 5 0 0 
100—200 

2 0 - 1 0 0 

> 5 0 0 
200—500 
100—200 

2 0 - 1 0 0 

V 
VI 

Средние 
Небольшие 

1 0 - 2 0 
до 10 

1 0 - 2 0 
до 10 

Н. Т. Линдтроп 

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 — разделение м-ний полезных ископае
мых на гр. (классы, серии, типы или более мелкие подразде
ления) на основе некоторых главных признаков, общих для 
м-ний, объединяемых гр. Признаки, используемые для клас
сификации, выбираются в соответствии с ее целевым назна
чением. Она может быть: 1) генетической (по генезису, т. е. 
по происхождению полезного ископаемого и по условиям об
разования его м-ний); 2) по вещественному составу полез
ных ископаемых (м-ния нефти, газов, углей,железорудные, 
медные, фосфоритов, разл. солей и т.п.);3) минералогиче
ской (по минер, сост. полезных ископаемых);4)морфологи-
ческой (по форме, размерам и условиям залегания тел по
лезного ископаемого); 5) промышленной (горно-экономиче
ской), пользующейся признаками указанных др. классифи
каций в целях характеристики условий эксплуатации м-ний. 
Примером промышленной классификации рудных м-ний 
является промышленная классификация молибденовых 
м-ний Хрущова (1961), в которой по форме тел выделяются 
промышленные типы м-ний, а в пределах каждого типа про
мышленные гр. по минер, сост. руд. Предлагаемые за послед
ние годы многими геологами сложные классификаций м-ний 
(по существу генетические) представляют собой сочетание 
2—3 из названных частных классификаций. Син.: система
тика месторождений полезных ископаемых. 
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 — основана на гене
тических принципах, т. е. учитывает выясненные в той или 
ийой мере источники вещества м-ний, геол. и физ.-хим. усло
вия их образования. По этим признакам м-ния разделяются 
на 2 главнейшие гр.: эндогенные (гипогенные), возникшие 
за счет внутренней тепловой энергии земного шара, и экзо
генные, образование которых связано с внешней солнечной 
энергией, получаемой земной поверхностью. Среди эндо
генных м-ний выделяют м-ния магматогенные, связанные 
с магм, деятельностью (образованием изв. п.), и метаморфо-
генные, образованные или преобразованные процессами 
глубинного метаморфизма. В лит. США термину «м-ния 
эндогенные» нередко придается иное значение, а для терми
на «м-ния метаморфогенные» в большинстве классификаций 
вообще не указывается на подчиненность его м-ниям эндо
генным. Разл. варианты К. м. п. и. г. были созданы в Европе 
и США за последние 100 лет и гл. обр. в конце XIX в. вза
мен более простой ранее распространенной морфологиче
ской классификации. Наиболее известными и детально раз
работанными из иностранных классификаций, несколько 
раз дополнявшихся, являются амер. классификация Линд-
грена (1913, 1933) и швейцарско-нем. Ниггли (1925, 1941) 
и Шнейдерхена (1926, 1941, 1955). Большой вклад в разра
ботку К. м. п. и. г. внесли русские ученые — Богданович 
(1912), Левинсон-Лессинг (1911), Заварицкий (1926, 1950 
и др.), Обручев (1935), Усов (1933), Смирнов (1947), Би-
либин (1955), Бетехтин (1953), Татаринов и Магакьян 
(1949), Татаринов (1963), В. Смирнов (1965) и др. Классифи
кации Линдгрена, Шнейдерхена, Богдановича, Обручева, 
Татаринова охватывают все м-ния, как эндогенные, так и 
экзогенные, но основное внимание ученых привлекла раз
работка генетической классификации эндогенных м-ний, 
связанная с большими трудностями ввиду недостаточной 
изученности процессов образования ряда типов этих м-ний,-
источников их вещества и геол. обстановки. В широко рас
пространенной классификации Линдгрена эндогенные м-ния 
подразделяются на образованные в г. п. горячими раство
рами или газовыми эманациями из магм.тел (эпигенетиче
ские) и на возникшие в магмах при их дифференциации (син
генетические). Дальнейшее разделение ведется по свойст

венным каждой выделенной гр. м-ний пределам температуры 
образования и примерной величине давления. Сам автор 
указывал на недостаточность имевшегося в то время мате
риала для составления генетической классификации, что 
и вызвало дальнейшие ее изменения и дополнения. Пост
роенные несколько иначе, близкие между собой классифи
кации магматогенных м-ний Ниггли (вариант J941 г.) и 
более дробная Шнейдерхена (1941 и 1949), основаны на сле
дующих главных генетических критериях: 1) место выде
ления рудоносных растворов из магмы (м-ния вулк., суб-
вулк., плутонические и глубинно-плутонические); 2) место 
отложения рудного материала: а) глубина от поверхности; 
б) удаление от источника; в) характер вмещающих п.; 3) тем
пература процесса образования рудоносных растворов; 
4) температура главной эпохи рудообразования. Шнейдер-
хен расчленяет эндогенные м-ния на 8 главных (обобщенных) 
и выделяет около 70 частных рудных форм, связанных 
между собой переходами. С. Смирнов (1947) в критическом 
разборе классификации Ниггли обращает внимание на ее 
излишнюю сложность и, в частности, на отсутствие введе
ния в классификацию как основного признака места выде
ления рудоносных растворов. С. Смирнов приводит свои 
соображения о построении схемы генетической классифика
ции магматогенных м-ний, близкой к схеме Ниггли, но 
с включением понятия «рудные форм.» (выделенные по 
хим.-минералогическим особенностям). Он рекомендовал 
в будущем, когда удастся провести более дробное и обосно
ванное выделение тектоно-магм. комплексов п., характер
ных для определенных крупных структурных единиц зем
ной коры с присущим каждому из них комплексом м-ний, 
во главу угла поставить именно тектоно-магм. комплексы 
с последующим их расчленением, выделением рудных форм 
с учетом глубины и температуры рудообразования. Идеи 
С. Смирнова развивал в своих работах по общей и регио
нальной металлогении и принципам составления металлоге
нических карт Билибин (1955, 1961). Им выделено более 
20 комплексов магм, п., относящихся к последовательным 
этапам геол. развития земной коры, и примерно столько же 
комплексов рудных м-ний, связанных с магм, комплексами. 
В позднейших работах советских геологов неоднократно ука
зывается, что необходимый материал для построения генети
ческой классификации м-ний дадут составляемые металло-
генические карты. Примером общей К. м. п. и. г., построен
ной на металлогенической основе, является следующая 
(сокращенная) классификация Татаринова (1963). 

А. Эндогенные м-ния. I. Собственно магматические. 
1. Сегрегационные: а) раннемагм.; б) позднемагм. 2. Лик-
вационные. II. Пегматитовые. III. Постмагм. 1. Пневмато- -
литовые (контактово-метасомат.). 2. Гидротерм.: а) умерен
ных и значительных глубин, меньших глубин и приповерх
ностные. 3. Эксгаляционные. Б. Экзогенные м-ния. I. М-ния 
выветривавия. 1. Обломочные (в т. ч. россыпи). 2. Остаточ
ные: а) м-ния коры выветривания; б) м-ния типа железных 
шляп. 3. Инфильтрационные. И. И-ния осад. 1. Механиче
ские осадки. 2. Хим. осадки (в т. ч. биохим.). В. Метам, 
м-ния. 1. Метаморфизованные. 2. Метам. 

В 1964 г. В. Смирнов предложил новую классификацию 
только одной крупной и важной гр. гидротерм, м-ний, при
надлежность к которой многих м-ний часто вызывает дис
куссии. Он выделяет среди них следующие 5 классов.: 
1) грейзеновые; 2) эндотерм. с подразделением их на квар
цевый, сульфидный и карбонатный подклассы; 3) теле
терм.; 4) колчеданные; 5) субвулк. При выделении этих 
классов и подклассов наряду с геол. и физ.-хим. условиями 
образования м-ний, в частности связи их с определенными 
тектоно-магм. комплексами п., существенную роль играет 
минер, сост. руд, отражающий эти условия для каждого 
класса и подкласса. В еще большей степени пытался исполь
зовать приведенные выше воззрения С. Смирнова Твалчре-
лидзе (1966) в своем «Опыте систематики эндогенных м-ний 
складчатых областей (на металлогенической основе)». 
Им в основу классификации положено подразделение м-ний 
по типам составных частей геосинклиналей. Таких типов 
автор выделяет 13. В качестве второго признака систематики 
использованы 19 магм, форм.; третьим признаком являют
ся рудные комплексы (их выделено 22 без повторных) и 
четвертым — рудные форм, (их > 40). В рудных форм, вы
деляются еще минеральные типы. Автор указывает,что при 
добавлении рудных форм., характерных для платформен
ных областей, общее число их возрастает по крайней мере 
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до 60. Несмотря на большое количество русских и иностран
ных работ, опубликованных за последние годы, посвящен
ных вопросам рудообразования, региональной металлоге
нии и непосредственно систематике рудных м-ний, до настоя
щего времени еще не создано хорошо обоснованная К. м. п. 
и. г., особенно эндогенных. Син.: систематика м-ний полез
ных ископаемых на геол. основе. В. Г. Грушевой. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я М О Р Е Й —система подразделения 
морских водоемов (частей Мирового океана) на типы по 
естественным признакам. Ощепринятой К. м. на основе 
учета всего комплекса их особенностей не существует. Раз
личные К. м. основываются на отдельных признаках (фи
зико-географических, морфологических, гидрологических, 
тект.). Крюммель (Krummel, 1907) и Шокальский разделили 
моря по их положению на моря средиземные и моря окра
инные. Муромцев (1951) выделяет моря внутренние, 
окраинные и межостровные, положив в основу К. м. их 
гидрогеологический режим. По форме басе. Страхов (1954) 
различает моря плоские и котловинные, а по положению 
и типу седиментогенеза — внутриконтинентальные и окра
инные гумидных и аридных зон. По тект. признакам принято 
выделять моря платформенные (также шельфовые, эпейро
генические) и геосинклинальные. Панов (1963) предлагает 
делить моря по тект. строению на окраинно-материковые, 
шельфовые, депрессионные и геосинклинальные. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я М О Р С К И Х О С А Д К О В — система 
подразделения совр. морских осадков на гр., типы и под
типы. Первая К. м. о. предложена Мэрреем и Ренаром (Mur
ray, Renard, 1891). В ее основу положены показатели фа-
циальной обстановки образования осадков (глубина, уда
ленность от берега), их гранулометрический состав (пески, 
глины), цвет, состав преобладающих остатков организмов 
(фораминиферовые, диатомовые, радиоляриевые илы).Эта 
классификация в дальнейшем изменялась и уточнялась 
в работах Крюммеля (Krummel, 1907), Андрэ (Andree, 
1920), Ревелла (Revelle, 1944). Последними в классифика
цию были введены показатели количественного содер. био
генных компонентов. Архангельским для характеристики 
осадков сначала была использована классификация осад, 
г. п., позднее распространилась т. н. динамическая К. м. о. 
(Кленова, 1948), основанная на содер. в осадках пелитовой 
фракции ( < 0,01 мм). В дальнейшем была разработана 
комплексная (литологическая) К. м. о., учитывающая ве
щественно-генетический и гранулометрический составы 
осадков (Страхов, 1953; Безруков и Лисицын, 1960).Сог-
ласно этой классификации, выделяются основные генети
ческие гр. совр. осадков: терригенные, биогенные, вулкано
генные, полигенные, хемогенные; по главным компонентам 
вещественного состава (на основании количественных анали
зов) различают осадки обломочные, глинистые, известковые, 
кремнистые, железистые и др. с дальнейшей детализацией 
по содер. и генезису этих компонентов (напр., осадки извест
ковые фораминиферовые, осадки слабокремнистые диатомо
вые и т. п.). Параллельно производится классификация по 
гранулометрическому составу (размер преобладающей фрак
ции или реже — медианный диаметр частиц) на грубообло-
мочные осадки (глыбы, валуны, галька, гравий), пески 
(крупные, средние, мелкие), алевриты (крупные, мелкие) 
и пелитовые осадки (илы пелитовые и алеврито-пелитовые). 
В. П. Петелин. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И 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 И А К В А Т О Р И Й — в качестве основной номен
клатурной единицы принят нефтегазоносный басе. В этом 
случае схема классификации может быть такой: 

пояс нефтегазонакопления 
t 

нефтегазоносная провинция 
t 

нефтегазоносные бассейны 

нефтегазоносные области 

зоны нефтегазонакопления 

нефтегазоносные районы 
месторождения нефти и газа 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Н Е Ф Т Е Й — существует ряд схем 
К. н., каждой из которых присуща своя система характе
ристических параметров. 1. К. н., основанные на чисто тех

нических принципах и имеющие чисто техническое назначе
ние. 2. К. н., в основу которых положены хим. соотноше
ния; они нередко используются как генетические. 3 . К. н., 
построенные на генетической основе. Последние пока окон
чательно не отработаны и переплетаются с чисто хим. К. н. 
Старая, весьма грубая К. н. сводилась к делению их по ха
рактеру остатка после отгонки светлых фракций (до 300 °С) 
на нефти парафинового (остаток парафинистый), асфальто
вого (остаток гудроноподобный) и смешанного, или проме
жуточного, основания (остаток смолистый, но содер. пара
фин). Эта К. н. вышла из употребления, но соответствующие 
термины иногда применяются и ныне. Совр. К. н., используе
мые в СССР, основаны на различиях в групповом углево
дородном составе дистиллатной части нефтей — схема Са-
ханова (1931) и ряд ее модификаций. По этой схеме нефти 
подразделяются на: метановые, метано-нафтеновые, метано-
нафтено-ароматические, нафтеновые и нафтено-ароматиче-
ские. В данной системе наименований классов нефтей, 
согласно существующей в настоящее время практике, назв. 
преобладающего компонента занимает первое место, а на 
последнем стоит компонент, присутствующий в наименьшем 
количестве. Такую систему обозн., как не соответствующую 
обычным нормам построения подобного рода сложных наи
менований (напр., в характеристике оттенков цветов, в обозн. 
г. п. смешанного состава и др.), нельзя признать удачной. 
В настоящее время ставится вопрос о приведении системы 
обозн. классов нефтей к обычному типу их построения (Вас
соевич, Бергер, 1968). В США принята более примитивная 
К. н., в которой суждение о типе углеводородного состава 
нефти основывается на данных об удельном весе 2 опреде
ленных (по температурам кипения) дистиллатных фракций 
(ключевых — key-fractions): нефти парафиновые, пара
финовые промежуточные, промежуточно-парафиновые, про
межуточные, промежуточно-нафтеновые, нафтено-проме-
жуточные, нафтеновые, парафино-нафтеновые и нафтено-
парафиновые. В этой К. н. первая половина 2-членного наи
менования отвечает характеристике более низкокипящей 
ключевой фракции, вторая — более высококипящей. Тер
мин «нафтеновые» употребляется в смысле циклические 
вообще. Некоторые исследователи вкладывают в перечис
ленные хим. К. н. определенный генетический смысл, трак
туя соотношения между отдельными классами в соответст
вии со своими представлениями о генезисе нефти и о причи
нах различия в типах нефтей (схемы Стадникова, 1937; 
Добрянского, 1948; Успенского, Радченко и Инденбом, 1955; 
Вассоевича, 1958 и др.). Общим недостатком существующих 
К. н. является, во-первых, то, что они основаны на харак
теристике дистиллатной части нефти, не всегда в полной мере 
определяющей ее лицо и даже не всегда количественно пре
обладающей в ее составе; во-вторых, состав дистиллата 
молчаливо признается чисто углеводородным, тогда как 
фактически в нем (в особенности в его высших фракциях) 
нередко присутствуют соединения иного рода, параметриче
ские константы которых отличны по значениям от соответ
ствующих констант углеводородов, что приводит к иска
женному представлению об углеводородном составе нефти; 
это искажение особенно резко проявляется в характеристике 
сернистых нефтей. В. А. Успенский. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Н Е Ф Т Е П Р О Я В Л Е Н И И — см. При
знаки нефтеносности. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — первые 
К. о. п. опубликованы Гребо (Grabau, 1913—1924). Они ос
нованы на представлениях об условиях образования, но 
сложны и часто ошиб. Так, глины — продукты хим. разло
жения — причислялись к обломочным п. В 1923 г. Лаппа-
раном в «Уроках петрографии» дано лучшее для того вре
мени описание и генетическая классификация осад. п. Гли
ны выделены как одна из основных гр., промежуточная 
между хим. и обломочными п., отличающаяся от последних 
происхождением и минер, составом. В первом советском 
курсе петрографии осад. п. (Швецов, 1934) осад. п. делились 
на: 1) обломочные; 2) глины (тончайшей зернистости — 
продукты хим. разложения магм, алюмосиликатов); 3) хим. 
и биохим. п.— продукты хим. растворения магм, первичных 
минералов и хим. или биохим. осаждения. Принципы клас
сификации были улучшены Пустоваловым (1940), показав
шим необходимость использования для классификации хе-
могенных п. хим. свойств слагающих их соединений, зако
номерно определяющих последовательность выпадения 
в осадок разных соединений. Им же выделены гр. п. сме-
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шанного состава и эпигенетических, основанные на др.прин-
ципах. Составлялись и др. классификации (Батурин, Пет-
тиджон и др). Организованная при АН СССР «Комиссия 
по осад. п. > поставила задачей создание общей классифика
ции осад. п. Одна из таких классификаций создана кафед
рой осад. п. МГРИ; по ней п. делятся, во-первых, на основ
ные генетические классы, различающиеся происхождением 
слагающего их вещества: 1) продукты в основном механиче
ского раздробления; 2) продукты в основном хим. разложе
ния первичных п. обычно без перехода в раствор (глины); 
3) продукты полного хим. разложения, перехода в раствор 
и раздельного выпадения разл. соединений путем или чисто 
хим., или биогенным; 4) продукты фотосинтеза, образую
щиеся в основном не за счет ранее существовавших п., а за 
счет газов воздуха и воды путем фотосинтеза растениями,т.е. 
способом, совершенно отличным от способов образования 
всех других п.; 5) п. смешанного состава, которые необхо
димо выделять, т. к. хотя абсолютно чистых п. нет, но су
ществуют п., самая суть которых заключается в том, что они 
представляют собой смеси. Граница чистых и смешанных п. 
условная и в разл. случаях разная. Особенностью класси
фикации МГРИ является выделение в основных классах 
кроме чисто осад. п. более редких их разностей — вулкано
генно-осад. и выделение во всех п. разностей не только чисто 
осад., но также и остаточных (элювиальных). Во всех слу
чаях п. располагаются в классификации в закономерном 
порядке: обломочные в порядке уменьшения размеров 
зерен, хим.— в порядке возрастания растворимости. 
См.: Петрография осадочных пород. Порода осадочная. 
М. С. Швецов. Прим. редактора: В настоящее время ши
роко распространена классификация осад.п. по веществен
ному составу и генезису. Выделяются следующие гр. или 
классы осад. г. п.: 1. Обломочные (включая пирокласти-
ческие). 2. Глинистые. 3. Глиноземистые. 4. Железистые. 
5. Марганцовые. 6. Фосфатные. 7. Кремнистые. 8. Карбо
натные. 9. Соли (сульфатные, хлоридные и смешанного 
состава). 10. Каустобиолиты (Страхов, 1960, 1962; Логви-
ненко, 1967). 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я П Е Т Р О Ф И З И Ч Е С К А Я — предус
матривает систематизацию и группирование г. п. с учетом 
Их физ. характеристики; составляется на основании изуче
ния закономерных изменений и связей физ. параметров, 
которые исследуются методами математической статистики. 
Выделяются петроплотностные, петромагнитные и др. гр. 
п.; составляются соответственно петроплотностная, петро-
магнитная и др. характеристики п. и общая К. п. г. п. Пет
рофиз. классификация является основой для составления 
петрофиз. карт. См. Петрофизика. 

Классификация подземных вод по степени 
. минерализации 

Автор и год 
опубликования Группа вод Минерализация 

Вернадский, 
1931—1936 

1. Пресные 
2. Солоноватые 
3. Соленые 
4. Рассолы 

до 1 г/л 
1 - 1 0 » 

1 0 - 5 0 » 
> 5 0 » 

Валяшко, 
1939 , 1962 

1. Пресные 
2. Солоноватые 
3. Соленые 

до 1 г/кг 
1 - 3 5 » 

35 » 

Зайцев, 1961 1. Пресные 
а) весьма мягкие 
б) мягкие 
в) жесткие 

2. Соленые 
а) слабосоленые 
б) среднесоленые 
в) сильносоленые 

3 . Рассолы 
а) весьма слабые 
б) слабые 
в) крепкие 
г) весьма крепкие 
д) сверх крепкие 

до 1 г/кг 
до 0,1 » 

0 , 1 - 0 . 5 » 
0 , 5 - 1 » 
1 - 3 5 » 
1 - 3 » 
3 - 1 0 » 

1 0 - 3 5 » 
> 3 5 » 

3 5 - 7 0 » 
70—140 » 

1 4 0 - 2 7 0 » 
2 7 0 - 3 5 0 » 

350 » 

Классификация подземных вод по температуре 

Автор и год 
опубликования Группа вод Температура, °С 

Василевский, 
1938 

1. Переохлажденные 
2. Ледяные 
3. Холодные 
4. Субтермальные, или теп

лые 
5. Термальные, или горя

чие 
6. Гипертермальные 
7. Кипящие (гейзеры) 

< 0 
. 0 - 4 

4 - 2 0 
2 0 - 3 7 

3 7 - 4 2 

4 2 - 1 0 0 
3=100 

Ланге, 
1939 

1. Холодные 
2. Теплые 
3. Горячие 
4. Гейзеры 

до 20 
2 0 - 4 0 

' 4 0 - 1 0 0 
3=100 

Зайцев, 
1961 

1. Переохлажденные 
2. Весьма холодные 
3. Холодные 
4. Теплые 
5. Горячие 
6. Весьма горячие 
7. Перегретые 

< 0 
0 - 4 
4 - 2 0 

2 0 - 3 7 
3 7 - 5 0 
5 0 - 1 0 0 

3=100 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я П О Р О Д И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И 
Ч Е С К А Я — группировка г. п. по сходству физ.-механиче
ских свойств. Используется для: 1) выбора методики поле
вых и лабораторных исследований для инженерно-геол. це
лей; 2) составления инженерно-геол. карт; 3) инженерно-
геол. оценки поведения г. п. во взаимодействии с проекти
руемыми сооружениями; 4) выбора методов улучшения 
свойств г. п. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я П Р И Р О Д Н Ы Х В О Д В Е Р Н А Д 
С К О Г О (1929, 1933, 1934, 1936) — единственный в мировой 
практике опыт геохим. систематики вод Земли, построенный 
на основе учета их хим. состава и физ.-географических, 
геол. условий нахождения. Отличительная особенность 
К. п. в. В.— принятая в ней форма выражения состава воды 
в вес. % атомов, что признавалось Вернадским наиболее 
правильным методом изучения её происхождения. Состав 
воды определяется по преобладающим хим. элементам (за 
исключением водорода и кислорода, составляющих моле
кулу воды). Подгр. учитывают физ. состояние воды (газо
образное, жидкое и твердое), они делятся на 3 класса — 
пресных, соленых и рассольных вод, выделенных по вели
чине концентрации (практически принимается сухой оста
ток воды). Классы распадаются на подклассы (по преобла
дающим газовым компонентам). Др. гр. категорий класси
фицирует воду по условиям ее нахождения; они таковы: 
царства вод (поверхностных, подземных и глубинных), 
полцарства и семейства (озерных, пластовых вод, вод нефтя
ных м-ний и др.). Пример: верхние грунтовые воды (верхо
водка) классифицируются как относящиеся к подгр. жидкой 
природной воды, царству подземных вод, полцарству пла
стовых вод, семейству самых верхних пластовых вод, клас
су пресных вод. Подкласс С 0 2 •—• N 2 — 0 2 ; вид — О— 
Na — Са — S — С. Вернадский описал 485 видов при
родных вод, определяя общее их количество как превы
шающее 1500. Несмотря на принципиальную правильность 
К. п. в. В., она не получила распространения в том виде, 
как была предложена автором, хотя многие ее положения 
широко применяются в практике изучения гл. обр. подзем
ных вод (разделение на классы минерализации, учет газо
вого состава классификационного критерия, определение 
хим. состава по преобладающим компонентам и т. п.). Глав
ная причина, затруднившая применение К. п. в. В., обуслов
лена принятой в ней атомной формой выражения анализа 
воды, очень удобной при геохим. изучении воды, но создаю
щая затруднения при практической оценке ее качества и 
свойств. Вернадский рассматривал К. п. в. В. как класси
фикацию м-лов гр. воды. М. С. Гуревич. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р А З Р Ы В О В М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С 
К А Я , И Л И Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К А Я — см. Разрыв. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р А С С Е Я Н Н О Г О О Р Г А Н И Ч Е С К О 
Г О В Е Щ Е С Т В А — группировка по генетическому типу и по 
степени углефикации сингенетичных разностей орг. вещест-
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ва, присутствующих в п. в количествах, резко подчиненных 
по сравнению с ее минер, компонентами. Принципиальное 
единство природы и путей преобразования рассеянных и 
концентрированных форм орг. вещества позволяет принять 
за основу К. р. о. в. классификацию гумусовых и сапропе
левых углей. В современном ее состоянии К. р. о. в. имеет 
характер общей схемы, далеко не охватывающей всей спе
цифики рассеянных форм орг.вещества. Фактической осно
вой ее служит углепетрографическая и углехим. характе
ристики концентратов орг. вещества, выделенных хим. ме
тодами обогащения. Соответственно двум линиям различий 
(генетический тип и степень углефикации) схема имеет двух
мерную структуру. По соотношению гумусовых и сапропе
левых элементов выделяется 4 класса (как в классификаци
ях углей), распадающиеся на ряд типов. Схема в этой части 
имеет следующий вид: 

Группа Класс Тип 

Гумолиты Фюзенолиты (А) — 
Гелитолиты (В) — 
Липоидолиты (С) — 

Сапропелито-гумиты Сапропелито-гумиты (Д) D f D 2 D 3 

Сапропелиты Гумито-сапропелиты (Е) Ei Е 2 Е 3 

Собственно сапропелиты 
(F) Fi F 2 F 3 

(Индексы 1,2,3 в литерной нумерации типов отражают воз
растание доли сапропелевых элементов). По степени угле
фикации учитывается градация, принятая в классификации 
гумусовых углей: 
Б ( ч > - Б 2 - * Б 3 - » Д - > Г - » Ж ч > - К : - > О С - > - Т - » П А ->А 

(см. Углефикация). О. А. Радченко. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р Е Л Ь Е Ф А — систематизация форм 
рельефа по ряду признаков. Различают К. р.: 1) геотект., 
подчеркивающую зависимость рельефа от тект. режима, 
т. е. интенсивности и направленности новейших тект. дви
жений (рельеф платформ, областей горообразования, гео
синклинальных); 2) генетическую — по процессам и аген
там морфогенеза — рельеф денудационно-тект. (высочай
ших, высоких, средних, низких гор и холмогорий) и вул
каногенный, обусловленный гл. обр. эндогенными процесса
ми; денудационный — цокольный, пластовый •— и аккуму
лятивный, формирующийся под действием преимуществен
но экзогенных процессов — гравитационный речной, мор
ской, озерный, ледниковый, водноледниковый, мерзлот
ный, эоловый, карстовый, биогенный, техногенный; 3) мор-
фогенетическую по типам рельефа; 4) возрастную — по воз
расту или этапам рельефообразования. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р Е Ч Н Ы Х Т Е Р Р А С — по С. Шуль-
цу, различают следующие речные террасы: I. Обусловлен
ные нормальным (нисходящим) развитием эрозионного 
цикла: 1) в связи с сезонными колебаниями ур. реки — ал
лювий отлагается в половодье выше, чем в межень; возни
кающие при этом террасы имеют незначительную высоту; 
2) террасы в дельтах, где река меняет положение русла; 
в сухих дельтах террасы последовательно отходят в сторо
ны от русла реки; 3) террасы роста — возникают в процессе 
формирования профиля равновесия одного и того же цикла, 
при одновременно идущих глубинной и боковой эрозиях. 
II. Обусловленные коренным изменением условий сущест
вования долины (цикловые террасы): 1) связанные с изме
нением положения базиса эрозии: а) понижение базиса эро
зии, причем одновременно может развиваться несколько 
террас разных циклов, т. к. каждый раз новая терраса ре
грессивно распространяется от устья к истокам; б) продви
жение базиса эрозии (напр., ур. м. вследствие абразии) 
в глубь материка (по Бабкову); в) изменение положения 
местных базисов эрозии — вызывает образование локаль
ных (местных) террас (выход твердого пласта, завал в до
лине). Длина их может быть значительной,напр. в долине 
Аличура (Памир) > 100 км; 2) связанные с изменением 
уклона реки, обусловленным новейшими тект. движениями: 
а) максимальная амплитуда поднятия в низовьях — тер
расы расходятся книзу; б) максимальная амплитуда в вер
ховьях —• террасы расходятся кверху; в) деформации 
сложные складчатые — террасы расходятся в месте макси
мального подъема, обычно в долине антецедентной; г) тер
расы врезывания — появление нескольких уровней в пой

менную стадию вреза на участке поднятия; 3) связанные 
с изменением количества воды в реках, на фоне равномер
ного тект. воздымания: а) увеличение количества осадков, 
эрозия идет по всей реке одновременно, по типу непосредст
венной, возраст террасы по всей реке одинаков; б) усилен
ное таяние ледников, приводящее к обилию талой воды; 
в) ослабление выветривания, уменьшение количества мате
риала, поступающего в реку; г) вырубка леса в басе, реки — 
обильные паводки и половодья; д) изменения количества 
воды в реке, не связанные с изменением климата, в случае 
перехвата реки, искусственного регулирования стока. 
3. А. Сваричевская. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р У Д — разделение руд на классы, 
гр., типы и разновидности. При этом учитывают минер, 
(качественный и количественный) и хим. состав руд, их 
структурные и текстурные особенности, физ. свойства. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р У Д О Н О С Н Ы Х П Л О Щ А Д Е Й Н А 
Т Е К Т О Н О - М А Г М А Т И Ч Е С К О Й О С Н О В Е — генетиче
ская классификация рудоносных площадей. Основные ее 
принципы рассмотрены в работе Шаталова (1965), 
а также (по рудоносным площадям определенного масшта
ба— металлогеническим провинциям, зонам) Радкевич 
(1960 и др.), Семенова (1963), Шаталова (1965), Семенова, 
Старицкого, Шаталова (1967) и др. Шаталов (1965) считает, 
что классификация рудоносных площадей с эндогенной ми
нерализацией должна строиться на генетической тект. ос
нове, учитывающей направленную эволюцию тектоно-магм. 
цикла по определенным естественно-историческим стадиям 
(этапам), а также полициклическое развитие регионов 
сложного строения. Для весьма крупных рудоносных пло
щадей порядка металлогенических поясов и провинций в ос
нову генетической классификации могут быть положены 
петрохим. особенности магм и связанные с ним типы мине
рализации, последовательное изменение которых опреде
ляется общим направлением и цикличным развитием земной 
коры. Для металлогенических зон и областей, определяю
щих также особенности типовых рудных районов, основ
ными классификационными критериями служат магм, 
и рудные форм, или их гр., т. е. в общем виде — металло
геническая специализация. Отдельные типы рудных р-нов, 
рудных зон и узлов выделяются на основании преобладаю
щих в них рудных форм. Более детально принципы выде
ления типов рудоносных площадей разл. размерности рас
смотрены в статьях «Провинции и пояса металлогениче-
ские — типы»; «Зоны (области ) структурно-металло-
генические — типы» и др., где приводятся также и реко
мендуемые классификации. С генетической классифика
цией рудоносных площадей тесно связаны предложения 
С. Смирнова (1947) о создании классификации м-ний на 
основе выделения тектоно-магм. комплексов. И. А. Не
женский. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я С К О П Л Е Н И Й Г Р А В И Т А Ц И О Н 
Н Ы Х П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — наиболее разработанными 
являются классификации Зайцева и Овчинникова. См. 
табл. стр. 334. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я С Л О Й Ч А Т О С Т И — с у щ е с т в у ю т 2 ос
новных направления классификации слойчатости — мор
фологическое и фациально-генетическое. В первом (по 
Ботвинкиной) типы слойчастости выделяются по форме 
(косая, косоволнистая, волнистая, пологоволнистая и го
ризонтальная). В каждом типе выделяются подтипы по 
масштабу (мощн. серий): очень крупная, крупная, мелкая 
и очень мелкая. Виды в первых четырех типах выделяются 
по соотношению границ серий слойков, а в горизонтальной — 
по равномерности распределения слойков в слое. Дальнейшее 
подразделение на разновидности производится уже по при
знакам, особым для каждого типа слойчатости; для косой 
и косоволнистой — по направленности слойков в смежных 
сериях, для волнистой — по степени симметричности волн, 
для косоволнистой — по степени выдержанности, для го
ризонтальной — по характеру группировки слойков в слое. 
Фациально-генетическая классификация принципиально 
отличается по своему построению, так как в основе ее лежат 
выделенные литогенетические типы отл. Слоистость многих 
литогенетических типов представляет собой сложный комп
лекс разных типов и видов слойчатости, из которых одни 
являются основными и наиболее характерными, другие 
же не характерны, даже если и распространены (благодаря 
их полифациальности); третьи, хотя и редки, но весьма ти
пичны; четвертые — случайны и т. п. Генетической явля-
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"Автор и год 
опубликования 

Порядок подразделений "Автор и год 
опубликования 

I II III Особые формы 
Зайцев, 1948; 

1961 
1.. Пластовые 1. Порово-пластовые 

2 . Трещинно-пластовые 
3. Карстово-пластовые 

1. Почвенные воды 
2. Верховодка 
3. Грунтовые 
4. Межпластовые безнапор

ные 
5. Межпластовые напорные 

( артезианские); 
а) открытые 
б) закрытые 

1. Надмерзлотные деятель
ного слоя 

2. Надмерзлотных таликов 
3. Линзы пресных вод, пла

вающие на соленых во
дах 

4. Болотные воды 
5. Межмерзлотные 

2. Трещинно-жиль-
ные 

1. Трещинные воды зоны вы
ветривания (регионально-
трещинные) 

1. Воды открытой зоны вы
ветривания (трещинно-
грунтовые воды): 
а) пластово-трещинные 
б) массиво-трещинные 
-в) покрово-трещинные и 

др. 
2. Воды закрытой зоны вы

ветривания 

1. Надмерзлотные 
2. Межмерзлотные 
3. Подмерзлотные 

2. Локально-трещинные во-
ВОДЫ 

1. Воды тектонических раз
ломов 

2. Воды интрузивных кон
тактов 

3. Воды жильных образова
ний 

1. Воды гейзеров 
2. Воды фумарол 
3. Воды грязевых вулканов 
4. Подмерзлотные 
5. Межмерзлотные 

3. Трещинно-карстовые воды 1. Воды мелкого карста 
2. Воды глубокого карста 

1. Подземные карстовые ре
ки 

2. Подземные карстовые 
озера и др . 

Овчинников, 
1954 

1. Верховодка Подтипы вод в пористых 
породах 

1. Почвенные 
2. Болотные 
3. Верховодка на линзах во

доупорных пород 
4. Воды такыров 
5. Воды песчаных массивов 

и дюн 

Подтипы вод в трещинова
тых породах 

1. Воды коры выветривания 
в трещиноватых породах 

2. Воды верхнего этажа за-
карстованных массивов 

3. Воды кровли лавовых по
кровов 

1. Воды деятельного слоя и 
т. и. 

Овчинников, 
1954 

2. Грунтовые 1. Аллювиальные 
2. Делювиальные и пролю-

виальные 
3. Флювиогляциальные 
4. Воды коренных пород 

1. Трещинные воды кровли 
кристаллических пород 

2. Пластово-трещинные и 
трещинно-пластовые воды 
осадочных отложений 

3. Карстовые воды массивов 
карбонатных пород (а так
же гипсоносных и солено
сных) 

1. Надмерзлотные 
2. Подмерзлотные и т, п. 

3 . Артезианские 1. Воды артезианских бас
сейнов (в песчаных по
родах) 

2. Воды артезианских скло
нов (песчано-галечнико-
вых свит предгорных рай
онов) 

1. Воды артезианских бас
сейнов в трещиноватых 
горных породах 

2 . Воды артезианских скло
нов в трещиноватых гор
ных породах 

1. Подмерзлотные 
2. Газирующие термомине

ральные воды, восходя
щие по тектоническим 
разломам и т. п. 

ния, содер., соподчиненности, объема и географического рас
пространения этих подразделений, а также объединение их 
в стратиграфические шкалы и схемы, а соответствующих 
им единиц относительного геол. времени — в геохроноло
гические (геоисторические) шкалы. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Т О Р Ф Я Н Ы Х * М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И И 
Г Е О М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я — основана на учете условий 
их залегания, которые в соответствующей климатической 
обстановке определяют водно-минер. режим м-ний. По усло
виям залегания Тюремнов (1949) выделяет 4 основные гр. 
м-ний: а) пойм; б) древних террас; в) водораздельных рав
нин; г) водораздельного моренного рельефа. Каждая гр. 
подразделяется на 5—7 типов, различающихся между со
бой более мелкими чертами условий залегания. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Т Р Е Щ И Н Н Ы Х К О Л Л Е К Т О Р О В — 
основана на их подразделении по характеристике емкости. 

ется и типизация слойчатости по механизму образования. 
К. с. по этому признаку еще не разработана. Она может 
быть создана только после уточнения связи особенностей 
слойчатых текстур с деталями механизма их образования. 
В зарубежной лит. Мак Ки и Вейр (США) выделяют морфо
логические типы косой слойчатости по характеру границ, 
разделяющих серии косых слойков: простая (simple), пло
скостная (planar) и мульдообразная (trough). Алленом 
(Англия) на оснований изучения пространственных блок-
диаграмм выделено 15 типов косой слойчатости (с учетом 
размера, сложности строения, характера нижней границы 
серий и некоторых др. признаков), обозн. по порядку гре
ческими буквами (от альфы до пи). 
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 — рас
пределение (система) стратиграфических подразделений по 
категориям и рангам в зависимости от принципов выделе-



К Л А 

Наиболее распространенный тип трещинного коллектора — 
смешанный тип, емкость которого представлена сложными 
сочетаниями первичных и вторичных пустот (порово-кавер-
новый, карстово-поровый, порово-стилолитовый и др. под
типы). Большая часть различаемых в трещиноватых п. 
пустот сообщается между собой по широко развитой в них 
сети микротрещин. Тип коллектора, в котором емкостью 
служат только трещины, мало распространен и его про
мышленная роль незначительна (Смехов, 1961). 
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 — пост
роена с учетом процессов преобразования орг. вещества, 
протекающих в первую стадию углеобразования. Потонье 
в 1908 г. все ископаемые угли по исходному материалу раз
делил на гумиты, липтобиолиты и сапропелиты. Приняв 
основные положения Потонье, Жемчужников в 1935 г. 
предложил вариант генетической классификации углей, 
уточненный им с Гинзбург (1960, 1962). В нем учитываются 
исходный материал, вещество стеблевых, листьевых и др. 
частей материнских растений, физико-географические усло
вия накопления исходного материала, ландшафтная обста
новка, физико-хим. (гидрохим.) и микробиологические осо
бенности среды накопления исходного материала и, как ре
зультат,— процессы разложения растительного вещества. 
Перечисленные факторы обусловили реально существующие 
петрогенетические типы угля. В классификации первое 
подразделение углей проводится на основании исходного 
материала — выделяются гумолиты, сапрогумолиты, сапро
пелиты. Дальнейшее подразделение этих гр. на классы ба
зируется на разл. процессах преобразования угольного ве
щества. Среди гумолитов, по классификации Жемчужнико-
ва и Гинзбург, выделяются гумиты и литобиолиты, среди 
сапрогумолитов — сапрОпелито-гумиты, среди сапропели-
тов — собственно сапропелиты и гумито-сапропелиты. 
Дальнейшее подразделение на петрографические типы углей 
проводится по соотношению фюзенизированных и липоид
ных компонентов к гелифицированным, а на разновидно
сти — по соотношению всех гр. микрокомпонентов между 
собой. Для всех подразделений учитываются структура 
ископаемых углей, их блеск и'текстура. В 1955 г. Крыловой, 
Вальц, Любер и Гинзбург предложен проект новой вещест
венно-петрографической типизации гумусовых углей, уточ
ненный в 1968 г. Вальц, Гинзбург и Крыловой. В гр. гумо
литов выделены классы гелитолитов, фюзенолитов, липои-
долитов и микстогумолитов с подразделением на подклас
сы, типы и подтипы. Класс гелитолитов подразделен на 
более мелкие классификационные единицы по структур
ности гелифицированных компонентов, фюзенолиты — по 
преобладанию тех или иных фюзенизированных микроком
понентов, липоидолиты — по преобладанию тех или иных 
липоидных компонентов: класс микстогумолитов характе
ризуется нерезким преобладанием какой-либо одной из гр. 
микрокомпонентов. Сущность этой классификации состоит 
в перегруппировке по вещественно-петрографическому прин
ципу всех существующих типов гумусовых углей и в разра
ботке конкретной терминологии, отражающей их состав. 
В 1962 г. Тимофеевым, Боголюбовой и Яблоковым предло
жена генетическая классификация гумусовых углей, в ос
нову которой положена степень разложения и измельчения 
растительных тканей в период торфонакопления, проявляю
щаяся в структуре гелифицированного, фюзенизированного 
и фюзеноподобного вещества. По этому признаку выделено 
5 основных гр. углей, соответствующих телинитовой, постте-
линитовой, преколлинитовой, коллинитовой и липтобиоли-
товой стадиям разложения. Дальнейшее подразделение 
углей на петрографические типы по данной классификации 
проводится по соотношению гелифицированных, фюзени
зированных и липоидных компонентов. Наиболее распро
страненной является классификация Жемчужникова с до
полнениями генетических классов, заимствованных из 
классификации Крыловой, Вальц, Любер, Гинзбург. 
А. И. Гинзбург. 
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 — 
система, располагающая угли в закономерной последо
вательности на основе значения параметров, позволяющих 
судить о их важнейших технологических свойствах. Для 
каменных углей в СССР она строится по 2 параметрам: 
выходу летучих веществ (параметр степени метаморфизма) 
и толщине пластического слоя или, для слабо спекающихся 
углей,— по характеру коксового остатка тигельной пробы 
(параметр спекаемости). Для каждого каменноугольного 

басе, в СССР установлена отдельная К. у. п.— по Донбассу 
ГОСТ 8180—59, по Кузбассу ГОСТ 9162—59 и т. п. Угли 
классифицируются по маркам (Д, Г, Ж, К, ОС, Т, ПА, А), 
марки разделяются на технологические гр. В связи с осо
бенностями генетических типов углей, характерных для 
отдельных басе, компоновка гр. по значениям <г> и <у> в 
соответствующих К. у. п. не вполне одинакова. Промышлен
ная классификация углей Донбасса имеет следующий вид: 

Марка Группа v r .% у, ММ 

д > 3 7 ** 
Г Г6* > 3 5 6 - 1 5 

Г16 > 3 5 1 6 - 2 5 
ж Ж13 2 7 - 3 5 13—20 

Ж21 27—35 > 2 1 
к КЖ 1 8 - 2 7 > 2 1 

К14 1 8 - 2 7 1 4 - 2 0 
ОС ОС6 1 4 - 2 2 6 - 1 3 

ОС 1 4 - 2 2 gft * * 
Т — 9 - 1 7 ** 
ПА — < С)*** * — 

А 

* Число при буквенном обознач. гр. показывает ниж-
ний предел « у» в этой гр. 

** Нелетучий остаток порошкообразный, слипшийся или 
слабо спекшийся. 

*** Нелетучий остаток спекшийся, без порошка, 
* * * * у Г — 

об 
220—230 см7г 

***** V Q

r

6 < 220 см7г 

К. у. п. бурых углей предусматривает подразделение на 
3 гр. (Bi, Б 2 , Б 3 ) по степени углефикации и строится на 
основе содер. естественной влаги (W e ) , отнесенной к беззоль
ной массе; дополнительным параметром, характеризующим 
тип угля, является выход смолы полукоксования на горю
чую массу (Т г ). Напр., К. у. п. бурых углей Украины имеет 
следующий вид (ГОСТ 9280—59): гр. по W e , %: 1 — > 50, 
2—> 30—50, 3—=S 30; подгр. по Т г , %: 1— до 10, 2-^ от 10 
до 20, 3 — > 20. См. Классификация каменных углей 
международная. Н. И. Турченев. 
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 О - Г Е Н Е -
ТИЧЕСКАЯ— с и с т е м а т и з а ц и я углей на основе зависимо-' 
сти технологических свойств от генетических параметров. 
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 Г Е 
Н Е Т И Ч Е С К А Я — основы ее (см. форм, угленосная) зало
жены в 30-х гг. Г. А. Ивановым. Кроме обязательного гуми-
дного климата ведущим принят геотект. фактор (см. табл.), 
причем к главнейшим признакам, характеризующим тип 
волнового прогиба, отнесены: мощн. форм, и ее изменения 
в пространстве, а также влияние всех последующих про
цессов (метаморфизм, тектоника, магматизм). По типам 
волновых прогибов в К. у. ф. г. выделяются основные гр., 
подгр. и типы угленосных форм; по общей ландшафтной 
обстановке — подтипы форм и по преобладающей фациаль-
ной обстановке — их виды. В геосинклинальной гр. по ре
жиму движений выделяются 3 зоны — внутренняя, или 
собственно геосинклинальная, средняя — субгеосинкли-
нальная и приплатформенная — субплатформенная. В плат
форменной гр.— 2 зоны: собственно платформенная и с ре
жимом движений, промежуточным между платформой и 
геосинклиналью. К. у. ф. г. требует дальнейшего уточне
ния и выявления парагенетических связей угленосных форм 
и вмещающих их неугленосных. См. табл. на стр. 336 
Г. А. Иванов. 

К. у. ф. г., по Г. А. Иванову (1959), см. стр. 336. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я У Г О Л Ь Н Ы Х Б А С С Е Й Н О В Т Е К 
Т О Н И Ч Е С К А Я — наряду с генетической классификацией 
угленосных форм, и вытекающим из нее подразделением 
басе, существует классификация угольных басе, с учетом 
особенностей их современной структуры. В инструкции 
ВКЗ 1954 г. выделяются гр. басе: 1) с горизонтальным или 
очень пологим залеганием отл. (Подмосковный басе); 
2) с простыми складчатыми структурами (Донецкий, Ми
нусинский басе); 3) со сложными складчатыми структура
ми (Сучанский басе) . Существует еще ряд подобных клас
сификаций: Степанова (1932), Жемчужникова (1935), 



К Л А 

Классификация угленосных формаций генетическая, по Г. А. Иванову (1959) 

Группы Геосинклинал ьная Промежуточ
ная Платформенная 

-По геотект. 
режиму (ти
пам прогибов) 

Подгруп
пы 

Эвгеосин-
клинальная - Миогеосин-

клинальная - Древних плат
форм 

Молодых плат
форм 

-По геотект. 
режиму (ти
пам прогибов) Типы Централь* 

ных зон 
Передовых (кра

евых) и внутрен
них (?) прогибов 

Внешних 
прогибов 

Промежу
точных проги
бов 

Внутренних и 
внешних, устой
чивых и подвиж
ных (активизиро
ванных) прогибов 
(по форме сине-
клиз) 

Разнообразных 
прогибов: при раз-
ломных, унаследо
ванных , в соляно-
купольных струк
турах и др. 

По общей 
ландшафтной 
обстановке 

Подтипы Межгорные Предгорные и 
межгорные 

Предгорные Me ж горные Равнинные и 
предгорные 

Межгорные 

По преобла
дающей общей 
(радиальной 
обстановке 

Виды Прибрежно-
морские 

От прибрежно-
морских до при-
брежно-континен-
тальных (в основ
ном лагунные) 

Прибрежно-
морские и при-
брежно-конти-
нентальные 

От прибреж-
но-морских до 
внутриконти-
нентальных 

Прибрежно-мор
ские и прибрежно-
континентальные 

Внутриконти-
нентальные 

Наиболее типичные при
меры 

Каменно
угольные 
м-ния В. скло
на Урала 

Кузнецкий, Ка
рагандинский, До
нецкий, Печор
ский и многие др. 
бассейны 

Кизеловский 
бассейн 

Минусин
ский бассейн 

Подмосковный, 
Тунгусский, Кан-
ско-Ачинский, 
Днепровский бас
сейны 

Челябинский, 
Кузнецкий (юра), 
Южно-Уральский 
бассейны 

Васильева (1949, 1960), Крейтера (1950), Черноусова (1962) 
и др., но ни одна из них в практике поисковых, геологораз
ведочных и эксплуатационных работ не получила широко
го распространения. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Ф О Р М Р Е Л Ь Е Ф А Д Н А — зако
номерная система соподчинения форм подводного рельефа, 
основанная на единстве их происхождения (генезиса) и раз
вития. Общепринятая К. ф. р. д. отсутствует. Формы под
водного рельефа по сформировавшему их процессу могут 
быть разделены на эндогенные (тект. и вулк.) и экзогенные 
(абразионные, эрозионные, осад.-аккумулятивные, оползне
вые, ледниковые, биогенные, хемогенные). Первые образуют 
геотекстуры, морфоструктуры и вулк. рельеф, вторые — 
морфоскульптуры, среди которых особую гр. составляют 
реликтовые формы (в т. ч. субаэральные, напр. затоплен
ные речные долины). 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Х И М И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А П О Д 
З Е М Н Ы Х ВОД—группировка подземных вод по преоб
ладающим компонентам хим. состава (или их гр.), соотно
шению разл. компонентов, наличию каких-либо специфиче
ских компонентов газового или ионного состава и т. п.; 
имеется большое число классификаций. Наиболее распро
страненными являются классификации Щукарева (1934), 
Толстихина (1935, 1966), Алекина (1948),Сулина (1948), 
Александрова (1932). 

1. В К. х. с. п. в. Щукарева (с изменениями Славянова) 
выделяется 49 классов, каждый из них имеет свой номер. 

2. В К. х. с. п. в. Толстихина по анионному составу выде
ляется 3 основных типа: гидрокарбонатный, сульфатный 
и хлоридный, которые подразделяются на подтипы, классы, 
подклассы, семейства по главнейшим катионам. 

Типы вод по 
анионам 
3 X 1 = 3 

Гидрокарбо
натный 
НСОз 

Сульфатный 
SO4 

Хлоридный 
CI 

Подтипы 
по катионам 

3 X 3 = 9 

Са, Mg, Na Ca, Mg, Na Са, Mg, Na 

Классы 
по анионам 

9 X 3 = 27 

НСОз, 
HCO3-SO4, 
HCCv-Cl, 

Са, Mg, Na 

SO4, 
SO4—HCO,, 
SO4-CI, Ca, 

Mg, Na 

CI, C l -НСОз , 
CI-SO4 

Ca, Mg, Na 

Подклассы 
по катионам 

9 X 9 = 81 

НСОз, Н С О з -
- so,, 

Н С О , - С 1 , Са, 
Са—Mg, Mg, 

M g - C a , 
Mg—Na, 

Na—Ca, Na—Mg 

SO4, 
SOi—НСОз, 

SO.—CI, Ca, 
Ca—Mg и т. п. 

CI, C l - Н С О з , 
CI—SO4, Ca, 

Ca—Mg и т. п. 

1 
5 
+ 

Ионы, составляю " o * "О' 1 
6 1 

щие более 25% экв. + 
1 n 

+ + 
1 « 

О 
+ О О 0 i i 

О О О 0 " о * " о * r 
X. X X СЛ сл. О 

С а 2 +  1 8 15 22 29 36 43 
C a 2 + + M g 2 +  2 9 16 23 30 37 44 
M g 2 +  3 10 17 24 31 38 45 
Na++Ca 2 +  4 11 18 25 32 39 46 
N a + + C a 2 + + M g 2 + . . . 5 12 19 26 33 40 47 
N a + + M g 2 +  6 13 20 27 34 41 48 
N a +  7 14 21 28 35 42 49 

С учетом третьего компонента по анионам выделяются 
семейства природных вод (15Х 9 = 135) и с учетом третьего 
компонента по катионам — роды природных вод (15 X 
X 15 = 225). 3. В К. х. с. п. в. Алекина воды делятся на 
классы и гр. по преобладающим анионам и катионам (так 
же как типы и подтипы в классификации Толстихина) и да
лее подразделяются на 4 типа, определяемые соотношением 
между ионами (в мг-экв). 

Для первого типа характерно соотношение Н С О з - > Са 2 + + 
+ M g 2 + (соответствует гидрокарбонатно-натриевому типу 
Сулина); второй тип определяется, соотношением 
НСО-з < Са 2 + + Mg 2+ < НСО-з + SO4 2- (соответствует 
сульфатно-натровому типу Сулина); для третьего типа 
CI- > Na+ или НСО-з + SO4 2 - < С а 2 + + M g 2 + (соответ
ствует хлор-магниевому и хлор-кальциевому типам Сули
на); Посоховым (1966) предложено подразделить его на 
2 подтипа: Ша, где С1 _ > N a + + M g 2 + — отвечает хлор-
магниевому типу Сулина, и Шб, где С1~ > N a + + M g 2 + — 
отвечает хлор-кальциевому типу Сулина; для четвертого 
типа НСОз = 0, т. е. воды этого типа кислые. 4. В класси-



к л и 
Природные воды 

К л а с с ы 

Сульфатные 
(S) 

Г р у п п ы 

Са Mg Na 

Хлоридные 
(С1) 

Са Mg Na 

1„, Ш; IV, II, III; IV, II, III; I, П, Ш; IV, И, III; IV, II, III; I, II, III 

фикации Сулина природные воды подразделяются перво
начально на типы (см. Типы воды генетические, по Сулину), 
которые затем делятся на гр. по анионам (гидрокарбонат
ную, сульфатную и хдоридную) и подгр. по катионам (каль
циевую, магниевую и натриевую), т. е. так же, как типы 
и подтипы в классификации Толстихина. Е. А. Басков. 
К Л А С Т И Т Ы — син. термина отложения обломочные. 
К Л А С Т И Ч Е С К И Й — син. термина кластогенный. 
К Л А С Т О — [уХаахтос, (клястикос)] — раздробленный — 
приставка в названиях реликтовых структур г. п., возник
ших в результате катаклаза; применяется в сочетании с на
званием исходной ^структуры, напр. кластогранитовая. 
К Л А С Т О Г Е Н Н Ы Й — буквально образованный из облом
ков. Син.: кластический, обломочный. Обычно термин ис
пользуется применительно к осад, образованиям, туфам. 
К Л А С Т О К А Р С Т — см. Псевдокарст (ложный карст). 
К Л А С Т О Л А В Ы , Малеев, 1959,— п., состоящие из облом
ков лавы, сцементированных лавой. Обломки представляют 
собой лавы нижних и краевых частей потоков (агломера-
товая лава) и захваченный при движении лавы материал 
стенок канала, конуса, апикальных частей купола и др. 
К Л А С Т О Ф И Л Ь Н Ы Е Ч А С Т И О С А Д К О В — см. Обра
зования мотогенные. 
К Л А У Д Е Т И Т ( К Л О Д Е Т И Т ) [по фам. Клодэ] — м-л, 
AS2O3. Мон. Диморфен с арсенолитом. К-лы тонкопластин
чатые и вытянутые. Сп. сов. по {010}. Дв. срастания по {100} 
обычны. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный, перламут
ровый. Тв. 2,5. Уд. в. 4,15. Очень гибкий. В з. окисл. по 
реальгару, арсенопириту, также с самородной серой и ау-
рипигментом. 
К Л А У С Т А Л И Т [по м-нию Клаусталь] — м-л, PbSe. Куб. 
Сп. сов. по {100}. Агр. сплошные, тонкозернистые.Свинцо-
во-серый. Бл. метал. Тв. 2,5—3. Уд. в. 7,8. В гидротерм, жи
лах, в U и U-V м-ниях, в цементе песчаников, в известня
ках в асе. с др. селенидами. 
К Л Е Б Е Л Ь С Б Е Р Г И Т ( К Л Е Б Е Р С Б Е Р Г И Т ) — м-л, основ
ной сульфат сурьмы с Fe, Mg, Na,K со следами Bi и Р 2 0 5 ; 
немного Н 2 0 . Мон. К-лы удлиненные и таблитчатые. Агр. 
игольчатые, пучковидные. Темный серо-желтый. В з. окисл. 
по антимониту. 
К Л Е В Е И Т — м-л, разнов. уранинита, богатая TR. 
К Л Е В Е Л А Н Д И Т — м-л, пластинчатый альбит. 
К Л Е Й Н И Т [по фам. Клейн] — м-л, [ H g 2 N ] ( C l , S 0 4 ) H 2 0 . 
Гекс. Габ. короткопризм., иногда изометрический. Сп. ср. 
по {0001}, несов. по {1010}. Желтый до оранжевого. На свету 
краснеет, в темноте восстанавливает первоначальный цвет. 
Бл. алмазный. Тв. 3,5—4. Уд. в. 7,98. В Hg м-нии с эглесто-
нитом, терлингуаитом. Очень редок. 
К Л Е Й О Ф А Н —м-л, светлая разнов. сфалерита почти без' 
примеси Fe и Мп. 
К Л Е М Е Н Т И Т — м-л, хлорит, близкий тюрингиту, но со
дер. больше MgO. 
К Л Е Т К И У С Т Ь И Ц А З А М Ы К А Ю Щ И Е — две клетки бо
бовидной формы, соединенные между собой противополож
ными концами, промежуток между ними представляет 
собой т. н. устьичную щель, ширина которой может изме
няться. Отличаются от остальных клеток эпидермы формой 
и присутствием значительного числа зерен хлорофилла. 

•>V 22 Геологический словарь, т. 1 

Изменение осмотического давления в клетках способствует 
открыванию и закрыванию устьиц. 
К Л Е Т Ч А Т К А — см. Целлюлоза. 
К Л И В А Ж [англ. cleavage — раскол] — способность п. рас
калываться на пластинки и призмы по густо развитой си
стеме параллельных поверхностей, секущих слоистость или 
согласных с ней. Возникает за счет параллельной ориенти
ровки удлиненных м-лов или образования независимой от 
такой ориентировки сети параллельных трещин. Нередко 
маскирует истинную слоистость (напластование) п. Термин 
введен в лит. Седжвиком(Зеа^«аск, 1835), применившем его 
при описании раскалывания п. на тонкие пластинки. Шарп 
(Sharpe, 1849), рассматривая сланцеватость как разнов. К., 
связал ее образование с уплощением частиц г. п., 1 сжи
мающим силам. Такой механизм был подтвержден экспе
риментально во второй половине XIX в. Сорби (Sorby, 
1853), Тиндалем (Tindal, 1856) и Добрэ (Daubree, 1876). 
Д. Беккер (Becker, 1893) выдвинул представление о К., 
обязанном своим возникновением системе плоскостей ска
лывания. На рубеже XIX и XX вв. были подведены итоги 
изучению К. и создана первая классификация его видов 
(Van Hise, 1896; Leith, 1905). Она позже дополнена Фур-
марье (Fourmarier, 1937), Белоусовым (1948) и Биллинг
сом (Billings, 1950). В настоящее время принято выделять К. 
течения и его разнов.— сланцеватость, а также К. разлома 
и его разнов.— К. скола. Совр. классификация К. в зави
симости от его положения в складчатой структуре в значи
тельной мере разработана Фурмарье (Foumarier, 1937) 
и Белоусовым (1949). 
К Л И В А Ж В Е Е Р О О Б Р А З Н Ы Й — поверхности трещин ко
торого расходятся над антиклиналями и сходятся над син
клиналями. 
К Л И В А Ж В Т О Р И Ч Н Ы Й — результат деформации г. п. 
под влиянием внешних, в основном тект. воздействий и за
ключается в появлении трещиноватости. Вследствие разл. 
направленности возникающих при этом напряжений тре
щины кливажа располагаются под разл. углами к первич
ным текстурным элементам п. (в осад. п. не обязательно 
1 к слоистости). К. в. подразделяется на кливаж течения 
и кливаж разлома. К. в. выделен Ван-Хайзом и Лизсом 
(Willis, 1932). 
К Л И В А Ж Г Л А В Н Ы Й —син. термина кливаж осевой по
верхности. 
К Л И В А Ж И С К Р И В Л Е Н Н Ы Й — син. термина кливаж 
S-образный. 
К Л И В А Ж И С Т Е Ч Е Н И Я —син. термина кливаж тече
ния. 
К Л И В А Ж Л И Н Е Й Н Ы Й — свойственный п., состоящим 
из удлиненных призматических м-лов. Характеризуется 
ориентированным расположением м-лов не только по слан
цеватости, но и в плоскости наслоения. К. л. разделяет п. 
на мелкие столбчатые и призматические частицы; направ
ление его соответствует направлению осей складок. Это ука
зывает на то, что он образовался одновременно со складча
тостью в результате действия сжимающих сил. 
К Л И В А Ж О Б Р А Т Н Ы Й В Е Е Р О О Б Р А З Н Ы Й — поверх
ности которого сходятся над антиклиналями. Обычно на
блюдается в относительно маломощных слоях пластичных 
п., залегающих среди мощных, менее пластичных п. 
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К Л И В А Ж О С Е В О Й П О В Е Р Х Н О С Т И — ориентировка 
трещин которого в складке параллельна ее осевой поверх
ности. Син.: кливаж главный. 
К Л И В А Ж П Е Р В И Ч Н Ы Й — возникает в г. п. под влиянием 
гл. обр. внутренних причин, зависящих от вещества самой 
п., от внутреннего сокращения ее объема в процессе литоге
неза. В осад. п. К. п. выражается обычно в образовании двух 
перпендикулярных друг к другу и к наслоению систем па
раллельных трещин. К. п. выделен Ван-Хайзом и Лизсом 
(Willis, 1932). 
К Л И В А Ж П Л О Й Ч А Т О С Т И — син. термина кливаж смя
тия. 
К Л И В А Ж П О С Л О Й Н Ы Й — п о в е р х н о с т и которого парал
лельны поверхностям первичной слоистости п.; представ
ляет собой усиление первичной слоистости, по-видимому, 
в связи с ламинарным скольжением вдоль плоскостей, 
параллельных слоистости, развивающимся в процессе склад
кообразования. Син.: кливаж слоевой, рассланцевание слое
вое, расслоение (тект.). 
К Л И В А Ж Р А З Л О М А — связанный с образованием густой 
сети трещин скалывания, независимой от ориентировки 
удлиненных м-лов. Обычно представляет собой начальную 
фазу развития кливажа. 
К Л И В А Ж Р А С Т Я Ж Е Н И Я — отчетливо проявляется на 
плоскостях расслоения и наблюдается обычно в виде двух 
систем трещин, пересекающихся под углом 30—50° и разде
ляющих прослои п. на пластины ромбовидной формы. 
Иногда трещины пересекаются под прямым углом, образуя 
прямоугольные пластинки. К. р. возникает в результате 
растягивающих усилий, направленных по оси складок, поэ
тому длинная ось ромбовидной пластинки обычно совпа
дает с осью складки. 
К Л И В А Ж С К А Л Ы В А Н И Я — вдоль плоскостей которого 
наблюдаются незначительные смещения: обычно рассмат
ривается как разнов.^кливажа разлома. 
К Л И В А Ж С Л О Е В О Й — син. термина кливаж послойный. 
К Л И В А Ж С М Я Т И Я — редкая разнов. кливажа, образую
щегося при интенсивном развитии микроскладчатости, пе
реходящей в сжатую микроплойчатость с параллельными 
крыльями. При продолжающемся сжатии и микроплойча-
тости, которая вызывает микроскольжения по поверхности, 
образуется тонкий сланцеватый К., параллельный осевым 
поверхностям микроплойчатости (микроскладок). К. с.—• 
одна из разнов. кливажа течения. Син.: кливаж плойча-
тости. 
К Л И В А Ж S - O Б Р А З Н Ы Й — изменяющий ориентировку 
в пластах разл. состава. В плане К. S-o. сохраняет парал
лельность по отношению к оси складки во всех слоях. В вер
тикальных разрезах при четко выраженных переходах от 
слоя к слою угол наклона его резко меняется по границе 
между слоями с разл. физ. свойствами. Если этот переход 
не резкий, а постепенный, К. S-o. меняет свое направле
ние не резко, а плавно. Син.: кливаж искривленный. 
К Л И В А Ж Т Е Ч Е Н И Я — связан с параллельным располо
жением удлиненных м-лов. Возникает в процессе пласти
ческого течения и перекристаллизации; его поверхности 
обычно ориентируются 1 сжимающим силам. Син.: кливаж 
истечения. 
К Л И М А Т — закономерная последовательность метеороло
гических процессов, определяемая комплексом физико-гео
графических условий и выражающаяся в многолетнем режи
ме погоды, наблюдающейся в данной местности (все возмож
ные состояния погоды в той их повторяемости, последова
тельности, которые ей характерны). Различия К. в разных 
местах определяются различиями климатообразующих фак
торов, т. е. тех условий, в которых протекает его формиро
вание. Вызывает возникновение климатической зональности, 
в свою очередь обусловливающей ландшафтные (геогра
фические) зоны. Для геоморфологии важно разделение К. 
на нивальный, гумидный и аридный, определяющие ха
рактер экзогенных процессов и их интенсивность. 
К Л И М А Т А Р И Д Н Ы Й [aridus — сухой] — согласно гео
морфологической классификации климатов Пенка (1910), 
области с К. а. характеризуются скудным содер. влаги 
в почве, малыми годовыми суммами осадков ( < 150— 
200 мм) при очень сильном солнечном нагреве. Лишь тран
зитные реки (Нил, Амударья и др.) способны пересечь зо
ны с К. а., менее же многоводные заканчиваются бессточны
ми озерами или солончаками. Растительность либо совсем 
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чивыми формами. Сухие, рыхлые п. легко развеваются 
ветром, выносящим алевритовые частицы за пределы пу
стынь и формирующим эоловые формы рельефа в песчаных 
п. Ср. Климат нивальный, Климат гумидный. 
К Л И М А Т Г У М И Д Н Ы Й [humidus — влажный] — соглас
но геоморфологической классификации климатов Пенка, 
характеризуется избыточным увлажнением, что является 
причиной формирования речной сети. Местности с К. г. 
образуют пояса — экваториальный, с прилегающей частью 
тропического и умеренные (северный и южный). См. Кли
мат аридный. Климат нивальный. 
К Л И М А Т М О Р С К О Г О Д Н А (Кленова, 1948)— совокуп
ность гидрологических, физико-хим. и биологических усло
вий в природном слое вод морей и океанов, обусловливаю
щих ход процессов осадкообразования, подводного вывет
ривания и раннего диагенеза (температура, хим. состав и 
газовый режим вод, рН, Eh и т. п.). 
К Л И М А Т Н И В А Л Ь Н Ы Й [nivalis — снежный, холод
ный] — по геоморфологической классификации климатов 
Пенка, холодный климат, при котором количество осадков, 
выпадающих в форме снега, больше, чем может растаять 
и испариться за теплое время года, поэтому ежегодно часть 
снега, выпавшая в холодное время года, остается нерастаяв
шей и не испарившейся; накапливается и превращается 
в фирн и лед. Характерен для арктического пояса полярных 
широт и в горах выше снеговой границы. Ср. Климат арид
ный, Климат гумидный. 
К Л И М А Т О 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 
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я ) — новое направление, дополняющее 
стратиграфию и широко применяющееся в геологии четвер
тичных отл. Позволяет устанавливать детальную периоди
зацию геол. событий относительно небольшой продолжи
тельности (от нескольких десятков до сот тысяч лет и более) 
на основании ритмических колебаний палеоклиматов. В про
тивоположность биостратиграфии, позволяющей с помощью 
палеонтологических методов определять периодизацию 
длительных этапов геол. развития (периодов, эпох, веков) 
на основании эволюционных изменений орг. мира, К. поль
зуется другими методами — изучением ритмичности осад, 
толщ, в которых запечатлены климатические изменения — 
смены ледниковых и межледниковых эпох (точнее аридных 
и плювиальных) и связанных с этим изменений экологиче
ских условий, отражающихся в чередовании разл. фауни-
стических и флористических комплексов. С помощью К. 
и ритмостратиграфии разрабатываются стратиграфические 
подразделения низких таксономических рангов (ниже зо
ны). И. И. Краснов. 
К Л И М Е Н И И (Clymeniida) [Clymenia — нимфа, дочь Океа
на] — отряд головоногих с плоскоспиральной раковиной 
разнообразной формы, преимущественно эволютной, иногда 
с треугольным навиванием оборотов. Сифон лежит при 
спинной стороне оборотов. Сифонные дудки значительной 
длины обращены всегда назад. Поздний девон — начало 
раннего карбона. 
К Л И Н О А Н Т И Г О Р И Т [xUvco (клино) — наклоняю] — 
м-л, структурная разнов. антигорита. См. Серпентина 
группа. 
К Л И Н О Б А Р Р А Н Д И Т — м-л, син. штренгита. 
К Л И Н О Г И П Е Р С Т Е Н —м-л, промежуточный член изо
морфной серии мон. пироксенов: клиноэнстатит — клино-
ферросилит. Находки К. в природе недостоверны. 
К Л И Н О Г У М И Т — м-л, см. Гумита группа, Mg(OH,F) 2 X 
XMg 2 Si04 . Разнов.: титан-К., содер. до 6% ТЮ 2 , берил-
лий-К., содер. ~ 1,3% ВеО. 
К Л И Н О Е Д Р И Т — м-л, Ca 2 Zn 2 [ (OH) 2 | S i 2 0 7 ] -H 2 0 . Мон. 
К-лы клиновидные и др. Сп. сов. по {010}. Белый, фиоле
товый. Тв. 5,5. Уд. в. 3,33. Асе. с гранатом, виллемитом. 
Редкий. 
К Л И Н О К Л А З [ylaoic, (клясис) — раскалывание: по сп., 
наклонной к зоне призмы] — м-л, Cu 3 [(OH)3lAs0 4 ] . Мон. 
К-лы удлиненные, таблитчатые и псевдоромбоэдрические. 
Сп. сов. по {001}. Агр.: розетки, корочки, плотные. Зелено
вато-черный, зеленовато-синий. Черта сине-зеленая. Бл. 
стеклянный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 4,38. В з. окисл. с оливени-
том. 
К Л И Н О Л И С Т Н И К О В Ы Е — см. Растения клинолистни-
ковые. 
К Л И Н О П Т И Л О Л И Т — м-л, цеолит, близкий гейландиту, 
но содер. (Na + К) > Са. Продукт изменения пирокласти-
ческих и эффузивных г. п. 
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К Л И Н О Ф Е И Т — смесь волътаита с др. м-лами. В лиг-
нитах с пиритом. 
К Л И Н О Ф Е Р Р О С И Л И Т — м-л, конечный член изоморф
ной серии К. Fe 2 [Si 2 Oe] — клиноэнстатит. Агр. игольчатые. 
В литофизах обсидиана. 
К Л И Н О Х Л О Р [хХтрос, (хлерос) — зеленый] — м-л, маг
незиальный хлорит, (Mg,Al)3[(OH) 2 |AlSi 3 Oio]• {Mg 3 X 
Х(ОН)}б. Широко распространен в хлоритовых сланцах и 
многих др. г. п. Разнов.: лейхтенбергит, кочубеит,пикно-
хлорит, хром-К. 
К Л И Н О Х О Л М К В И С Т И Т — м-л, литиевый амфибол, ди
морфный с холмквиститом. В эндоконтактовой зоне Li 
пегматита. 
К Л И Н О Х Р И З О Т И Л — м - л , структурная разнов. хризо
тила. См. Серпентина гр. В смеси с пара- и ортохризоти-
лом. 
К Л И Н О Ц О И З И Т — м-л, см. Цоизит, Эпидот. Са 2А1 3Х 
X [ 0 | O H | S i 0 4 | S i 2 0 7 ] . Содер. до 5—Юмол. % F e 2 O s . Иногда 
называют К. все оптически положительные (Fe, Al) эпидоты. 
К Л И Н О Э Н С Т А Т И Т — м-л, см. Энстатит. Конечный член 
изоморфной серии К. Mg 2 [Si 2 Oe] — клиноферросилит. Кро
ме разнов., близких к Fe 2 [S i 2 Oe] , в г. п. К. не встречен. 
Находки в метеоритах и кимберлитах (?). 
К Л И Н Т (klint) — остаточные положительные микрофор
мы рельефа, образующиеся в процессе эрозии ядер биогерм 
(Хуан, 1965). 
К Л И Н Т И Т — п., слагающая клинты; представляет собой 
плотный доломит или доломитистый известняк с сетчатым 
строением и многочисленными (до половины объема) пусто
тами (Хуан, 1965). 
К Л И Н Т О Н И Т [по фам. Клинтон] — м-л, хрупкая слюда, 
Ca(Mg,Al) 3 _ 2 [ (OH) 2 |A l 2 Si 2 Oio] . Аналогичный состав имеет 
ксантофиллит, но они разл. деталями структуры и оптиче
скими свойствами. В хлоритовых сланцах, в скарнах со 
шпинелью, гроссуляром. 
К Л И Н Ь Я З Е М Л Я Н Ы Е — заполненные грунтом морозо-
бойные трещины, путем заноса осадков паводковыми во
дами, ветром и т . п.; сформировавшиеся в виде жил, про
низывают слои вмещающих п. Наиболее типичны для пери-
гляциальной зоны. Син.: клинья мерзлотные, клинья ледя
ные. См. Псевдоморфозы по ледяным жилам. 
К Л И Н Ь Я Л Е Д Я Н Ы Е — т и п и ч н а я форма ледяных жил 
подземного льда в поперечном разрезе, наиболее часто 
встречающаяся в р-нах севера; формируются при многократ
ном образовании трещин морозобойных на одних и тех же 
местах при затекании в них воды за длительный период 
времени. Нередко при вытаивании льда ледяные клинья пу
тем псевдоморфоз превращаются в земляные клинья. См. 
Лед повторно-жильный. 
К Л И Н Ь Я М Е Р З Л О Т Н Ы Е — син. термина клинья зем
ляные. См. Псевдоморфозы по ледяным жилам. Клинья 
ледяные. 
К Л И П П [нем. КНрре — утес] — останец древних п., син. 
термина останец тектонического покрова. 
К Л И Ф — обрыв или крутой уступ коренных п. на берегу 
озера или моря, образовавшийся в результате абразии. Раз
личают К. активный, развивающийся в настоящее время, 
и К. отмерший, ныне не подвергающийся воздействию волн. 
Син.: уступ абразионный. 
К Л И Ф Т О Н И Т — м-л, разнов. углерОда(?), встречающаяся 
в железных метеоритах в виде мелких кубиков. 
К Л О Д Е Т И Т — см. Клаудетит. 
К Л О К М А Н Н И Т [по фам. Клокманн] — м-л, CuSe. Гекс. 
Сп. сов. по {0001}. Агр. зернистые. Синевато-серый, синий. 
Бл. металл. Тв. 3 . Уд. в. 5,99. В гидротерм, жилах с др. 
селенидами; в цементе песчаников. Иногда является про
дуктом разложения эвкайрита. 
К Л Ю Ч — в гидрогеологии син. термина источник. 
К Л Я М М — син. термина теснина. 
К Л Я Р И Т — см. Микролитотипы угля. 
К М А И Т — м-л, 4-кремневая, сильно железистая, малогли
ноземистая слюда, по составу промежуточная между муско
витом и свитальскитом. Зеленая. Уд. в. 3,08. В желези
стых кварцитах. 
К М П В — корреляционный метод преломленных волн. См. 
Метод корреляционный преломленных волн. 
К Н Е Б Е Л И Т [по фам. Кнебель] — м-л, (Fe, M n ) 2 [ S i 0 4 ] . 
Изоструктурен с оливином. Промежуточный член изоморф
ной серии фаялит (Fa) — тефроит. Феррокнебелит содер. 
Fa 90—70%, К.— 70—30%, манганкнебелит — 30—10%, 

Fe и Мп замещаются Zn. К-лы длиннопризм. Агр. радиаль-
нолучистые и сноповидные. Буро-черный. В м-ниях Fe-Mn, 
скарнах; реже в пегматитах, жильных Pb-Zn м-ниях. Раз-
нов, ферро-, манган-, магниокнебелит, репперит. 
К Н О П И Т — м-л, разнов. перовскита, содер. до 10% С е 2 0 3 . 
К Н О Р Р И Я [по фам. Кнорр] — форма сохранения стволов 
лепидофитов, потерявших до фоссилизации во время пере
носа значительную часть коры. На отпечатках или окамене-
лостях видны лишь листовые следы с парихнами, имеющие 
вид прямых, выпуклых, направленных вертикально, вали
ков. Поздний девон — пермь. 
К О А Г У Л Я Т — остудневшие осадки, получающиеся при 
коагуляции. Имеют разную структуру в зависимости от ус
ловий коагуляции: К. лиофобных коллоидов — хлопьеви
ден или порошкообразен, лиофильных — студнеобразен, 
реже хлопьевиден. Густые мазеобразные К., образовавшиеся 
при разложении растительного материала, теряют влагу и 
уплотняются. К. гидрозоля — гидрогель, аэрозоля — аэро
гель. 
К О А Г У Л Я Ц И Я (coagulare — свертывать) — переход вы
сокомолекулярного вещества из коллоид, растворенного 
состояния (золя) в состояние геля. Наименьшее количество 
электролита, вызывающее К. растворенного вещества, может 
служить мерой его дисперсности. Эта величина называется 
порогом К. Используется для характеристики гуминовых 
кислот. 
К О А Х У И Л А О Т Д Е Л [по шт. Коауила, Мексика], Имлей 
(Imlay), 1940,— морские отл. н. мела, развитые в Мексике, 
подстилающие команчский отдел. Охватывают отл. от бер-
риаса до н. апта включительно. 
К О Б А Л Ь Т И Н — м-л, CoAsS; примеси Ni и Те. Куб. Габ. 
октаэдрический, куб., додекаэдрический. Сп. сов. по {100}. 
Дв. по {110} и {111} редки. Агр. зернистые, вкрапленные. 
Розовато-белый. Бл. метал. Тв. 5,5. Уд. в. 6,4. В высокотем
пературных контактово-метасом. м-ниях; в Аи-кварцевых 
жилах; в м-ниях Co-Ni-Ag-Bi-U форм. Известна вкраплен
ность К. в сидерите и глинистом сланце. Разнов.: ферроко-
бальтин, никелистый К. Син.: кобальтовый блеск. 
К О Б А Л Ь Т О В А Я Ч Е Р Н Ь — м-л, син. асболана. 
К О Б А Л Ь Т О В Ы Е Ц В Е Т Ы — м-л, изл. син. эритрина. 
К О Б А Л Ь Т О В Ы Й Б Л Е С К — м - л , син. кобальтина. 
К О Б А Л Ь Т О В Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. линнеита. 
К О Б А Л Ь Т О В Ы Й Ш П А Т — м-л, уст. син. сферокобаль-
тита. 
К О Б А Л Ь Т О К А Л Ь Ц И Т — м-л, изл. син. сферокобальтита. 
К О Б А Л Ь Т О М Е Н И Т — м-л, C o [ S e 0 3 ] - 2 Н 2 0 . Мон. Ро
зовый. В з. окисл. м-ний селенидов с халькопиритом и мо
либденитом. Изучен плохо. 
К О Б А Л Ь Т О М Ы Ш Ь Я К О В Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. 
глаукодота. 
К О Б А Л Ь Т О Н И К Е Л Е В Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. 
зигенита. 
К О Б А Л Ь Т П Е Н Т Л А Н Д И Т — м-л, разнов. пентландита, 
содер. Со до 49% . Свойства, как у пентландита. В сульфид
ных Cu-Ni м-ниях. 
К О Б Е И Т — м-л, метамиктный гидратированный поликраз. 
К О Б Е Л Л И Т [по фам. Кобелль] — м-л, Pbi 3 (Bi ,Sb) 8 X 
XSb5S 3 2 . Образует с тинтинаитом полный изоморфный 
ряд. Ромб. Сп. ср. по {010}. Агр. зернистые, лучистые и во
локн. Стально-серый. Черта черная. Бл. метал. Тв. 2,5. 
Уд. в. 6,3—6,5. В гидротерм, м-ниях Со, Ag, Sn и др. метал
лов с сульфидами Со, Fe, Си, шеелитом, самородным Bi 
и др. Редок. 
« К О Б Л Е Н Ц С К И И Я Р У С » , К О Б Л Е Н Ц [по г. Кобленц, 
Рейнской обл., ФРГ], Dumont, 1848; Gosselet, 1880; Kayser, 
1885,— до последнего времени рассматривался как в. ярус 
н. девона. Объем многократно изменялся. В СССР понимал
ся в объеме зоны Pignoides operosus, выделенной в н. де
воне Урала и ее аналогов, соответствующих н. эмсу Ар-
денно-Рейнской области. Употреблять не следует. 
К О Б О К О Б И Т — м-л, промежуточный член изоморфного 
ряда фронделит — рокбриджеит. В пегматите. 
К О В А Р И А Ц И Я — смешанный центральный момент второго 
порядка случайных величин X и У. К. указывает на наличие 
линейной зависимости между случайными величинами X 
и У. r=E(X-EX)(Y—EY), гдеЕХ—математическое ожидание 

г 
X. / == о — коэф. корреляции, DX— дисперсия 

У DXDY 
X. К. используется в геологии в тех случаях, когда в оценку 339 
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связи не нужно вводить внутренний масштаб и освобож
даться от размерности. 
К О В Д И Т [по сел. Ковда, Урал] — по Федорову, кристал-
лическизернистая глубинная (или метам.?)п., состоящая из 
зеленого амфибола и ромбического пироксена с примесью 
слюды и небольшого количества плагиоклаза. Известны 
также разнов. К. с гранатом. Уст. термин. 
К О В Д О Р И Т — оливиновый турьяит Енского м-ния на 
Кольском п-ове. Состав (%): мелилит — 20—70, моноклин
ный пироксен — 15—60, оливин — 0—10, слюда — 5—15, 
нефелин — 0—10, перовскит — 0—7, магнетит — 0—3. 
К О В Е Л Л И Н [по фам. Ковелли] — м-л, CuS. Примеси 
Fe, Se, Ag, Pb. Гекс. Габ. пластинчатый. Сп. в. сов. по 
{0001}. Агр. земл., порошк., сажистые, примазки. От инди-
гово-синего до черного с радужной побежалостью. Бл. ма
товый. Тв. 1,5—2. Уд. в. 4,6. Распространенный м-л зоны 
вторичного сульфидного обогащения Си, полиметаллических 
и колчеданных м-ний. Гидротерм, первичный К. редок. 
Изредка встречается в лавах. 
К О В И Т — меланократовая разнов. нефелинового сиенита, 
состоящая из ортоклаза (~50% ), нефелина (~ 10% ) и цвет
ных м-лов (~ 35%) — амфибола и пироксена, а также сфе-
на, апатита и рудных м-лов. По составу занимает ср. поло
жение между нефелиновым сиенитом и шонкинитом. 
К О В Ш ( А З И А Т С К И Й ) — сосуд из штампованного железа. 
Широко применяется при промывке рыхлого материала, 
в частности золотоносных песков, с целью получения шлиха 
(тяжелой фракции). 
К О Г Е Н И Т [по фам. Коген] — м-л, (Fe, Ni) 3 C. Ромб. Габ. 
удлиненно-пластинчатый, столбчатый. Сп. по {100}, {010}, 
{001}. Агр. пластинчатые, зернистые. Оловянно-белый, зо
лотисто-белый. Бл. металл. Тв. 5,5—6. Уд. в. 7,65. Очень 
хрупок. Сильно магнитен. В железных метеоритах, редко 
в виде вкрапленности в габбро-дол ер итах. Син.: цементит 
(искусственный ). 
К О Д — форма записи; отображение состояний одной систе
мы с помощью состояний другой системы. Напр., кодом 
является обозн. системы команд ЭВМ. При математической 
обработке запись любой информации кодируют в том или 
ином виде (см. Программирование). 
К О Д Е К С З О О Л О Г И Ч Е С К О Й Н О М Е Н К Л А Т У Р Ы М Е Ж 
Д У Н А Р О Д Н Ы Й (Internationale Code of Zoologicae nomen
clature) — кодекс, которым регулируется номенклатура жи
вотных, в том числе и ископаемых. Согласно постановлению 
международных конгрессов, кодекс является обязательным. 
Последнее изд. в СССР вышло в 1966 г. 
К О Д И Р О В А Н И Е — о т о б р а ж е н и е признаков геол. объек
тов в символах некоторого усл. алфавита. Различается не
позиционное кодирование, при котором каждый признак 
обозн. самостоятельным знаком, и позиционное кодирова
ние, в котором имеет значение не только форма знака, но 
и его место (позиция) в кодовой записи. В геологии исполь
зуются 5 основных типов кодирования, различаемых по 
форме знаковой индикации: цифровое, буквенное, цвето
вое, геометрическое и конфигурационное. 
К О Ж И Ц А Р А С Т Е Н И Й — син. термина эпидерма (эпидер
мис) растений. 
К О Ж У Р А С Е М Я Н — син. термина интегумент. 
К О З А Л И Т [по руднику Козала, Мексика] — м-л, Pb 2 Bi 2 Ss. 
Иногда примесь Se до 6,5% — селенокозалит. Ромб. К-лы 
призм, до игольчатых. Агр. шестоватые, лучистые, зерни
стые. Свинцово-серый до стально-серого. Черта черная. Бл. 
метал. Тв. 2,5—3. Уд. в. 6,7—7,0. В разнообразных гидро
терм, м-ниях с сульфидами и сульфосолями РЬ и Bi, само
родным Bi и др. Син.: биелкит. 
К О Й Л О Г Е Н Ы — с м . Область койлогенная. 
К О Й Т А С [казах.] — мелкосопочная или слабохолмистая 
местность, на гранитах, усеянная округлыми, удлинённы
ми глыбами небольших размеров или выходами коренных 
п., напоминающими отдыхающее стадо баранов (барашко
вый рельеф). Скалы между собой не соединяются и не об
разуют гряд. Возникает К. вследствие карманообразного 
выветривания. На участках более трещиноватых возникают 
понижения, на более монолитных — повышения. Разру
шенный материал из понижений выдувается ветром или вы
носится временными ручьями. К. более крупных размеров 
называются палатками гранитными. Ср. Кигиляхи. 
К О К И М Б И Т [по местности Кокимбо, Чили] — м-л, 
F e 2

3 + [ S O . i ] 3 - 9 Н 2 0 . Гекс. К-лы короткопризм. и дипирами-
340 дальные гекс. сечения. Сп. несов. по {1011} и в. несов. по 

{1010}. Агр. плотные, зернистые. От бледно- до густо-фиоле
тового, зеленоватый, желтоватый. Бл. стеклянный. Тв. 
2—2,5. Уд. в. 2,11. Вкус вяжущий; растворим в воде. В з. 
окисл. с сомольнокитом, рёмеритом, коциапитом и др. 
К О К И Н Е Р И Т — ранее был описан как м-л, Cu 4AgS; 
вероятно срастание халькозина с самородным серебром. 
К О К К О Л И Т — м-л, разнов. йохансенита, содер. Fe. 
К О К К О Л И Т О Ф О Р И Д Ы (порядок Coccolithophorales)— 
относятся к классу хризомонад (Chrysophycea) типа золо
тистых водорослей (Chrysophyta). Микроскопические одно
клеточные жгутиковые водоросли с наружной известковой 
оболочкой, состоящей из отдельных кокколитов и рабдоли-
тов. Виды преимущественно морские, планктонные.Класси
фикация совр. К. основана гл. обр. на строении всей клетки, 
вымерших же — на строении кокколитов и рабдолитов. 
Для их изучения применяются эл. м. и специальные методы 
микроскопирования — фазово-контрастный, поляризацион
ный. Нередко являются породообразующими для мергелей 
и известняков, известны с кембрия. 
К О К К О Л И Т О Ф О Р Ы (Coccolithophoreae) [хбикос. (кок-
кос)— зернышко; Xiftog (литое) — камень; форёсо — (фо-
рео) — несу] — одноклеточные микроскопические морские 
планктонные жгутиковые водоросли с панцирем из извест
ковых пластинок — кокколитов. Среди последних разли
чают рабдолиты, циатолиты и др. Известны с кембрия, био
стратиграфическое и породообр. значение приобрели с мела. 
К О К К О Л И Т Ы — известковые микроскопические недели
мые частицы — щитки покровного панциря одноклеточных 
планктонных водорослей кокколитофорид из типа золоти
стых водорослей. К. бывают разл. формы: в виде кнопки, пу
говицы, трубки, колпачка, овала с отверстиями и без них, 
звездочки, ромба и т. п. К. слагаются сверхмикроскопиче
скими концентрически расположенными известковыми пла
стинками, видимыми только п. эл. м. при увеличениях от 
7000 до 30 000. К. при массовом развитии планктона образо
вывали мел, известняки и мергели в юрском, меловом, 
палеогеновом и неогеновом периодах. Организмы исключи
тельно морские. 
К О К О Н И Н О И Т [по округу Коконино, шт. Аризона, 
США] — м-л, F e 2 A l 2 ( U 0 2 ) 2 [ P 0 4 ] 4 [ S 0 4 ] ( O H ) 2 -20Н 2О. 
Мон.(?) Габ. уплощенный. Агр. зернистые. Бледно-желтый. 
Тв. низкая. Уд. в. 2,7. Тонкие прослои в песчаниках в м-ниях 
U триасовой песчаниковой форм. шт. Юта (США), асе. 
с гипсом, ярозитом и др. 
К О К С [англ. Coks] — остаточный продукт коксования ка
менных углей определенных марок или смесей углей (кок
совой шихты), отвечающий определенным требованиям про
мышленности. 
К О К С Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й — син. термина кокс природный. 
К О К С К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Й — твердый остаток высо
котемпературного промышленного коксования каменного 
угля. Основные технологические показатели: ситовой состав, 
механическая прочность, зольность, содер. S и Р, влаж
ность, выход летучих веществ. Типичная характеристика 
кондиционного металлургического К. к.:С г 97—98%, 
Н г — 1%, W — 4%, V — 1% , О г — 8000 ккал/кг, пори-
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стость 45—55%. Различают: кокс доменный для выплавки 
чугуна в доменных печах — размер кусков более 25 мм, ме
лочи не более 4%, остаток в барабане — 280—310 кг, золь
ность не выше 10%, влажность < 12%, S до 0,5% в случае 
углей вост. р-нов и до 3,5% — зап.; кокс литейный для 
выплавки в вагранках: зольность ниже 9%, S до 1,3%; кокс 
газогенераторный — допустимы пониженная прочность, по
вышенные зольность, сернистость и влажность; кокс для 
цветной металлургии — допустимы пониженная прочность 
и любая сернистость; кокс энергетический — используется 
кокс, не пригодный для металлургической промышлен
ности. Отсев металлургического кокса (крупность 10— 
25 мм) называется коксом-орешком, или иногда коксиком. 
К О К С П Р И Р О Д Н Ы Й — пористая ошлакованная г. п., 
образующаяся в условиях контактового метаморфизма, 
а также при подземных пожарах из слабо- и среднеуглефи-
цированных каменных углей. Напоминает кокс, получае
мый в доменном производстве. Син.: кокс естественный. 
К О К С Т О Р Ф Я Н О Й — см. Полукокс торфяной. 
К О К С О В А Н И Е — промышленный процесс термической 
обработки спекающихся каменных углей или коксовой ших
ты при t выше 800° С без доступа воздуха с целью получе
ния кокса (в основном металлургического) и др. технологи-



к о л 
чески ценных продуктов — каменноугольной смолы, сы
рого бензола, коксового газа. 
К О К С О В Ы Й К О Р О Л Е К — син. термина остаток неле
тучий. 
К О К С У Е М О С Т Ь — свойство каменных углей определен
ного типа и степени углефикации, а также угольных смесей 
(коксовой шихты) давать при коксовании механически 
прочный кокс (ГОСТ 9521—65). В международной класси
фикации каменных углей К. в отличие от спекаемости опре
деляется в условиях медленного нагревания (по аналогии 
с процессом промышленного коксования). 
К О К Т А И Т — мгл, ( N H 4 ) 2 C a [ S 0 4 ] 2 - Н 2 0 . Мон. Габ. иголь
чатый, волокн. Дв. по {100}. Бесцветный, белый. Уд. в. 
2,09. Растворим в воде. Псевдоморфозы по гипсу. 
К О К Ш А Р О В И Т — м-л — амфибол, близкий паргаситу 
или эдениту. 
К О Л Е Б А Н И Я В Е К О В Ы Е —периодические и долгоперио-
дические колебания: ур. м., суши (в результате эпейроге-
нических движений), климата, ур. озер, концов ледников. 
Термин устарел, так как периодические колебания интен
сивности проявления тех или иных процессов могут быть раз
ного порядка: внутривековые, вековые и многовековые. См. 
Периодичность геол. процессов, Колебания климатические, 
Цикличность рельефообразования. 
К О Л Е Б А Н И Я В Е К О В Ы Е З Е М Н О Й К О Р Ы — уст. тер
мин. См. Движения эпейрогенические. 
К О Л Е Б А Н И Я К Л И М А Т А , Л Е Д Н И К О В П Е Р И О Д И Ч Е 
С К И Е — ритмичные изменения климата, ледников, бере
говых линий водоемов разл. продолжительности и степени 
интенсивности — от нескольких лет или десятков лет (напр., 
35-летние Брюкнеровские периоды) до многих тысячелетий. 
Проявляются в изменениях средних годовых температур, 
степени увлажненности, увеличения или уменьшении разме
ров ледников. Обусловлены разл. причинами, в основном 
внеземными — периодическими изменениями интенсивности 
солнечной радиации, зависящей от колебаний эксцентри
ситета земной орбиты. Неудачный син. колебаний „вековых". 
См. Стадии ледниковые, Колебания климатические. 
К О Л Е Б А Н И Я К Л И М А Т И Ч Е С К И Е — устанавливаются 
как периодические с разл. ритмами колебаний. В основном 
они синхронные, так как прослеживаются на больших про
странствах, лишь местами отклоняясь, в зависимости как 
от общих (географических и т. п.), так и местных (особен
ности геол. и геоморфологического строения) условий. Ма
лые периоды (11, 35-летние и др.). К. к. отчетливо запечат
лены в отл. всех геол. возрастов(континентальных и мор
ских), менее четкими являются ритмы от 100 лет и более. 
К. к. во многих случаях совпадают с периодичностью кос
мических явлений, в первую очередь с изменением солнеч
ной активности (малые, возможно, и средние ритмы). См. 
Периодичность геол. процессов, Колебания климата, лед
ников периодические, Цикличность рельефообразования. 
К О Л Е Б А Н И Я М И К Р О С Е Й С М И Ч Е С К И Е — колебания 
грунта, иногда связанные с землетрясениями, но чаще вы
зываемые внешними причинами (ветром, дождем, морским 
прибоем, работой машин, транспорта и т. п.), регистрируе
мые высокочувствительными приборами (сейсмоприемни-
ками). 
К О Л Е Б А Н И Я У Р О В Н Я М О Р Я — колебания свободной 
поверхности воды морей и океанов, измеряемые по верти
кали. Различают короткопериодные (секунды, минуты, 
часы, сутки) К. у. м.— волновые, приливные, сгонно-на-
гонные и др.; и длительные (вековые)—продолжитель
ностью от десятков до сот тысяч и миллионов лет — клима
тические, эвстатические, тект. К. у. м., вызванные вековы
ми колебаниями климатических условий, проявляются гл. 
обр. в изолированных морских басе, (напр., Каспийское 
море). Эвстатические К. у. м. возникают в результате из
менения общего объема воды в Мировом океане и сказыва
ются одновременно во всех его частях, связанных в единую 
систему. Причиной их может быть возникновение и таяние ма
териковых ледников (смена ледниковых и межледниковых 
эпох) или крупные изменения размеров и глубин океанов. 
Амплитуда эветатических К. у. м. достигает десятков (реже 
сот) м. Вертикальные тект. движения суши вызывают отно
сительные К. у. м. (по отношению к поверхности суши). 
Длительные К. у. м. приводят к смене трансгрессий и ре
грессий, существенно влияют на формирование рельефа 
и осадков прибрежной зоны и шельфа. 

К О Л Е Б А Н И Я У Р О В Н Я М О Р Я П Е Р И О Д И Ч Е С К И Е — 
1. Колебания ур. м. в виде приливов и отливов. 2. Сезонные 
понижения и повышения ур. м., а также годовые, много
летние и вековые, обусловливаемые климатическими причи
нами. Амплитуда сезонных колебаний не превышает 28 см. 
Во внутренних морях она больше, чем в открытых океанах. 
К О Л Е Б А Н И Я У Р О В Н Я М О Р Я Э В С Т А Т И Ч Е С К И Е — 
изменение ур. м. в Мировом океане, происходящее в ре
зультате развития или таяния ледяных покровов, вытес
нения вод накопляющимися осадками или по другим нетек
тоническим причинам. 
К О Л Е М А Н И Т [по фам. Кольмен]—м-л, С а ( Н 2 О Х В 3 0 4 Х 
Х(ОН)з] . Мон. К-лы изометрические, короткопризм., псев
доромбоэдрические и псевдооктаэдрические. Сп. сов. по 
{010}, ср. по {001}. Агр. зернистые, плотные, сферолитовые. 
Бесцветный, белый, желтоватый. Бл. стеклянный до алмаз
ного. Тв. 4—4,5. Уд. в. 2,42. В м-ниях боратов, в гипсовых 
шляпах. Замещает гидроборацит. 
К О Л И Н Г И Т — м-л, M g 1 0 F e 2 ( O H ) 2 4 [ C O 3 ] • 2 Н 2 0 . Гекс. 
Габ. чешуйчатый. Красновато-бурый. Бл. смоляной. Тв. 1— 
2. Уд. в. 2,32. В коре выветривания серпентинита, асе. 
с гидроталькитом. 
К О Л И Ч Е С Т В О А Т О М О В , А Т О М Н О Е , М О Л Е К У Л Я Р 
Н О Е К О Л И Ч Е С Т В О — содер. хим. компонентов в г. п. 
и м-лах, выражается разн. способами. Количество атомов 
устанавливается, исходя из расчета на стандартный объем 
в 1000 или 10 000 А 3 , одним из методов атомно-объемной 
системы (Рудник, 1966) или с помощью соответствующих 
таблиц (Казицын, Рудник, 1968). Ат. количество — это 
относительная величина, устанавливаемая на основе вес. 

Р 
процентных содер. элементов (А = ~ ) или окислов (А = 

РоП 
— ~М~ е г 0 м о ж н о находить по таблицам (Булах, 1967; 
Четвериков, 1956); мол. количество представляет собой 
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также относительную величину (Мк= ) , его находят 
по таблицам (Заварицкий, 1960). А — ат. количество эле
мента, Р — вес. процентное содер. элемента, а — ат. в. 
элемента, Р 0 — вес. процентное содер. окисла, М — мол. 
в. окисла, М к — мол. количество, п — количество единиц 
элемента в формуле окисла, напр. в окисле А12Оз для А1 
величина п — 2. Син. мол. количества — эквивалентный 
вес. Иногда количество атомов рассматривают как син. 
понятия «ат. количество», что неправильно, т. к. величина 
ат. количества входит составной частью в формулы опре
деления количества атомов (Рудник, 1966; Казицын, Руд
ник, 1968). 
К О Л И Ч Е С Т В О И Н Ф О Р М А Ц И И — см. Энтропия. 
К О Л Л Е К Т О Р Т Р Е Щ И Н Н Ы Й — характеризуется тем, что 
фильтрация флюидов в нем обусловливается гл. обр. тре
щинами, а емкостью служат в основном те же, что и в поро
вых коллекторах, первичные межзерновые пространства 
(поры), а также вторичные пустоты (каверны, карстовые 
полости и стилолитовые пустоты); емкость самих трещин 
(трещинная пористость) в общей емкости трещинного кол
лектора обычно незначительна (сотые и десятые доли % 
и редко достигает 1 % ). 
К О Л Л Е Н И Я [Collenia, collum] — строматолит с куполо
образно изогнутыми слоями, мел. 
К О Л Л И И Т ( К О Л Л Е И Т ) — м-л, разнов. пироморфита, 
миметезита, содер. Са и V. 
К О Л Л И Н И Т [xoXXct (колля) — клей], Stopes, 1935,— мик
рокомпонент углей из витринита. По ГОСТ 9414—60 
и 12112—66 характеризуется как основная цементирующая 
масса витринита для микрокомпонентов и минер, веществ. 
По системе Стопе — Геерлен (1935) — витринит, не имею
щий растительной структуры. Син.: прозрачная гелифи-
цированная основная масса углей, десмит, лигно-, витро-, 
ксило-, паренхо-десмиты (см. Десмит) и лигно-, витро-, 
ксило- и паренхо-аттриты (см. Аттрит). 
К О Л Л И Н С И Т [по фам. Коллинз] — м-л, Ca 2 (Mg, Fe) X 
Х [ Р 0 4 ] 2 - 2 Н 2 0 . Трикл. Габ. листоватый. Сп. сов. по {001} 
л {010}. Агр. радиальнолучистые. Светло-коричневый. 
Тв. 3,5. Уд. в. 2,99. В фосфоритах. Очень редок. 
К О Л Л О А Л Ь Г И Н И Т — микрокомпонент углей, представ
ляющий собой бесструктурное вещество, образовавшееся 
из водорослей и играющее в углях роль цемента. В про
ходящем свете в углях низких стадий углефикации он 



к о л 
желтый, в отраженном — темно-серый, слабо люминесци-
рующий. По ГОСТ 9414—60 —альгоколлинит. К. известен 
только в углях низких степеней углефикации, он — основ
ной компонент сапроколлитов. По ГОСТ 9414—60 вклю
чается в гр. альгинита. См. Основная масса углей. 
К О Л Л О А Л Ь Г О Л И Т — син. термина сапроколлит. 
К О Л Л О И Д Ы ( К О Л Л О И Д Н Ы Е С И С Т Е М Ы ) [euros (эй-
дос) — вид] — двухфазные дисперсные системы с пре
дельно высокой степенью дисперсности, при которой еще 
сохраняется гетерогенность, т. е. наличие между дисперс
ной фазой и дисперсионной средой поверхности раздела 
(размеры частиц дисперсной фазы порядка Ю - 5 — Ю - 7 см 
или от 1 до 0,0001 мм). К. с. являются промежуточными 
между молекулярнодисперсными (истинными растворами) 
и грубодисперсными (суспензиями, эмульсиями). Важней
ший параметр К., определяющий степень их устойчивости,— 
величина свободной поверхностной энергии на границе раз
дела фаз (а); снижение величины а обозначает возрастание 
термодинамической устойчивости системы. Соответственно 
различают коллоиды лиофильные, характеризующиеся вы
сокой прочностью связей между дисперсной фазой и дис
персионной средой (а > 0,1 эрг/см 2), и коллоиды лиофоб-
ные, характеризующиеся склонностью к коагуляции (а < 
< 0,1 эрг/см 2). Независимо от степени устойчивости, важ
ной характеристикой коллоид, систем является их.мицел-
лярная структура: различают системы типа золей, со сво
бодно перемещающимися мицеллами, и типа гелей, в кото
рых мицеллы связаны между собой. Образование К. воз
можно двояким путем: дисперсионным (за счет раздробле
ния частиц) и конденсационным (за счет агрегации мол.-
дисперсных частиц). Оставаясь двухфазными (микрогете
рогенными) системами, К. в ряде случаев представляют 
собой переход к однофазным (гомогенным) системам. К ним 
относятся многие твердые тела, напр. некоторые металли
ческие сплавы, м-лы, стекла, в которых содер. частицы или 
агрегаты коллоид, размеров. Однокомпонентные К. назы
ваются изоколлоид. Наличие К.— типичная черта биосферы 
(Вернадский): они широко распространены в структуре 
живого вещества и минер, веществ земной поверхности 
(глины, силикагели, органогели и др.) и играют большую 
роль в геол. процессах (седиментогенез, диагенез, процессы 
миграции и т. д.). 

К О Л Л О И Д Ы Г И Д Р О Ф И Л Ь Н Ы Е [фаёсо (филео) —люб
лю] — лиофильные коллоиды, дисперсионной средой кото
рых является вода (напр., гель кремнезема). 
к о л л о и д ы Г И Д Р О Ф О Б Н Ы Е [форесо (фобео) — 
боюсь] — лиофобные коллоиды, дисперсионной средой 
которых является вода. 
К О Л Л О И Д Ы Л И О Ф И Л Ь Н Ы Е [Хисо (люо) — раство
ряю] — агрегатно устойчивые коллоидные системы (см. 
Коллоиды), характеризующиеся прочностью связи между 
дисперсной фазой и дисперсионной средой. Для К. л. спе
цифична способность дисперсных частиц удерживать боль
шие количества молекул растворителя (дисперсионной сре
ды) в форме сольватной оболочки, развитой тем больше, 
чем выше лиофильность коллоида. 
К О Л Л О И Д Ы Л И О Ф О Б Н Ы Е — агрегатно неустойчивые 
коллоид, системы (см. Коллоиды), характеризующиеся 
слабой прочностью связи между дисперсной фазой и дис
персионной средой и способные легко коагулировать вследст
вие агрегации частиц дисперсной фазы. Коагуляция может 
происходить, напр., при повышении температуры или под 
действием электролитов, обладающих противоположным 
зарядом по сравнению с зарядом золя. 
К О Л Л О Ф А Н — м-л, скрытокристаллический апатит. 
Внешне опаловый с плотной, слоистой или колломорфной 
структурой. Агр. конкреции, почковидные, сферолитовые 
или порошк. Серовато-белый, желтоватый или коричневый. 
Бл. стеклянный. Тв. 3—4. Уд. в. 2,5—2,9. Главный ком
понент фосфоритов. Ввиду изменчивости состава предло
жено очень много названий для его разнов. 
К О Л Л О Ф Ю З И Н И Т — по ГОСТ 12112—66 — микроком
понент бурых углей из гр. фюзинита, представляющий 
собой бесструктурные округло-угловатые или овальные 
тела с плавными контурами размером от 0,03 до 0,1 мм 
или полупрозрачные прослойки размером до 1 мм. 
К О Л Л Ю В И Й ( К О Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я ) 
[colluvio — скопление] — продукты выветривания, сме
щенные вниз по склону под влиянием силы тяжести. Накап
ливается на склонах и в виде шлейфов у их подножия 

в результате осыпания обломочного материала. Типичный 
пример совр. К.— глыбовые и щебнисто-глыбовые осыпи, 
широко развитые на горных склонах. Встречается также 
в ископаемом состоянии. В англо-амер. лит. термин К. 
имеет более широкое значение, т. к. включает также и де
лювий. 
К О Л О Д Е Ц — вертикальная горная выработка, глубина 
которой обычно больше поперечного сечения, проводимая 
для забора подземной воды, нефти, рассолов и др. жидко
стей в целях водоснабжения, осушения почвы, для отвода 
с поверхности атмосферных, поверхностных и канализа
ционных вод, для изучения режима подземных вод и т. п. 
Различают К. по конструкции: копаный с большой площадью 
поперечного сечения (обыкновенный), абиссинский (забив
ной или нортоновский), буровой (трубчатый), сов. и несов. 
(не доведенный до водоносного горизонта); по характеру 
использования: грунтовый, артезианский, дренажный (по
глощающий) и смотровой (наблюдательный). Термин К. 
употребляется также для характеристики естественных 
кольцеобразных форм в карсте — карстовые, или естест
венные, колодцы. 
К О Л О Д Е Ц А Б И С С И Н С К И Й (забивной, нортоновский) — 
для забора воды с небольшой глубины; сооружается путем 
забивания или задавливания перфорированной трубы с ост
рым ударным наконечником. 
К О Л О Д Е Ц Д Р Е Н А Ж Н Ы Й ( П О Г Л О Щ А Ю Щ И Й ) — для 
понижения ур. грунтовых вод, а также отведения с поверх
ности земли атмосферных, поверхностных и канализацион
ных вод в водопроницаемые, но безводные или неполно 
насыщенные водой п. 
К О Л О Д Е Ц С М О Т Р О В О Й ( Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н Ы Й ) — 
колодец (скважина, шурф), оборудованный для наблюде
ния за колебанием ур. воды, ее температуры и получения 
проб воды на анализ в процессе изучения режима подзем
ных вод или во время производства опытных и пробных 
откачек. 
К О Л О Д Е Ц ( С К В А Ж И Н А ) С О В Е Р Ш Е Н Н Ы Й — прой
денный через всю толщу водоносного пласта и оборудован
ный т. о., что приток воды в него обеспечен из всего водо
носного пласта. 
К О Л О Д Ц Ы Л А В О В Ы Е — цилиндрические провалы на дне 
кратера и на склонах щитовидных Гавайских вулканов, 
а также некоторых базальтовых вулканов. 
К О Л О Н И И [Colonia—поселение] — более или менее 
прочное объединение многих особей животных или расте
ний одного вида в одно целое, нередко с распределением 
между ними разл. функций. Развитие их обычно связано 
с бесполым размножением путем деления и почкования. 
Наблюдаются у низкоорганизованных растений (цистомей) 
и животных, в частности у губок, кишечнополостных, мша
нок и др. К. неправильно называют случаи срастания или 
нарастания особей одна на другую вследствие скученного 
образа их жизни. 
К О Л О Н И И Б А Р Р А Н Д О В С К И Е ( Б А Р Р А Н Д О В Ы ) [по 
фам. Barrande] — в палеонтологии, комплексы ископаемых 
форм организмов, которые как бы вторгаются на некоторое 
время в более древнюю фауну. Лайель рассматривал этот 
случай как временное переселение фауны из другой гео
графической провинции. Это толкование было принято 
Дарвином. Согласно новым исследованиям, появление их 
объясняется тем, что слои с более молодой фауной были 
вдавлены в результате тект. движений в отл., содер. более 
древнюю фауну. 
К О Л О Н И И У Д И А Т О М О В Ы Х В О Д О Р О С Л Е Й — воз
никают в процессе последовательного деления одной клетки, 
преимущественно у видов, лишенных способности к актив
ному движению. Клетки соединяются в колонии с помощью 
слизи или разл. типа выростов панциря (рога, щетинки, 
зубчики, шипы и т. п.). Основные формы колоний у диа
томовых: цепочко-, ленто-, ните-, зигзаго-, пучковидные, 
звездчатые; иногда колонии бесформенные, студенистые. 
В ископаемом состоянии колонии сохраняются в случае 
прочного соединения створок соседних клеток с помощью 
выростов панциря. 
К О Л О Н К А Л И Т О Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я , Флоренсов, Пусто
валов, 1940,— литологическая колонка, дополненная рядом 
параллельных ей графиков, на которых отражены послой
ные изменения какой-либо особенности осадков (грануло
метрия, карбонатность, фации и т. п.). Син.: литограмма. 
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К О Л О Н К А М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К А Я — определенная 
последовательность метасоматических зон разл. состава, 
образующаяся при воздействии растворов на г. п. в резуль
тате направленного продвижения растворов одновременно 
с процессами метасоматоза. Возникновение К. м. связано 
с тем, что при метасоматическом замещении г. п. изменяется 
не только состав самой п., но и состав восходящих раство
ров. Поэтому в каждый данный момент раствор на разл. 
расстоянии от первоначального сечения (сечения, где раствор 
вступает в данную п.) будет иметь разный состав, а потому 
и замещение п. в разных частях потока восходящих раство
ров будет иметь разл. характер, в силу чего в направлении 
просачивания растворов и возникает К. м. Согласно Кор-
жинскому (1963), по мере просачивания растворов К. м. 
не испытывает качественных изменений, а происходит 
только равномерное (пропорциональное) разрастание зон 
в направлении течения раствора без изменения их минер, 
сост., причем тыловые зоны будут надвигаться на передние, 
замещая их. 
К О Л О Н К А О С А Д К О В — проба донных осадков, взятая 
грунтовой трубкой любой конструкции. Имеет форму вытя
нутого цилиндра подобно керну скважин. Длина колонки — 
фактически измеренная длина пробы после извлечения 
из трубки; в поршневых трубках— примерно соответствует 
глубине проникновения их в толщу осадков, в ударных 
(прямоточных) — меньше этой глубины на 30% и более 
за счет сжатия колонки при внедрении прибора. 
К О Л О Н К А С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — чертеж, спе
циальными усл. знаками в принятом масштабе изображаю
щий последовательность напластований г. п. в нормальном 
стратиграфическом разрезе и характер контактов между 
смежными стратиграфическими подразделениями. Обычно 
на К. с. помещаются назв. (или индексы) стратиграфиче
ских подразделений, их геол. возраст, мощн., литологиче-
ская и палеонтологическая характеристики. К. с , состав
ленная в результате сопоставления двух или нескольких 
стратиграфических разрезов, называется сводной. 
К О Л О Р А Д О И Т [по шт. Колорадо, США] — м-л, HgTe. 
Куб. Сп. нет. Агр. сплошные, зернистые. Железно-черный. 
Бл. металл. Непрозрачен. Тв. 2,5. Уд. в. 8,092 (вычисле
но). В золоторудных м-ниях с теллуридами Аи и Ag. Ред
кий. 
К О Л О Р И М Е Т Р —прибор для измерения интенсивности 
окраски (цвета); их разделяют на визуальные и объективные 
(в основном фотоэлектрические). В визуальных К. цвег 
измеряется путем сравнения окраски анализируемого рас
твора со стандартным и выравнивания интенсивности света, 
проходящего через эти растворы обычно путем изменения 
толщины слоя. В фотоэлектрических объективных К. для 
измерения цвета применяются фотоэлементы. 
К О Л У М Б И Т — м-л, см. Колумбит-танталиты. 
К О Л У М Б И Т - Т А Н Т А Л И Т Ы — м-лы, изоморфный ряд: 
колумбит (Fe, Мп) Nb 2 Oe — танталит (Fe, Мп)Та 2Об. 
Ромб. Габ. призм, или таблитчатый. Сп. ср. по {010}, несов. 
по {100}. Железно-черные до буро-черных, более светлые 
у марганцевых разнов. Тв. 6—6,5. Уд. в. 5,2—7,9, увели
чивается к танталиту. В пегматитах. Руды Та и Nb. Син.: 
ниобит-танталиты. 
К О Л У С И Т [по м-нию Колуса, США] — м-л, Cu 3(Fe, As, 
Sn)S,j. Куб. Габ. тетраэдрический; характерно зональное 
строение зерен. Агр. зернистые. Бронзовый. Бл. метал. 
Тв. 3—4. Уд. в. 4,5. Прорастания с тетраэдритом и др. 
сульфидами и сульфосолями Си. 
К О Л Ч Е Д А Н — общее собирательное назв. сернистых сое
динений, бисульфидов, реже моносульфидов и иногда суль-
фосолей металлов — Fe, Си, As, Ni, Со, Sn. Термин К. 
является составной частью уст. син. ряда сульфидов,напр. 
медный К . = халькопириту и т. п. 
К О Л Ы Б Т А Ш —м-л, син. агальматолита. 
К О Л Ь Б Е К И Н —м-л, син. герценбергита. 
К О Л Ь Б Е К И Т — м-л, син. стерреттита. 
К О Л Ь М А Т А Ж — естественное или искусственное вмы-
вание (проникновение) глинистых и тонкозернистых частиц 
в поры г. п., изменяющие их влагоемкость и водопроницае
мость . 
К О Л Ь С К И Т — м-л, идентичен лизардиту. Син. сунгулита. 
Изл. термин. 
К О Л Ь Ц А Г Е Л Ь М Г О Л Ь Ц А — см. Гельмгольца кольца. 
К О Л Ь Ц А Л И З Е Г А Н Т А — см. Лизеганта кольца. 
К О Л Ь Ц О Г О Д И Ч Н О Е — у деревьев и кустарников слой 

прироста древесины за 1 год, заметный при рассматривании 
поперечного среза ствола. 
К О Л Ь Ц О К Р А Т Е Р Н О Е — кольцеобразное возвышение, 
окаймляющее вершинный кратер щитовидного вулкана. 
К. к. образуется в результате действия лавовых фонтанов, 
выбрасывающих шлаковый материал на край кратера 
(напр., образование кратерного кольца вокруг Галемаумау 
в Килауеа в 1893 г.). Син.: вал кольцевой. 
К О Л Ь Ц О О Г Н Е Н Н О Е —пояс действующих вулканов, 
окаймляющий Тихий океан. Здесь расположено свыше 60% 
всех активных вулканов. Иногда К. о. называют поясом 
огненным. 
К О М А Г М А Т И Т Ы (комагматические породы) — изв. г. п. 
и их производные, характеризующиеся одинаковыми воз
растом, петрохим. и геохим. особенностями, пространст
венной сопряженностью и др. признаками, указывающими 
на возможность происхождения их из одной магмы. См. 
Формация магматическая Син.: комагматы. 
К О М А Г М А Т Ы — син. термина комагматиты (комагма
тические п.). 
К О М А Н Ч С К И Й О Т Д Е Л [по округу Команч, шт. Техас, 
США], Hill, 1887,— толща морских меловых отл. в ю.-в. 
шт. С. Америки, соответствующая в. апту, альбу и нижней 
части сеномана. Первоначально приравнивался ко всему 
н. мелу. Некоторыми геологами выделялся в самостоятель
ную команчскую систему. 
К О М Б И Н А Т О Р И К А — раздел математики, где рассмат
риваются сочетания, размещения, перестановки элементов 
и связанные с ними задачи. Широко применяется при ве
роятностном моделировании геол. процессов. 
К О М Б И Н А Ц И Я П Р О С Т Ы Х Ф О Р М К Р И С Т А Л Л О В — 
совокупность нескольких простых форм. В пределах каж
дого вида симметрии К. п. ф. к. может состоять из неогра
ниченного количества свойственных лишь данному виду 
симметрии простых форм. 
К О М Б И Т —м-л, Na 4Ca3[Si 6Oi6(OH, F ) 2 ] . Триг. Габ. 
призм. Сп. нет. Бесцветный. Уд. в. 2,844. В нефелините. 
Редкий. 
К О М Б Ы [англ. Comb — гребень] — антиклинальные до
лины . 
К О М Е Н Д И Т [по с. Коменде, обл. Сардиния, Италия] — 
пантеллерит, содер. эгирин и арфведсонит; эффузивный 
аналог щелочных гранитов. К> состоят из микрогранитовой, 
гранофировой, реже полустекловатой основной массы и пор
фировых выделений щелочного полевого шпата (санидина, 
микропертита, альбита), кварца, а также эгирина, арфвед-
сонита или рибекита, реже биотита. Щелочные цветные 
м-лы встречаются то порознь, то вместе в виде идиоморф-
ных или иногда ксеноморфных индивидов, проросших 
кварцем и полевым шпатом. 
К О М Е Н С А Л И З М [фр. commensal — сотрапезник] — фор
ма пищевого симбиоза (сожительства), при которой один 
организм (компенсалит, коменсал) живет за счет другого, 
не причиняя ему вреда. Не смешивать с мутуализмом. 
К О М К И , Иллинг (Illing, 1954) — термин, который при
меняется только к агрегатам оолитов, пизолитов, пеллет 
и др. карбонатного материала, имеющим сложное происхож
дение. В этом смысле он не совсем соответствует аналогич
ному термину, применяемому в советской лит. к карбонат
ным п. См. Известняки комковатые. 
К О М П А С Г О Р Н Ы Й —прибор, служащий для определе
ния при геол. съемке элементов залегания геол. тел (пла
стов, жил и т. п.): азимутов простирания и падения и угла 
падения. Состоит из алюминиевой или медной пластинки, 
длинная сторона которой параллельна направлению С—Ю 
(N — S), и укрепленного на пластинке лимба. В центре 
лимба на метал, иглу насажена магнитная стрелка для 
определения азимутов и отвес для определения угла паде
ния. В отличие от обычного компаса для удобства работы 
лимб разделен на 360° в направлении, обратном движению 
часовой стрелки; соответственно переставлены индексы 
3 и В. Поэтому данные измерений азимутов падений и про
стираний могут наноситься непосредственно (без пересчета) 
на карту. 
К О М П А С Л И Т О Л О Г И Ч Е С К И Й — горный компас (руч
ная буссоль) с приспособлением для замеров на пласте 
азимутов первоначального залегания косых слойков, вали
ков ряби, скоплений раковин и т. п. Пользование им в усло
виях нарушенного залегания пластов непосредственно опре
деляет первичное положение текстур (без последующих 343 



к о м 
пересчетов на сетке Вульфа и пр.)- Предложено много раз
новидностей К. л.: Гусевым (1958), Разумовским (1938) 
и др. Простейшее приспособление может быть сведено 
к 2 картонным кружкам с булавкой, наколотым на каран
даш, ориентируемым на пласте точно в плоскости косого 
слойка и затем повернутым на угол падения пласта. 
К О М П Е Н С А Т О Р — в кристаллооптике специальное уст
ройство в виде пластинки или клина, служащее для опре
деления наименований осей опт. индикатрисы или осей 
ее эллиптического сечения Ng'Np* и разности хода лучей 
в сечениях анизотропных к-лов. Действие К. основано 
на компенсации разности хода лучей в к-лах разностью 
хода в самом компенсаторе. Наиболее употребительные 
компенсаторы: кварцевый клин, мусковитовая пластинка, 
гипсовая пластинка, компенсаторы Берека, Бабине. 
К О М П Е Н С А Т О Р Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й С Т Р Е Л О Ч Н Ы Й 
(ЭСК-1) — прибор, предназначенный для измерения раз
ности потенциалов между приемными электродами и силы 
тока в питающих цепях электроразведочных установок. 
В основу прибора положена электронная автокомпенсаци
онная схема, по которой измеряемые величины отсчиты-
ваются непосредственно по шкале прибора. В ЭСК-1 пре
дусмотрена возможность компенсации ЭДС поляризации 
приемных электродов. Применяется при электроразведоч
ных работах методами сопротивлений, естественного элект
рического поля, заряженного тела и др. ЭСК-1 особенно 
ценен при работе в условиях высокоомных наносов, когда 
использование электроразведочного потенциометра ЭП-1 
влечет значительную погрешность измерений. 
К О М П Е Н С А Ц И Я [compensare — уравновешивать, возме
щать] — 1. В геоморфологии — уравновешивание результата 
тект. движений процессами денудации и аккумуляции, 
в результате чего в условиях полной К. на месте поднятий 
формируются денудационные равнины, а на месте погру
жений — аккумулятивные; они постепенно переходят друг 
в друга, образуя полигенетическую поверхность выравни
вания, близкую по высоте к уровню общего базиса эрозии. 
2. В кристаллооптике — момент, когда разность хода лучей 

' в к-ле уравновешивается разностью хода в компенсаторе 
при обратной параллельности. При этом интерференцион
ная окраска доходит до нуля и к-л становится темным. К. 
служит признаком обратной параллельности к-ла относи
тельно компенсатора (напр., кварцевого клина). 
К О М П Е Н С А Ц И Я К Р И С Т А Л Л О Х И М И Ч Е С К А Я , Ферс
ман, 1933,— ряд явлений, наблюдаемых при изоморфизме. 
Простейшим, но весьма важным типом К. к. является 
объемная, или размерная, компенсация, когда, на место' 
атома или иона данной кристаллической решетки, напр., 
U в U 0 2 — уранините [межатомное расстояние (М. р.) 
U — О = 5,47 А], входит атом или ион другого вида боль
шего (или меньшего) размера, напр. Th (М. p. Th — О = 
= 5,61 А), и вместе с ним на место соседнего или ближай
шего атома или иона входит атом или ион третьего вида — 
меньшего (или большего) размера, напр. Се (М. р. Се — 0 = 
= 5,41 А). В результате кристаллическая решетка не испы
тывает заметных объемных деформаций и сохраняет свою 
устойчивость. Этот тип К. к. характерен для изоморфизма 
изовалентного, но имеет место и при изоморфизме гетеро-
валентном. Другим типом К. к. являются два вида валент
ной (или электростатической) компенсации (вал. К.). В пер
вом виде вал. К. вместо атома или иона данного соединения 
меньшей валентности, напр. К, входит атом или ион того же 
знака большей валентности и обычно несколько больший 
по размеру, напр. Ва. В данном случае проявляется частич
ный эффект энергетической (кулоновской) компенсации, 
что имело место при изоморфизме полярном, но при этом 
возникает некомпенсированность валентности и поэтому 
одновременно происходит явление валентной компенсации— 
замещение другого атома или иона большей валентности, 
напр. Si, на атом или ион меньшей валентности, напр. А1 
(см. Изоморфизм гетеровалентный). Этот вид К. к. часто 
называют компенсационным изоморфизмом, что непра
вильно, так как, во-первых, этим термином было названо 
совсем иное явление (см. Изоморфизм компенсационный) 
и, во-вторых, любой вид К. к. есть, по сути, компенсацион
ный изоморфизм. Во втором виде вал. К. вместо иона соеди
нения с меньшей, напр. Na, (или большей) валентностью 
в катионной части входит ион с большей, напр., Са, (или 
меньшей) валентностью или иным зарядом. Валентная же 
К. происходит путем замены не другого катиона соедине

ния, а его аниона, т. е. происходит вовлечение в решетку, 
напр. вместо F или ОН аниона О 2 - или О ^ - и т .п . 

В природных соединениях наблюдаются нередко не один, 
а одновременно оба типа и вида К. к. при сложном их 
соотношении. Методами установления конкретных форм 
К. к. является достаточно полный и точный хим. анализ 
в сочетании с представлениями о размерности атомов и ио
нов, т. е. величин их радиусов, а в благоприятных случаях 
(заметной концентрации примесей) — рентгеноструктур-
ный анализ и методы электроннопарамагнитной, мёсбауэ-
ровской и др. спектроскопии. В. И. Лебедев. 
К О М П Е Н С А Ц И Я С Ж А Т И Я В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я — наб
людается при образовании складок общего смятия (сжатия) 
и нагнетания. Механизм образования таких складок сво
дится к перераспределению материала в сторону более рав
новесного его расположения после того, как равновесие 
было нарушено. Если К. с. в. какой-то свиты происходит 
за счет растяжения подстилающей свиты и материал послед
ней внедряется в верхнюю свиту (образуя внутри нее ядра 
нагнетания, которые оказывают на слои этой свиты раздви
гающее действие), то это будет К. с. в. Термин введен 
Белоусовым (1964). 
К О М П Е Н С А Ц И Я С Ж А Т И Я Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н А Я — 
перераспределение материала в процессе образования скла
док смятия и нагнетания, при котором сжатие в пределах 
пластов, залегающих на одном уровне в каком-то месте, 
компенсируется их растяжением в другом. Термин введен 
Белоусовым (1964). См. Компенсация сжатия вертикаль
ная. 
К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — по Виллису 
(Willis, 1893), способность слоев определенных типов г. п. 
передавать давление, проявляя при этом минимальные 
следы пластических деформаций. П. соответственно назы
ваются компетентными. Термин неудачный. 
К О М П Л Е К С [complexus — связь, сочетание] — в страти
графии обозн. свободного пользования, наиболее часто 
представляющее собой совокупность нескольких смежных, 
последовательно сменяющих друг друга серий. При всей 
сложности своего строения К. обладает некоторыми харак
терными общими особенностями. Нередко им называется 
также совокупность магм, образований, объединяемых 
по геол. возрасту, составу или генетическому родству, или 
по сочетанию этих признаков. См. Комплекс магматиче
ский. 
К О М П Л Е К С В О Д О Н О С Н Ы Й , Зайцев, 1945,— толща 
водоносных п., более или менее однородная по характеру 
водоносности и возрасту, представляющая собой системы 
водоносных горизонтов и относительно водоупорных п., 
близких по литологическому составу и как следствие этого— 
характеру обводнения. 
К О М П Л Е К С В У Л К А Н О Г Е Н Н О - О С А Д О Ч Н Ы Й ( О С А -
Д О Ч Н О - В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Й ) — совокупность мощных 
толщ осад., вулканогенно-осад. и эффузивных образований 
сложного состава, которые по степени изученности не могут 
быть отнесены к какой-либо определенной стратиграфиче
ской единице. Накапливается в течение одного вулк. цикла 
в соответствующей геосинклинали (Либрович, 1954). 
К О М П Л Е К С Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — по Коржинскому, 
совокупность г. п., образовавшихся в течение одного перио
да — цикла, начиная со стадии отложения осад, толщ 
вместе с подчиненными им эффузивными п. и кончая ста
дией складчатости и внедрения в осад, толщи гранитоидных 
интрузий. В эту последнюю стадию складчатости и мета
морфизма, в которую возникают главнейшие из неосад, 
минеральных м-ний, заканчивается формирование п. геол. 
комплекса. 
К О М П Л Е К С Г Е О Л О Г О - Г Е Н Е Т И Ч Е С К И И Г О Р Н Ы Х 
П О Р О Д — по Попову (1959), в инженерной геологии под
разделение, объединяющее п. одной форм., образовавшиеся 
в одинаковых или близких фациальных условиях. 
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 Г А З Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й — См. Рациональный 
комплекс геологоразведочных работ на нефть и газ. 
К О М П Л Е К С Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Х М Е Т О Д О В — опти
мальное сочетание методов разведочной геофизики, отли
чающихся физ. основой, последовательностью применения 
и детальностью исследования для решения определенной 
геол. задачи. Совр. наука характеризуется разносторонним 
подходом к исследованию явлений природы, напр. при 
изучении небесных тел используются данные астрономи-
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ческих наблюдений, непосредственных исследований с по
мощью ракет и автоматических приборов, метеорологии 
и т. п. То же относится к геофиз. методам, каждый из ко
торых характеризует только какую-либо одну физ. особен
ность геол. объекта, но по одной этой особенности полная 
его характеристика не может быть однозначной. Даже все 
геофиз. методы в совокупности составляют лишь часть ар
сенала средств геол. исследования, в который входят не
посредственно и геол. наблюдения и данные геоморфологии, 
геохимии и многое другое, что ныне относят к циклу наук 
о Земле. Тем более обязательно совместное использование 
и истолкование результатов ряда геофиз. методов при ре
шении самых разнообразных геол. задач. Впервые это 
обстоятельство выяснилось при решении сложной регио
нальной задачи — исследовании Б. Донбасса еще в начале 
30-х гг. Комплексные исслед. широко распространены в по
исковых работах (Сафронов, Нестеров и др.). Б. Андреев-
К О М П Л Е К С Г Л А В Н Ы Й Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й — 
совокупность г. п. (осад., вулканогенных и интрузивных), 
резко несогласно залегающих на г. п. комплекса основания 
и перекрытых молассовым комплексом. Породы К. г. г. 
образуют ряд типичных для геосинклинальных областей 
форм: вулканогенную, кремнисто-вулканогенную, глини
стых сланцев и песчаников, слоистых и рифовых известня
ков, флишевую и др. Определенные типы форм характерны 
для прогибов (напр., флиш), другие — для поднятий (из
вестняки). 
К О М П Л Е К С Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Й — син. термина комплекс 
ледниковый. 
К О М П Л Е К С И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — комп
лекс г. п., характеризующийся сходством или закономерной 
изменчивостью инженерно-геол. свойств. 
К О М П Л Е К С И Н Т Р У З И В Н Ы Й (или Э Ф Ф У З И В Н Ы Й ) — 
полная серия (набор) дифференциатов (от ультраосновных 
до кислых), характеризующихся общностью магм, очага, 
одновозрастностью, определенным положением в тект. зоне, 
особенностями металлогении. В состав К. и. входят интру
зивные п. и нежильная серия, а также гидротер. и метасо
матические образования, включающие генетически связан
ные с ним проявления минерализации (Коптев-Дворников, 
1956). 
К О М П Л Е К С И О Н Н О - С О Л Е В О Й — по Бунееву (1953), 
сумма водорастворимых солей и адсорбированных ионов, 
заключенных в п. в виде водных растворов и в твердой 
фазе. 
К О М П Л Е К С К О Н К Р Е Ц И О Н Н Ы Й — совокупность разл. 
конкреций, свойственная определенной вмещающей п. (осад
ку, почве) или комплексу п. и связанная определенным 
парагенезисом. Часто К. к. является характерным призна
ком разл. литостратиграфических горизонтов и фациальных 
комплексов; используется для корреляции и литогенетиче-
ского анализа. Примеры: комплексы специфических сиде-
ритовых, анкеритовых и кальцито-анкеритовых конкреций 
во многих'угленосных циклотемах; комплексы известкови-
стых и гипсовых конкреций в почвах сухих степей и полу
пустынь и т. п. 
К О М П Л Е К С Л Е Д Н И К О В Ы Й —совокупность закономер
но расположенных ледниковых форм рельефа и отл., обра
зовавшихся во время относительно продолжительной оста
новки, или осцилляции, края ледника. К. л. состоит из: 
а) внутренней (проксимальной) зоны, представляющей со
бой пониженную холмистую область и языковый басе, (или 
концевой басе), сложенные донной мореной с моренными 
озерами; б) средней зоны конечных морен, фиксирующих 
положение края ледника и образующих валообразные гря
ды, состоящие из валунно-галечного материала; в) внешней 
(дистальной) зоны зандровых равнин и ложбин леднико
вого стока талых вод, сложенных галечниками и песками, 
обладающими уклоном в сторону от конечных морен. 
В тех случаях, когда уклон местности направлен в сторону 
конечной морены, перед ее внешним краем располагаются 
приледниковые озера, в которых отлагаются ленточные 
глины. Иногда вдоль края конечных морен развиты про
дольные (маргинальные) долины ледникового стока. Син.: 
комплекс гляциальный. 
К О М П Л Е К С Л И Т О Л О Г О - С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й — 
одновозрастная толща, образованная п. близкого веществен
ного состава, прослеживающаяся на определенной площади 
и отличающаяся от подстилающих и покрывающих отл. 
Обычно соответствует литолого-стратиграфической пачке 

или свите, но может включать и несколько литолого-стра-
тиграфических пачек. 
К О М П Л Е К С М А Г М А Т И Ч Е С К И Й — термин, не имевший 
до последнего времени определенного содер. и объема. 
Билибин (1953, 1955) употреблял его как син. термина магм, 
форм. (гл. обр. интрузивная). Афанасьев (1954) К. м. 
понимает как совокупность близких по возрасту магм. г. п. 
разл. фациального положения, связанных общностью про
исхождения из единого магм, источника, причем он под
черкивает, что К. м. как результат деятельности длитель
ного магм, цикла является понятием более широким, чем 
петрографическая форм., так как включает различные 
дифференциаты от основных до кислых. Шаталов (1963) 
первоначально определял К. м. как комагм. серию, т .е . 
совокупность всех магм, проявлений (интрузивных, эффу
зивных и др.), образующихся в продолжении этапа текто
но-магм. цикла, связанных с особенностями геол. развития 
части складчатой или платформенной области (ср. Группа 
магматических формаций). Некоторые авторы (напр., 
Даминова, 1967) предлагают термин К. м. применять как 
термин свободного пользования для обозн. недостаточно 
изученных асе. изв. п., распространенных в пределах 
определенного региона. В последние годы в связи с раз
витием учения о магм. форм, и появлением ряда капиталь
ных обобщающих работ (Кузнецов, 1964; Карта магм, 
форм. СССР м-ба 1 : 2 500 ООО; Харкевич, Москалева, Ша
талов и др., 1968) термин К. м. приобрел вполне определен
ное содер. как конкретное проявление соответствующей 
магм. форм, в условиях определенного района и возраста. 
Сейчас большинство петрографов и металлогенистов пони
мают К. м., вслед за Билибиным и Ю. Кузнецовым, как 
конкретную, занимающую определенное место в пространст
ве и времени, асе. магм. п. и их производных, тесно свя
занных друг с другом парагенетическими отношениями, 
близких по возрасту и геол. условиям образования. К. м. 
могут быть как монофациальными, так и полифациальными 
(см. Комплекс эффузивный). Отдельные К. м. обычно 
обладают, по Шаталову (1955), некоторыми индивидуаль
ными второстепенными признаками, не выходящими, од
нако, за пределы той качественной характеристики, кото
рая определяет принадлежность комплексов к одной форм. 
Поэтому частные, второстепенные признаки комплексов 
не учитываются при определении форм. Главное значение 
в формационном анализе имеют общие устойчивые при
знаки, закономерно повторяющиеся в разновозрастных 
К. м., расположенных в различных районах. Выявление 
именно таких признаков — основная задача формацион-
ного анализа, а наличие их у ряда конкретных К. м. позво
ляет относить их к одной магм. форм. В. Н. Москалева. 
К О М П Л Е К С М А Л Ы Х И Н Т Р У З И В О В — самостоятель
ный, локализованный во времени комплекс небольших 
интрузивных тел и даек, не являющихся схизолитами боль
ших интрузивов или корневой системой эффузивных комп
лексов. С К. м. и. часто парагенетически связаны специ
фические рудные м-ния, не типичные для других интру
зивных, а также эффузивных комплексов (Шипулин, 1955; 
Шаталов, 1963). К. м. и. являются конкретными региональ
ными проявлениями некоторых магм, форм., представлен
ных исключительно малыми интрузивными телами, дайками 
и силлами (напр., габбро-диорит-диабазовой, диабаз-пикри-
товой и др.). 
К О М П Л Е К С М О Л А С С О В Ы Й — совокупность г. п. (осад., 
вулканогенных и интрузивных), резко несогласно залегаю
щих на главном геосинклинальном комплексе или реже 
на комплексе основания. П. К. м. заполняют межгорные 
впадины, котловины, грабены и краевые прогибы, которые 
разделены на обширных пространствах соответствующими 
им по времени образования горными поднятиями. В со
ставе К. м. преобладают молассовые формации. Близкое 
понятие — орогенный комплекс. 
К О М П Л Е К С О С А Д О Ч Н Ы Й — по Криштофовичу (1938), 
предложившему этот термин,— крупная стратиграфическая 
единица региональной шкалы, обнимающая толщу осадков 
большой мощн., связанных каким-либо единством (общ
ностью образования, тектоники), возраст которых не может 
быть точно установлен. К. о. делится на свиты и должен 

• иметь собственное название. В литологии и фациальном 
анализе К. о. называют части свит или толщ с общими 
литологическими особенностями и условиями образования. 
По Казаринову (1958),— ряд осад, серий, сменяющих друг 
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друга во времени и характеризующих необратимый процесс 
геол. эволюции. Понятие К. о. следует считать термином 
свободного пользования. 
К О М П Л Е К С О С Н О В А Н И Я — фундамент геосинклинали, 
на котором с резким несогласием располагается главный 
геосинклинальный комплекс. К. о. выступает в ядрах 
антиклинориев, отдельных антиклиналей и в пределах сре
динных массивов. В его состав входят мощные и сложно-
складчатые толщи, магм, образования, обычно сильнее 
метаморфизованные, чем в соответствующем главном гео
синклинальном комплексе. 
К О М П Л Е К С О Т Л О Ж Е Н И Й Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й , Бушин-
ский, 1963,— разнопородные образования, асе. с определен
ным типом осад. п. или руд и определяющие или расшиф
ровывающие генезис последних. Примеры: 1) для карсто
вых бокситов: алюмосиликатные п. бескварцевые или мало
кварцевые, развитая на них кора выветривания, боксито-
носная толща, подстилающие ее закарстованные известняки 
или доломиты, отл., покрывающие бокситоносную толщу 
и связанные с ней непрерывным переходом; 2) для россы
пей: п.— источники рудного материала и сама россыпь; 
3) для нефти — нефтематеринские отл., нефть и содер. 
ее отл., п. кровли нефтеносного пласта, не проницаемые 
для нефти. Рассмотренное понятие лучше считать термином 
свободного пользования и не делать его узким, специальным 
термином. 
К О М П Л Е К С О Ф И О Л И Т О В Ы Й — см. Офиолиты. 
К О М П Л Е К С П О Г Л О Щ Е Н Н Ы Й — совокупность сорби
рованных ионов (обычно имеются в виду катионы), входя
щих в состав коллоид, частиц кристаллических веществ 
и располагающихся обычно на их поверхностях. Поэтому 
катионы, составляющие К. п., могут быть легко вытеснены 
или заменены другими катионами или каким-либо одним 
катионом, находящимся в растворе в избытке в сравнении 
с суммой поглощенных (обменных) катионов или обладаю
щим большей обменной силой. К. п. определяет ряд физ. 
свойств глин и особенно почв и их плодородие. Для глин, 
глинистых п., почв К. п. состоит преимущественно из ка
тионов или других веществ основного характера. Состав 
К. п. дается или в абс. величинах концентрации в п. или 
в относительных единицах (сумма содер. К. п. принима
ется за 100 или за 1). 
К О М П Л Е К С Р Е Л Ь Е Ф А М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Й , Щу
кин, 1934,— закономерное сочетание в пространстве гене
тически связанных форм рельефа, напр. ледниковых (кары, 
цирки, троги, разл. типа морены и пр.), эоловых и т. п. 
(см. Классификация рельефа генетическая). По различиям 
внешнего облика К. р. м. может быть разделен на типы 
и формы рельефа. В процессе эволюции К. р.м. постепенно 
меняет внешний облик (каньоны превращаются в зрелые 
долины и т. п.) и возникают, по Эделынтейну (1947), гео
морфологические генетические ряды. 
К О М П Л Е К С Р У Д Н Ы Й , Билибин, 1947,—гр. рудных 
м-ний, занимающая определенное положение в ходе раз
вития подвижных зон и генетически или парагенетически 
связанная с определенным магм, комплексом. К. р. объе
диняет гр. родственных рудных форм. (Константинов, 
Шаталов). Напр., м-ний кварц-касситеритовой, кварц-
вольфрамитовой, кварц-молибденитовой и некоторых дру
гих форм, относятся к редкометальному К. р. См. Комп
лексы рудные платформ, Комплексы рудные складчатых 
областей. Близкими к понятию К. р. являются представ
ления о серии месторождений С. Смирнова, Билибина, 
Шипулина, о гр. рудных форм. Шаталова. Менее употре
бительный син.: комплекс минеральный. 
К О М П Л Е К С С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й — поня
тие, близкое к комплексу структурно-формационному. 
Термины не являются полностью синонимами. Соотношения 
между ними аналогичны описанным для терминов «зона 
структурно-формационная» и «зона структурно-фациаль
ная». Впервые понятие о К. с.-ф. ввел В. Николаев (1945). 
В более поздних работах (Семенов и др., 1960 и др.) чаще 
употребляется термин «комплекс структурно-формацион-
ный ». 
К О М П Л Е К С С Т Р У К Т У Р Н О - Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й — вы
деляемая в основном в складчатых областях характерная 
гр. или асе. форм. осад, и вулканогенных п., образовав
шаяся в особых типах геол. структур (зонах структурно-
формационных) при определенном тект. режиме и специфи-

6 ческих физико-географических условиях и вследствие этого 

характеризующаяся своеобразным составом отл. и особен
ностями складчатых форм. К. с.-ф., как правило, отделены 
друг от друга значительными региональными несогласиями. 
В настоящее время в близком понимании употребляется 
ранее очень распространенный термин «комплекс структур-
но-фациальный». В отличие от К. с.-ф. складчатых обла
стей для платформ Старицкий (1965) предлагает выделять 
комплексы форм. 
К О М П Л Е К С С У Б В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — по Шаталову, 
совокупность одновозрастных эффузивных, пирокласти-
ческих и субвулк. интрузивных образований, характери
зующихся общими особенностями состава и металлогении. 
Внедрение и излияние п. К. с. является следствием одного 
эффузивно-интрузивного процесса, происходящего в при
поверхностных условиях в течение относительно короткого 
интервала времени. В состав К. с. входят гл. обр. связанные 
с эффузивами приповерхностные интрузивные тела, в т. ч. 
и внутрижерловые части вулк. аппаратов, корневые системы 
эффузивов и в подчиненном количестве сами эффузивные 
и пирокластические п., сюда же относятся также связанные 
с перечисленными п. проявления гидротер. деятельности 
и минерализации (Шаталов, 1963). В таком понимании К. с. 
трудно отграничить от эффузивного, хотя это нередко важно 
для целей металлогении. Поэтому п., связанные с эффу
зивами приповерхностных субвулк. интрузий, и п. жерло-
вой фации включаются теперь в объем эффузивных комп
лексов, которые по существу почти всегда являются, в по
нимании Шаталова, также и субвулк. 
К О М П Л Е К С Ф А Ц И А Л Ь Н Ы И [facies — облик, наруж
ность] — в биологии комплекс организмов, одновременно 
обитающих в одной зоне и составляющих фауну одной фа
ции. 
К О М П Л Е К С Ф О Р М А Ц И Й — 1. Понятие, аналогичное 
структурно-формационному комплексу складчатых обла
стей, введен Старицким (1965) для платформ. В отличие от 
складчатых областей К. ф. платформ не обязательно долж
ны ограничиваться перерывами в осадконакоплении, между 
ними нередки постепенные переходы. Старицким выделено 
9 К. ф. (терригенный морской, карбонатный, терригенно-
карбонатный, терригенный континентальный, угленосный, 
эвапорито-карбонатный, вулканогенно-осадочный, вулка
ногенный основного состава, вулканогенный смешанного 
состава). 2. См. Формаций комплексы. 
К О М П Л Е К С Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й — см. Формационный 
комплекс типовой или конкретный. 
К О М П Л Е К С Э Ф Ф У З И В Н Ы Й — по Шаталову (1963), 
совокупность эффузивных и пирокластических образований 
определенного возраста, возникших в каких-либо регионах 
в ходе развития вулканизма некоторого отрезка времени, 
отличающегося отсутствием больших перерывов и законо
мерным развитием вещественного состава продуктов дея
тельности магм, очага. В состав К. э. включаются гл. обр. 
эффузивные и пирокластические п., залегающие в виде 
покровов и наземных вулк. аппаратов, их корневые системы 
и связанные с ними проявления гидротер. деятельности 
и минерализации. В настоящее время большинство геологов 
в состав К. э. включает также п. жерловой и субвулк. фа
ций. Ср. Комплекс субвулк. 
К О М П Л Е К С Н О С Т Ь В Р А З В Е Д К Е — 1) система опти
мальных методов и средств разведки; 2) всестороннее изу
чение всех компонентов полезного ископаемого в целях 
их попутного использования при разработке полезного 
ископаемого; 3) поиски, разведка и изучение всех видов 
минер, сырья в р-оне разведываемого м-ния, необходимых 
при строительстве будущего горнорудного предприятия. 
Напр., при разведке железных руд — поиски и разведка 
м-ний флюсов и коксующихся углей, при разведке м-ний 
любого полезного ископаемого — поиски и разведка строи
тельных материалов, источников технической и питьевой 
воды и т. п. 
К О М П Л Е К С Н О С Т Ь И С П О Л Ь З О В А Н 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 — извлечение 
из недр и из самого полезного ископаемого для нужд народ
ного хозяйства не только главных компонентов полезного 
ископаемого, но и всех сопутствующих ему ценных приме
сей, а также использование попутно добываемых г. п., га
зов, вод, отходов при переработке полезного ископаемого 
и т. п. 
К О М П Л Е К С О Г Р А М М А — в термическом анализе сово
купность кривых, одновременно регистрируемых разными 
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физ. методами в течение одного эксперимента. Син.: авто
грамма, фотограмма. 
К О М П Л Е К С Ы О Б Л О М О Ч Н Ы Х В У Л К А Н О Г Е Н Н Ы Х 
О Т Л О Ж Е Н И Й Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — на примере Pz 
и Mz отл. зап. части С. Америки Дискинсоном (Dickinson, 
1962) намечены комплексы: 1) вулк. центра; 2) вулк. 
шельфа; 3) вулк. склона; 4) глубоководных котловин. По 
данным Хворовой (1961, 1963, 1965, 1966) и Щербакова 
(1968), отл. вулк. шельфа полифациальны и состоят как 
из терригенных членов (преимущественно песчаников), так 
и вулканогенных (туфы, туффиты, туфогенные песчаники). 
На вулк. склоне широко распространены: а) туфовые тур-
бидиты, сочетающиеся в разрезе с подстилающими их ту
фами и перекрывающими туффитами; б) пелитоморфные 
туфогенные п., отсутствующие на вулк. шельфе; отсутст
вуют трансгрессивные и регрессивные серии п., характер
ные для вулк. шельфа. Общим для п. вулк. шельфа и 
склона является обилие в них связующей массы (очевидно, 
за счет примеси пепла), слабая окатанность обломков 
и низкая сортировка материала. 
К О М П Л Е К С Ы О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Д И Н А М И Ч Е 
С К И Е , Страхов, 1949,— возникли на разных стадиях 
колебательных движений земной коры, охватывающих как 
крупные, так и ограниченные площади. За начало движений 
принимается погружение, отвечающее трансгрессии моря; 
на эту стадию приходится накопление конгломератов, пе
сков, алевролитов, частично глин; с ними асе. в гумидной 
зоне руды Al, Fe, Мп, фосфориты, иногда угли, в аридной 
зоне — гипсы; это — трансгрессивный динамический комп
лекс. После завершения погружения следует стабильная 
стадия, когда очертания и глубины басе, изменяются мало. 
В это время в гумидной зоне возникают гл. обр. глины, 
известковые и кремнистые п.; в краевой паралической 
зоне моря — угли; в аридной — глины, доломиты, кремни
стые п., а в краевой части басе.— фосфориты и галогенные 
п. (гипсы, галититы, калийные соли). Все эти п. образуют 
стабильный комплекс. При заключительных поднятиях 
и регрессии моря вновь накапливаются в основном обломоч
ные п., с которыми в гумидных зонах асе. очень мощные 
скопления углей, в аридных зонах — солей. 
К О М П Л Е К С Ы Р У Д Н Ы Е П Л А Т Ф О Р М — гр. эндогенных 
рудных форм, генетически или парагенетически связанные 
с определенным интрузивным комплексом и характерные 
для складчатого фундамента платформ и платформенного 
чехла. Основные рудные комплексы складчатого фунда
мента (по Магакьяну, 1959): 1. Метаморфогенных м-ний 
железа (Кривой Рог, КМА, Сингбум, Верхнее озеро, Ита-
бира). 2. Метаморфогенных м-ний марганца (Постмасбург, 
Ноута, Нагпур, Моррода-Минас). 3. Метаморфогенных 
м-ний золота и урана (Витватерсранд, Гана, Блайнд-Ривер, 
Жакобина). 4. Колчеданных м-ний меди, цинка, свинца, 
пирита с примесью As, Со, Ni, Ag, Au, Те, Se и др. (Па-
рандова, Оутокумпо, Болиден, Флин-Флен, Шеррит-Гор-
дон, Норанда). 5. Редкометальный — пегматиты, кварце
вые жилы (пегматитовые поля Скандинавии, Брокен-Хилл, 
Б. Медвежье озеро, Шинколобве и др.). Основные К. р. 
платформенного чехла (по Магакьяну, 1959; Старицко-
му, 1958 и др.): 1. Медно-никеле-хромито-сульфидный 
с Ti, Pt, Со (Бушвельд, Адирондайк, Печенга, Но
рильск, Садбери, Кобальт). 2. Апатит-магнетитовый (Ки-
руна, Хибины). 3. Редкометальный (карбонатиты и др.; 
Скандинавия, Сибирская, Африканская, Канадская, Бра
зильская платформы). 4. Многокомпонентный (Fe, Си, 
W, Mo, Аи, Zn, Pb, Hg, U, флюорит; Мианди, Тсумеб, 
Мадагаскар, Украина и др.). 5. Алмазов (Сибирская, 
Африканская, Индостанская, Бразильская платформы). 
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 — 
генетически или парагенетически связанные с одним интру
зивным комплексом гр. эндогенных рудных форм., харак
терные для определенного этапа развития складчатых обл. 
По Лабазину и др., в пределах разл. этапов развития по
движных зон выделяются следующие рудные комплексы, 
названные по ведущим полезным компонентам (примеры 
заимствованы также из работы Магакьяна, 1959): 1. На
чальные этапы: 1) железо-медно-хромитовый с платиной 
(м-ния Урала, М. Кавказа, 3 . Сибири, Балкан, Японии); 
2) железо-титан-платиновый (м-ния Урала, Казахстана, 
Японии); 3) кобальт-медно-железорудный (м-ния Урала, 
Кавказа, Норвегии); 4) барит-медноколчеданный (м-ния 
Урала, Кавказа, Алтая, Балкан, Японии). П. Ранние эта

пы: 1) медно-железорудный (м-ния Урала, М. Кавказа, 
Кузнецкого Алатау, Балкан, С. Америки); 2) медно-мо-
либдено-железорудный (м-ния Урала, М. Кавказа, С. Ка
захстана); 3) многокомпонентный — Au, Pb, Zn, Ag, Си, 
Al, Ва, Mo (м-ния Д. Востока, Кавказа, Канады). III, Сред
ние этапы: 1) золоторудный (предбатолитовый; м-ния В. За
байкалья, Колымы, Д. Востока); 2) редкометальный (су
щественно молибдено-оловянно-вольфрамовый; м-ния Ура
ла, Казахстана, Ср. Азии, В. Забайкалья, Алтая, Д. Восто
ка, Ю.-В. Азии). IV. Поздние этапы: 1) молибдено-золотой 
(м-ния Урала, В. Забайкалья, Алтая, Казахстана, Д. Во
стока, С. Америки); 2) серебряно-свинцово-цинково-оло-
вянный (м-ния Д. Востока, СВ СССР, В. Забайкалья, 
Мексики, зап. штатов США); 3) железорудный (м-ния 
Ср. Азии, Казахстана, Тувы, зап. штатов США); 4) глино-
земо-молибдено-медный (м-ния Ср. Азии, Казахстана); 
5) свинцово-цинковый (м-ния Кавказа, Ср. Азии, Мексики, 
Балкан, США); 6) мышьяково-сурьмяно-ртутный (м-ния 
В. Забайкалья, Ср. Азии, Казахстана, Испании, Италии, 
Балкан, Алжира, Мексики, Боливии, США, Китая). Ко
нечные этапы: 1. Многокомпонентный — Ва, Fe, Au, Ag, 
Си, Zn, Pb, Ni, Bi, Co (м-ния Ср. Азии); 2) барит-флюо-
рит-медно-цинково-свинцовый (м-ния Казахстана, Ср. 
Азии). 
К О М П Л Е К С Ы Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е Г И Д Р О Г Р А Ф И Ч Е 
С К И Е — по В. Попову и др., 1963,— обнимают фации, 
расчленение которых зависит от типов общей динамики 
гидросферы. Включают комплексы: наземный (субаэраль-
ный), подводный (субаквальный) и подземный (субтерраль-
ный), каждый из которых характеризуется сочетанием осо
бых фациальных поясов. 
К О М П Л Е К С Ы Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е Д И Н А М И Ч Е С К И Е — 
по В. Попову и др., 1963,— крупнейшие динамические фа-
циальные единицы, отвечающие разделению среды образо
вания форм, по типам движения отдельных геосфер. Пол
нее всего разработано расчленение К. ф. д. осад., опреде
ляемое динамическим расчленением: литосферы (орогра
фические — оротектонические комплексы фациальные); 
гидросферы (гидрографические комплексы фациальные); 
атмосферы (климатические комплексы фациальные). Каж
дый из них делится на особые пояса — фациальные дина
мические осадочные. 
К О М П Л Е К С Ы Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е К Л И М А Т И Ч Е С К И Е — 
по В. Попову и др., 1963,— обнимают фации, расчленение 
которых зависит от типов общей динамики атмосферы, 
количества осадков, температуры, выражающихся в ши-
ротно-зональном расчленении климатов. 
К О М П Л Е К С Ы Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е О Р О Г И Д Р О Г Р А Ф И Ч Е -
С К И Е , В. Попов и др., 1963,— возникают при сочетании 
орографических и гидрографических фациальных комп
лексов: 
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К О М П Л Е К С Ы Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е О Р О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е 
( О Р О Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е ) , по В. Попову — обнимают 
фации, расчленение которых зависит от общей динамики 
поверхности и литосферы, выражающейся в различии тект. 
режимов: горообразовательного (орогенного) и равнинно-
образовательного (пленогенного). В каждом из них разли
чаются подкомплексы: а) поднятий (преобладают восхо
дящие движения); б) впадин (преобладают нисходящие 
движения). 
К О М П О Н Е Н Т [componens — составляющий] — составная 
часть чего-нибудь. В физ. химии и геологии понятие К. 
используется в связи с правилом фаз для выражения соста
вов фаз физико-хим. систем. К. представляют собой инди
видуальные вещества, реально присутствующие в этих 
системах. Понятие К. введено в 1873 г. Гиббсом. Количество 
каждого К. в системе не зависит от количества др. Если 347 



к о м 
составные части системы не реагируют между собой, то 
это — физ. системы и количество К. равно количеству 
индивидуальных веществ. Если в системе составные части 
реагируют друг с другом, то количество К., которые в этом 
случае называются независимыми К., равно числу состав
ных частей минус количество реакций, протекающих между 
ними. При этом какие составные части из реально присутст
вующих считаются независимыми К., принципиально без
различно. Напр., в системе СаСОз + СаО + С 0 2 , связан
ных реакцией СаСОз СаО + С 0 2 , можно выбрать за К. 
СаСОз и СаО, тогда С 0 2 количественно задается как про
дукт диссоциации СаСОз и потому не является независимым 
К., но можно брать COj и СаО, тогда количество СаСОз 
задается как продукт асе. и т. п. В геол. науках при исполь
зовании термина К. в приложении к природным системам 
далеко не всегда учитывается изложенный смысл этого по
нятия. Для природных систем, которые могут быть откры
тыми полностью или частично или закрытыми в отношении 
поступления или ухода тех или иных составных частей, 
нередко используются представления о подвижности К. и 
выделяют подвижные и инертные К., но в эти термины 
разными авторами вкладывается различное содер. По Ни
колаеву и Доливо-Добровольскому (1961), К. подвижные — 
те хим. К. системы, которые не сохраняют постоянства своих 
масс, а их хим. потенциалы (или концентрации) изменя
ются зависимо или сохраняют постоянную величину. К. 
подвижные открытых систем разделяются на 2 гр.: ва
риантные К. и невариантные К. При уменьшении числа 
фаз в системе невариантные подвижные К. могут перейти 
в вариантные, и увеличение числа фаз в системе связано 
с переходом вариантных К. в невариантные. 

По Коржинскому (1957), К. вполне подвижные — хим. 
потенциалы которых являются интенсивными факторами 
состояния, т. е. интенсивными независимыми параметрами 
системы, а массы их, следовательно, являются зависи
мыми: в случае установления равновесия в системе хим. 
потенциалы их постоянны; в общем случае они в пределах 
рассматриваемой системы могут изменяться, задаваясь 
потенциалами во внешней среде и вызывая, в свою очередь, 
зависимое изменение и их массы. Понятие «К. вполне под
вижные» не следует отождествлять с понятием «К. 
подвижные». Понятие «К. инертные» не имеет общепризнан
ного значения (Коржинский, 1937, 1957 и др.; Николаев 
и Доливо-Добровольский, 1961; Сторонкин, 1956; Сторон-
кин и Мариничев, 1966, 1970). Согласно Руднику (1966), 
следует различать геохим. и термодинамически инертные 
К., в связи с чем К. и. предложено разделять на вполне 
инертные (или инертные невариантные) и на инертные 
перемещенные (или инертные вариантные) термодинами
ческие К. Менерт (Menert, 1968) выделяет К. геохим. 
мобильные (обладающие значительной миграционной спо
собностью) и К. геохим. немобильные (обладающие малой 
миграционной мобильностью). Различают также К. устой
чивые хим. (Романович, 1961). В процессах метасоматоза 
выделяют К. минеральный устойчивый, вытесненный, осаж
денный, освобожденный и освобожденный избыточный (Ка-
зицын, Рудник, 1968). В. И. Лебедев, В. А. Рудник. 
К О М П О Н Е Н Т - М И Н Е Р А Л — инертный компонент си
стемы, который или самостоятельно или в соединении с впол
не подвижными компонентами дает один общий м-л, при
сутствующий во всех изучаемых парагенезисах. Согласно 
Коржинскому (1957), различаются К.-м.: а) безразличные, 
или обособленные, когда компонент входит только в один 
этот общий для всех парагенезисов м-л, а в другие м-лы 
не входит; б) избыточные, если компонент, слагающий об
щий м-л, входит в существенном количестве в состав др. 
м-лов системы. Введение понятия о К.-м. упрощает анализ 
парагенезисов со значительным числом компонентов, так 
как состав системы в отношении др. м-лов вполне определя
ется соотношением остальных инертных компонентов, что 
позволяет выключить К.-м. из системы, заменив ее более 
простой, в которой число инертных компонентов на единицу 
меньше. 
К О М П О Н Е Н Т Ы А У Т И Г Е Н Н Ы Е О С А Д О Ч Н Ы Х П О 
Р О Д — аутигенные м-лы, остатки организмов, захоронен
ные на месте их жизни без переноса, микрокомпоненты 
ископаемых углей. 
К О М П О Н Е Н Т Ы Б А З И С Н Ы Е , И С Х О Д Н Ы Е (Niggly, 
1939) — простые соединения, вводимые в нормативно-мол. 
систему пересчета П. Ниггли в качестве исходных компонен

тов, являющихся простейшими группировками атомов, как 
правило, не представляющие собой реально существующих 
м-лов, но удобные для дальнейших вычислений норматив
ного состава г. п. Из К. б. путем несложных расчетов могут 
быть получены важнейшие породообразующие минераль
ные компоненты (Четвериков, 1956). 
К О М П О Н Е Н Т Ы Б И Т У М И Н О З Н Ы Е — см. Битум, Би-
тумогены, Битумоиды. 
К О М П О Н Е Н Т Ы И Н Е Р Т Н Ы Е — понятие, не имеющее 
общепризнанного значения. 1. Согласно Коржинскому 
(1937, 1957 и др.), это компоненты, массы которых явля
ются фактором состояния; в связи с этим только при дости
жении состояния равновесия массы их постоянны (при 
возможности изменения их хим. потенциалов), а в общем 
случае массы К. и. могут независимо изменяться при зави
симом изменении их хим. потенциалов. 2. По Николаеву 
и Доливо-Добровольскому (1961),— это компоненты, массы 
которых в пределах системы остаются постоянными. 3. По 
Сторонкину (1956),— это такие компоненты системы, обмен 
которыми со средой, окружающей систему, отсутствует. 
В пределах самой системы массы инертных компонентов 
могут оставаться постоянными или независимо изменяться; 
считается, что число равновесных минер, фаз в общем 
случае не определяется через инертные компоненты как 
в значении 1, так и во 2, так как в системе, в которой про
текают реакции, для ее описания недостаточно разделения 
компонентов на инертные и вполне подвижные, ибо появля
ются компоненты, термодинамическое поведение которых 
более сложно и не всегда м. б. определено однозначно. 
Сторонкиным и Мариничевым (1966, 1970) предложена 
новая модель описания открытой системы. 4. Согласно Руд
нику (1966), следует различать геохим. и термодинамиче
скую инертность компонентов, в связи с чем К. и. предло
жено разделять на вполне инертные (или инертные нева
риантные) и на инертные перемещенные (или инертные 
вариантные) термодинамические компоненты (см. Компо
ненты термодинамические инертные). 
К О М П О Н Е Н Т Ы К У Т И Н О В Ы Е , Жемчужников, Гинз
бург, 1960,— гр. микрокомпонентов, включающая спори-
нит, кутинит и суберинит. Изл. термин. 
К О М П О Н Е Н Т Ы Н Е В А Р И А Н Т Н Ы Е П О Д В И Ж Н Ы Е , 
Николаев, Доливо-Добровольский, 1961,— хим. компонен
ты, равновесное изменение масс которых не вызывает 
изменения величины их хим. потенциалов. 
К О М П О Н Е Н Т Ы П О Л Е З Н Ы Е — см. Элементы полезные. 
К О М П О Н Е Н Т Ы П О Р О Д О О Б Р А З У Ю Щ И Е — общее 
название для м-лов, их агрегатов, биогенных остатков и 
обломков разл. г. п., являющихся существенной составной 
частью п. 
К О М П О Н Е Н Т Ы - П Р И М Е С И — присутствующие в систе
ме в таких незначительных количествах, что изменение их 
содер. практически не изменяет парагенетических соотно
шений м-лов. Наличие К.-п. не влияет на число фаз (Кор
жинский, 1957). 
К О М П О Н Е Н Т Ы С И С Т Е М Ы (в физ. химии) — хим. 
индивидуализированные вещества (гр. атомов, молекул), 
с помощью которых выражаются составы фаз системы. 
Иначе говоря, К. с.— те составные части, которые при ее 
изменениях могут по отдельности переходить из одной фазы 
в др. Содер. К. с. хотя бы в одной из фаз не зависит от 
содер. в этой фазе др. компонентов. Понятие о К. с. исполь
зуется при анализе парагенезисов м-лов, где они рассматри
ваются как компоненты при минералообразовании. В одно-
компонентной системе, напр. в системе кремнезема, ряд 
твердых фаз (полиморфных модификаций) имеет состав 
S i 0 2 , так же как и жидкая и газовая фазы этой системы. 
В двухкомпонентной системе диопсид — анортит составы 
фаз твердой и жидкой могут быть выражены двумя моле
кулами: C a M g S i 2 0 6 и CaAl 2 Si 2 O s , так как из расплава 
этой системы при его кристаллизации будут выделяться 
или диопсид, или анортит, или оба вместе. Но (если взять 
диопсид и Лабрадор, то при расплавлении и кристаллизации 
их смесей компонентами будут диопсид, анортит и альбит, 
так как именно эти соединения переходят по отдельности 
из одной фазы в другую и, следовательно, в данном случае 
система будет трехкомпонентной. Определение К. с. при 
превращениях в данной системе является одной из важных 
задач анализа парагенезиса м-лов. 
К О М П О Н Е Н Т Ы С И С Т Е М Ы И Н Е Р Т Н Ы Е — по Кор
жинскому, компоненты, лишенные способности перемещать-



к о н 
ся, т. е. не обладающие с точки зрения правила фаз сво
бодной (произвольной) концентрацией в растворе. Коли
чество инертных компонентов в системе фиксировано и 
определяется их первоначальным количеством. К. с. и. 
делятся на компоненты-примеси, содер. которых при ана
лизе парагенезисов можно приравнивать к нулю, т. е. 
не принимать во внимание, и виртуальные — остальные 
К. с. и., которые должны учитываться при изучении минер, 
равновесий. Виртуальные подразделяются на: а) избыточ
ные, которые самостоятельно или в соединении с подвиж
ными компонентами дают м-л, присутствующий во всех 
изучаемых парагенезисах (напр., S i 0 2 в парагенезисах 
с кварцем); б) насыщающие, увеличение содер. которых 
может вызвать начало осаждения их в виде самостоятель
ного м-ла, но не может изменить другие м-лы в п. (напр., 
Z r 0 2 при образовании циркона); в) ненасыщающие — все 
прочие виртуальные К. с. и. Эта классификация расши
ряет возможности графического анализа парагенезисов, 
т. к. на диаграммах независимыми переменными являются 
лишь ненасыщающие виртуальные К. с. и. 
К О М П О Н Е Н Т Ы С И С Т Е М Ы Н Е З А В И С И М Ы Е — по 
Коржинскому, хим. составные части системы, количества 
которых можно считать независимыми друг от друга пере
менными при рассматриваемых или допускаемых превра
щениях в системе в целом или в ее частях. Это наименьшее 
число тех хим. составных частей, комбинацией (сложением 
или вычитанием) которых могут быть получены составы 
всех возможных фаз системы, включая и фазы переменного 
состава. Напр., в системе альбит — анортит К. с. н. явля
ются молекулы альбита и анортита. 
К О М П О Н Е Н Т Ы С И С Т Е М Ы П О Д В И Ж Н Ы Е — по Кор
жинскому, К. с. п. могут обмениваться с окружающей 
средой, т. е. факторами равновесия системы в данном 
случае являются не массы компонентов, а их хим. потен
циалы (или интенсивные параметры). Конечное количество 
К. с. п. не связано с их исходным количеством и зависит 
только от их активности в окружающей среде. К. с. п. 
делятся на 2 гр.: 1) с постоянным потенциалом для всей 
изучаемой минер, фации (напр., Н 2 0 , С 0 2 ) ; 2) с непо
стоянным потенциалом (напр., щелочи для метасоматиче-
ских п.). С изменением температуры и глубинности про
цесса относительная подвижность компонентов может 
меняться. Так, с понижением температуры подвижность 
кальция и кремния резко возрастает, а железа — резко 
понижается. 
К О М П О Н Е Н Т Ы С М О Л И С Т О - А С Ф А Л Ь Т Е Н О В Ы Е — 
см. Вещества асфальтово-смолистые. 
К О М П О Н Е Н Т Ы С О В Р Е М Е Н Н Ы Х М О Р С К И Х О С А Д 
К О В — различные по размеру (гранулометрические К. с. 
м. о.), составу (хим., минер.) или генезису (генетические) 
составные части осадков. Чаще различают К. с. м. о. алло-
тигенные (поступающие в море извне) и аутигенные (возни
кающие в море). К аллотигенным относятся терригенные, 
вулк. и космогенные компоненты, к аутигенным — био
генные и хемогенные (в т. ч. диагенетические). См. Мате
риал осадочный. 
К О М П О Н Е Н Т Ы Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е — обломки разл. п. 
и м-лов, поступившие в осадок за счет разрушения суши. 
Если в морские осадки обломочный- материал мог попасть 
за счет размыва морского дна, правильнее называть его 
не терригенным, а кластогенным. Син.: материал терри-
генный. 
К О М П О Н Е Н Т Ы Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К И Е В П О Л Н Е 
П О Д В И Ж Н Ы Е , Рудник, 1966,— хим. компоненты, хим. 
потенциалы которых являются фактором состояния системы. 
Они подразделяются на 2 гр.: 1) К. т. в. п. невариантные, 
хим. потенциалы или концентрации которых остаются 
постоянными или изменяются лишь в зависимости от Т 
и Р, не влияя на вариантность системы; массы их могут 
быть не постоянными; 2) К. т. в. п. вариантные, хим. по
тенциалы которых равновесно и независимо изменяются, 
вызывая зависимое изменение их масс; каждый компонент 
увеличивает вариантность системы на 1. 
К О М П О Н Е Н Т Ы Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К И Е И Н Е Р Т 
Н Ы Е , Рудник, 1966,— хим. компоненты, массы которых 
являются фактором состояния системы, а их хим. потен
циалы, следовательно, представляют собой зависимые пара
метры (от масс этих компонентов и хим. потенциалов вполне 
подвижных термодинамических компонентов, от Р и Т). 
К. т. и. подразделяются на 2 гр.: 1) вполне инертные (не

вариантные) термодинамические компоненты,— массы 
которых в системе постоянны; 2) инертные перемещенные 
(вариантные) термодинамические компоненты,— которые 
связаны с минералами исходных г. п., но массы их не оста
ются постоянными, а равновесно увеличиваются или умень
шаются в системе, вызывая в свою очередь зависимое 
изменение величин их хим. потенциалов; изменение масс 
каждого из этих компонентов происходит под воздействием 
изменения его концентрации в растворе, которая зависит 
и от изменения концентраций всех — как вполне подвиж
ных, так и других инертных перемещенных компонентов. 
Каждый инертный перемещенный компонент, так же как 
и переход вполне инертного компонента в подвижное (инерт
но-перемещенное) состояние, увеличивает вариантность 
системы на 1. 
К О М П О Н Е Н Т Ы У Г Л Е Й М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е — различают: 
1. Сингенетические образования, формирующиеся в про
цессе торфообразования, принесенные в обл. накопления 
орг. (растительного) вещества в виде терригенного материала 
или взвесей: кварц, глинистое вещество, реже каолинит, 
полевой шпат, слюды, вулк. пепел; в коллоид, состоянии 
или в водорастворимых соединениях: редкие и рассеянные 
элементы, цветные металлы (см. Микроэлементы в иско
паемых углях), сорбированные орг. массой или образующие 
металлоорг. соединения. 2. Образовавшиеся в торфяной 
массе в период диагенеза (диагенетические К. у. м.): као
линит, опал, халцедон, серный колчедан, бурый железняк, 
гематит, сидерит, доломит, реже кальцит и ряд др. редко 
встречающихся м-лов, глинистое вещество и все конкре
ционные образования (известковистые, доломитовые, сиде-
ритовые, сульфидные, глинистые и кремнистые почки). 
3. Эпигенетические (инфильтрационные), образовавшиеся 
в процессе углеобразования: карбонаты (кальцит), пирит, 
каолинит и, по-видимому, ряд редких и рассеянных эле
ментов. Иногда встречается гидротерм, жильный кварц. 
В процессе окисления углей образуется ряд вторичных 
минер, образований (см. Выветривание углей);срепи них 
преобладают диагенетические и инфильтрационные минер, 
образования; в отдельных м-ниях — сингенетические. 
К О М П О Н Е Н Т Ы У Г Л Е Й О Т О Щ А Ю Щ И Е — микроком
поненты угля, неспособные переходить при нагревании 
в пластическое состояние, вспучиваться и выделять жидкие 
и газообразные продукты. Склонны к реакциям поликон
денсации. Снижают или повышают качество кокса в зави
симости от их содер. в коксовой шихте, метаморфизма уг
лей, составляющих шихту, технологии подготовки шихты 
и режима коксования. К К. у. о., по Еремину, относятся 
микрокомпоненты гр. фюзинита и 2/3 микрокомпонентов 
гр. семивитринита. 
К О М П О Н Е Н Т Ы У Г Л Е Й П Л А В К И Е — микрокомпоненты 
угля, способные при нагревании переходить в пластическое 
состояние, вспучиваться и выделять жидкие и газообразные 
продукты, склонные к реакциям поликонденсации. Обус
ловливают спекание угля. Спекающая способность К. у. п. 
изменяется в широких пределах в зависимости от их гене
зиса и степени углефикации. К К. у. п., по Еремину (1963), 
относятся компоненты гр. витринита, лейптинита и 1/3 — 
семивитринита. 
К О М П О Н Е Н Т Ы Ф О Р М А Ц И Й — с м . Формаций петро-
фонд. 
К О М П О Н Е Н Т Ы Ш Л А К О О Б Р А З У Ю Щ И Е — элементы и 
соединения в составе полезных ископаемых, переходящие 
при плавке руд в шлаки. Некоторые из них облегчают плав
ку руды, другие затрудняют ее. Так, при соотношении 
( S i 0 2 + А12Оз) : (СаО + MgO), близком к единице, же
лезные руды относят к самоплавким (т. е. они плавятся 
в доменной печи без добавки флюса). 
К О М П Р Е Н Ь Я К И Т [по мест. Компреньяк, Франция] — 
м-л, 6 [ U 0 2 l ( O H ) 2 ] • К(ОН) • 4 Н 2 0 . Ромб. Габ. паралле-
лепипедальный. Обычны дв. по {110} и тройники срастания. 
Сп. сов. по {001}. Желтый. Уд. в. 5,03. В з. окисл. U м-ний 
с уранинитом, уранотилом и др. 
К О М П Т О Н И Т — м-л, разнов. томсонита, бедная Na. 
Уст. термин. 
К О Н В Е К Ц И Я — перемещение масс жидкости или газа 
вследствие разницы температур в отдельных местах среды 
и соответствующей разницы плотностей. 
К О Н В Е Р Г Е Н Т Н А Я П А Р А — сопряжение двух склад
чатых систем (обычно миогеосинклинальных) с перемеще
нием тангенциальных движений от периферии к центру. 349 
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Автор термина К. п. Обуэн (1967) считает, что в этом слу
чае имеет место центростремительная симметрия. Этим 
К. п. отличается от дивергентной пары. 
К О Н В Е Р Г Е Н Ц И Я [convergentio — схождение] — обра
зование продуктов сходного типа из разл. источников и 
разл. путями. 1. В петрологии К.— формирование близких 
по составу и структуре г. п. в результате разл. петрогенети-
ческих процессов. Напр., образование п. типа габбро из 
первичных подкоровых расплавов, из магм анатектической 
природы, из контаминированных гранитоидных магм и пу
тем метасоматического преобразования п. др. состава. 
2. К. рудных м-ний — совпадение или большое сходство 
главных признаков — состава, строения, геол. положения— 
ряда рудных м-ний, дающее основание относить их к одной 
классификационной гр., несмотря на разл. условия их 
образования (генезис). Пример конвергентных м-ний — 
класс, по Рагену (Raguin, 1957) и В. Смирнову (1960), или 
гр. колчеданных м-ний. 3. В геоморфологии: а) слияние 
ледников; может быть в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. В первом случае — слияние равных или глав
ных их притоков в один канал стока приводит к значи
тельному сжатию ледяных тел, но не к перемешиванию, 
а сохранению своей индивидуальности в общем канале 
и потоке льда. Во втором случае, если давление льда в глав
ном леднике не позволяет боковому леднику влиться в об
щий канал, то он вытекает на поверхность главного ледника 
и образуется система двухъярусного или многоярусного 
ледника, состоящая из несущего (главного) и перемещаемых 
(натекших) ледников. Обычно перемещаемые ледники быст
рее стаивают или вследствие меньшей скорости их дви
жения, чем несущего, они разрываются и кусками уносятся 
главным ледником; б) сходство форм рельефа, которые 
могут возникнуть разным путем в разл. условиях. 4. В зо
ологии наличие у разл. организмов сходных признаков 
внешнего или внутреннего строения, основанное не на 
родстве данных форм, а на приспособлении к одинаковым 
условиям существования. Напр., сходное строение тела, 
приобретенное в результате активного плавания (акула 
и тюлень), или лап у роющих животных (у крота и у сум
чатого австралийского крота). 5. К. осад, процессов (В. По
пов, 1947) — наблюдающееся на разных стадиях развития 
осадочных потоков повторение сходных осад, процессов 
и порождаемых ими сходных по составу, но гетерогенных 
осадков, напр. повторение аллювиального процесса и аллю
виальных осадков: 1) в долинно-потоковых стадиях (поя
сах); 2) в подгорно-веерной (аллювий веерный); 3) в рав
нинно-долинной. 6. К. парагенезов п. (Шатский, 1955)—> 
их сходство в отношении состава и строения при наличии 
существенной разницы в происхождении или в их асе. 
с другими парагенезами п. 7. К. форм. (Шатский, 1955; 
Попов, 1960) — сходство форм, в отношении их состава 
и строения при наличии существенных различий в их про
исхождении или в их соотношениях с другими форм, обра
зуемого ими формационного ряда. Так, фосфоритоносная 
форм, нубийского ряда или типа конвергентна некоторым 
разновидностям отдаленной кремнистой форм. Однако 
первая возникла в условиях жаркого климата и связана 
с красноцветной терригенной форм., вторая —• с областью 
островного вулканизма. 
К О Н Г А - Д И А Б А З [по сел. Конга, Швеция] — диабаз, 
содер. небольшое количество кварца (обычно в микропег
матитовом срастании с щелочным полевым шпатом), выпол
няющего промежутки между зернами других м-лов. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т [conglomero — собираю в тесную кучу] — 
сцементированный галечник. Галька (величиной от 1 до 
10 см) по составу может быть различна (К. полимиктовый) 
или однородна (К. мономиктовый). В К. (и некоторых 
брекчиях) различают 3 составных элемента (Вассоевич, 
1958): 1) обломки п., обилие которых является фактиче
ским признаком крупнообломочных п.; 2) заполняющее 
вещество, которое почти всегда присутствует в псефитах 
и представляет собой относительно более тонкий обломоч
ный материал (песок, алеврит); 3) цемент или связующее 
вещество. К. делятся на крупно- (5—10 см), средне- (2,5— 
5 см) и мелкогалечные (1—2,5 см). Различают К. базаль-
ные, залегающие в основании осад, образований, и внутри
формационные. Известны различные генетические клас
сификации К. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т Б А З А Л Ь Н Ы Й — находящийся в осно-
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лельным несогласием на более древних осад., магм, или 
метам, п. В значительной части содер. обломки этих п. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т В А Л У Н Н Ы Й — содер. значительное 
количество обломков величиной 10—100 см (валунов). 
В соответствии с преобладающими размерами обломков 
подразделяется на крупно- (50—100 см), средне- (25— 
50 см) и мелковалунный (10—25 см). 
К О Н Г Л О М Е Р А Т В Н У Т Р И Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й — осад, 
г. п., состоящая из галек (или окатышей) и цемента. Зале
гает в виде прослоев в отл. единой осад, форм., иногда 
без отчетливых признаков размыва и перерыва. Образуется 
под влиянием: а) размыва течениями и волнениями в той 
или иной степени консолидированных прослоев отл., с вы
ходом или без выхода их из-под ур. м.; б) периодического 
поступления порций обломочного материала в басе, с близле
жащей суши. В первом случае форма галек, коэф. окатан
ности и пр. не свидетельствуют о протяженности и дли
тельности их переноса. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т И Н Т Р А Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й — изл. 
син. термина конгломерат внутриформационный. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т К А Т У Н Н Ы Й — сложенный округлыми 
и окатанными обломками глин — катунами и песчано-алев-
ритовым или песчано-глинистым заполняющим веществом. 
Обычно образуется при захоронении глиняных катунов, 
возникающих в глинистых оврагах во время Сильных лив
ней при перекатывании по руслу обломков глинистых п. 
Катуны часто шарообразны и нередко с поверхности по
крыты более мелкими обломками твердых п. и м-лов, 
которые они захватили при своем перемещении. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т О С Н О В Н О Й — изл. и неправильный 
по смыслу син. термина конгломерат базальный. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т О - Б Р Е К Ч И И — сцементированная гру-
бообломочная п., примерно в одинаковых количествах 
содер. как окатанные, так и неокатанные обломки и являю
щаяся поэтому промежуточной между конгломератом 
и брекчией. Образуются при смешивании во время захоро
нения разноокатанного материала, имеющего неодинаковый 
состав и разное происхождение, или возникают на проме
жуточной стадии окатывания обломков, обладающих разл. 
скоростью окатывания вследствие разной механической 
прочности. 
К О Н Г Л О М Е Р А Т Ы У Р А Н О Н О С Н Ы Е — плотные мета-
морфизованные конгломераты докембрийского возраста, 
содер. урана в которых превышает кларковое (2—4х 
X 10" 4 % ) более чем на два порядка. Залегают в мощных 
метаморфизованных толщах, сложенных обломочными отл. 
в пределах древних щитов, чаще — в их краевых частях 
(Ю. Африка, Канада); представлены кварц-галечными раз
ностями с тонкозернистым пиритизированным серицит-
хлорит-кварцевым цементом. Урановая минерализация 
приурочена к цементу и представлена уранинитом, насту-
раном, браннеритом, тухолитом, а также цирконом и мо
нацитом. Уран обычно асе. с золотом. Содер. урана колеб
лется от 1 • 10~ 2 до 4 • Ю - 1 %. Оруденение может быть 
почти чисто урановым (Витватерсранд) или смешанным 
урано-ториевым (Блайнд-Ривер). Урановое оруденение 
в них, по мнениям разл. авторов, может быть гидротерм., 
эпигенетического (связанного с действием подземных вод) 
и россыпного генезиса. Важное сырье для добычи урана. 
К О Н Г Р Е С С И Т — лейкократовая щелочная п., состоящая 
гл. обр. из нефелина (около 75% ). Цветной м-л представлен 
биотитом. В качестве примеси присутствуют содалит, поле
вой шпат, кальцит и др. 
К О Н Г С Б Е Р Г И Т — м-л, разнов. самородного серебра, со
дер. Hg. 
К О Н Д Е Н С А Т [densus —плотный, condensare — сгущать] —• 
в геологии нефти жидкая в термодинамических условиях 
земной поверхности часть газоконденсатов. К. выкипают 
практически полностью до температур порядка 300 °С, 
иногда несколько выше. Не содер. асфальтово-смолистых 
веществ. В составе большинства К. резко преобладают 
метановые углеводороды, однако известны и отклонения 
от этого правила, связанные с неоднородностью генезиса 
газоконденсатных систем. 
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 — явление 
и процесс формирования сравнительно мелкозернистых 
(чаще глинистых или карбонатных) отл., содер. остатки 
фауны (наиболее часты аммониты и белемниты) разл. воз
раста. Впервые это понятие введено Геймом (Heim, 1934). 
Существенный признак процесса: остатки фауны обычно 



к о н 
не имеют видимых следов переотложения, хотя и не во всех 
случаях. Очень распространена фосфоритизация остатков, 
что приводит к образованию фосфоритовых пластов. Явле
ние К. с. объясняется разными исследователями по-раз
ному. Слои с конденсированной фауной формируются: 
1) в условиях постоянного размыва осадков, 2) путем 
частого чередования размыва и накопления осадков, 
3) в условиях крайне замедленного накопления осадков. 
Нетрудно заметить, что последнее объяснение наиболее 
подходит к слоям аргиллитов, глин и зернистых известня
ков с явлениями конденсации фауны. Однако следует пом
нить, что явления размыва часто мало заметны — необ
ходимы детальные исследования в шлифах. В последнее 
время Холман (Hollman, 1964) выдвинул еще одно объяс
нение К. с. в карбонатных п.— путем образования много
численных поверхностей растворения (коррозии, подводного 
карста) в известняках. При этом прослойки с разновозраст
ной фауной оказываются резко сближенными в результате 
выпадения из разреза растворенных слоев, пачек и т. п. 
Классическим примером К. с. считается 2-метровый пласт 
марганцовистого известняка на о. Тимор, заключающий 
462 вида аммонитов, 50 видов наутилид, 12 видов ортоце-
ратид, 20 видов белемнитов, 32 вида пелеципод, 26 видов 
гастропод и 2 вида брахиопод. Вся эта фауна карнийского 
и норийского ярусов триаса (Wanner, 1931). Характерное 
для К. с. резко замедленное осадконакопление происходит 
гл. обр. на конседиментационных антиклинальных струк
турах, сопровождаясь выносом течениями и волнениями 
более легких глинистых, алевритовых и песчаных частиц 
и концентрацией ряда полезных ископаемых — фосфори
тов (Heim, 1934; Либрович, 1960, 1968; Сапожников, Таш-
лиев, 1969), оолитовых железных руд (Динер, 1934; Cayeux, 
1922; Сох, Trueman, 1920; Whitehead а. о., 1952; Ha'llam, 
1960; Броневой и др.), марганцовых руд (Beaufort, 1923, 
Molengraaf, 1909). Судя по данным Н. М. Страхова и др. 
(1968), для крупнейших марганцовых м-ний СССР — 
Чиатурского, Никопольского и др.— имеются резкие рас
хождения в определении их возраста, что наводит на мысль 
о влиянии К. с. на их образование. К. с. и конседимента-
ционные антиклинальные структуры приводят к образо
ванию наиболее мощных пластов угля в угленосных басе. 
(Афанасьев, 1968) и способствуют формированию круп
нейших залежей нефти. Недостаточно еще выяснена роль 
К. с. в образовании стратиформных м-ний Си, Pb и Zn, 
но судя по их преимущественной приуроченности к консе-
диментационным антиклинальным структурам, К. с. и 
в этом случае имеет место. В плохо обнаженных р-нах 
или в обл. развития интенсивно дислоцированных толщ, 
где обнаружение конседиментационных антиклинальных 
структур методом анализа мощн. затруднено и даже не
возможно, выявление К. с. даже в незначительных обна
жениях является одним из важнейших критериев прог
ноза упомянутых выше полезных ископаемых. В. Л. Либ
рович. 
К О Н Д И Ц И И — совокупность требований промышленности 
к качеству минер, сырья и горногеол. параметрам м-ния 
при оконтуривании и подсчете запасов в недрах, соблюде
нием которых достигается правильное разделение запасов 
по народнохозяйственному значению на балансовые и заба
лансовые. Основными показателями кондиций является: 
1. Минимальное промышленное содер. полезного компонента 
(металла) в руде подсчетных блоков. 2. Бортовое содер. 
полезного компонента в руде краевых проб, по которому 
производится оконтуривание м-ния. 3. Минимальная мощн. 
и максимальная глубина залегания рудного тела. 4. Ми
нимальное значение коэф. рудоносности и максимальное 
значение коэф. вскрыши. 5. Максимальное содер. вредных 
компонентов. 6. Минимальные запасы полезного ископае
мого и др. К.— категория временная. Уровень их зависит 
от потребности народного хозяйства и состояния баланса 
запасов данного вида минер, сырья и должен учитывать 
перспективы изменения потребности и состояния минераль-
носырьевой базы. К. разрабатываются геол. организациями 
совместно с проектными ин-тутами на основе материалов 
предварительной и детальной разведки м-ния и утверж
даются в ГКЗ при СМ СССР. В. И. Терновой. 
К О Н И Н К И Т [по фам. Конинк] — м-л, ~ Fe[P0 4"|X 
X 3 H 2 0 ; F e 3 + частично замещается А1. Ромб. (?). Агр. 
радиальнолучистые. Желтый. Тв. 3,5. Уд. в. 2,4. В асе. 
с глинистыми м-лами. 

К О Н И Х А Л Ь Ц И Т [КОУЮ (кониа) — порошок; %аХяо^ 
(халькос) — известь] — м-л, CaCu[OH|As04]. Си заме
щается Zn; As замещается Р и V. Ромб. К-лы изометричные, 
короткопризм. Сп. отсутствует. Агр. натечные, почковид
ные, корки. Зеленый, желтовато-зеленый. Тв. 4,5. Уд. 
в. 4,3. В з. окисл. Си М-НИЙ. Разнов.: сташицит. 
К О Н К А , Tanakadate, 1929; Влодавец, 1954,— пологие, 
частично ступенчатые вулк. депрессии (прогибо-сбросы), 
возникающие в результате оседания кровли над перифери
ческой магм, камерой при уменьшении в ней давления. 
Образуются при проявлении эруптивной деятельности 
в прилегающем регионе. 
К О Н К О Р Д И Я — син. термина кривая согласованных зна
чений абсолютного возраста. 
К О Н К Р Е Ц И Е Н О С Н О С Т Ь — присутствие конкреций 
в данной п. (слое, прослое) и совокупность условий образо
вания п., определяющих это присутствие. С количественной 
стороны К. измеряется рядом специальных показателей 
(коэф. К. и др.). 
К О Н К Р Е Ц И Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь — вещество, концентри
рующееся в конкреции хим. или биохим. путем, из истин
ного или коллоид, раствора. Мономинеральный или поли
минеральный. В осад. п. среди К. преобладают карбонаты 
Са, Mg, Fe; окислы Fe, Si, Al, Мп; сульфаты Са; сульфиды 
Fe и др. 
К О Н К Р Е Ц И И [concretio — стяжение, сгущение] — стя
жения аутигенных (хемо- или биохемогенных) минер, ком
понентов, ясно отличающиеся от вмещающей среды (осадка, 
п., почвы и т. п.) составом, формой и др. признаками 
и образующиеся путем разностороннего роста по субпарал
лельным, обычно кривым поверхностям за счет концент
рации рассеянных компонентов вмещающей среды. Кон
центрический рост с разной скоростью и длительностью 
по определенным направлениям от одного или от много
численных центров создает многообразие размеров, форм, 
текстур и др. признаков К. Они отражают комплекс усло
вий среды роста, что используется конкреционным анали
зом. Размеры К. колеблются от долей мм (микроконкре
ции) до десятков см и даже м. Наиболее часто встречаются 
К. более или менее округленной — оваловидной формы, 
а также субцилиндрической и субконической. К. образу
ются на всех стадиях петрогенеза — от седиментационной 
до метам., но чаще в процессе диагенеза. К. растут путем 
диффузии или инфильтрации (или их сочетания) конкре-
циеобразователей из истинного или коллоид. раствора 
к центрам выпадения. По составу очень разнообразны; 
в осад. п. наиболее распространены К. некоторых карбо
натных м-лов, окислов Fe, Si, Мп, Al и др., затем суль
фатов и сульфидов. По размеру и условиям образования 
делятся на микро-, макро- или собственно конкреции (ко
роткий диаметр от 1—2 мм до 20—30 см, образуются гл. 
обр. диффузионным путем), мегаконкреции или конкре
ционные линзы. Син.: стяжения. А. В. Македонов. 
К О Н К Р Е Ц И И В У Г Л Я Х — минер, стяжения в попереч
ном сечении размером от мм до нескольких десятков см 
и в продольном— до десятков м. По составу — сульфидные, 
карбонатные и кремнистые; сферической, овальной или 
близкой к ним формы, реже — плитообразные. В лит. из
вестны под назв. известковых почек, угольных шаров, 
угольных (доломитовых) почек, торф-доломитов, или фито-
конкреций. Большинство исследователей считает, что они 
образуются в торфяную стадию вследствие проникновения 
растворов извне или за счет эволюции торфяных растворов. 
Используются в целях корреляции пластов угля и познания 
их генезиса. 

К О Н К Р Е Ц И И К Р Е М Н Е В Ы Е — конкреции и конкрецион
ные линзы, образованные каким-либо м-лом кремнезема 
(обычно — кварцем или халцедоном), с примесью вещества 
вмещающей п., а также орг. вещества, окислов железа, 
кальцита, доломита и др. Часто образуют конкреционные 
прослои и разнообразные иногда причудливой формы 
сростки. Большей частью раннедиагенетические, реже — 
позднедиагенетические и еще реже седиментационные. Обыч
но приурочены к определенным стратиграфическим гори
зонтам и используются как коррелятивный признак Встре
чаются гл. обр. в карбонатных п. морского, реже лагунно-
морского происхождения и еще реже — в некоторых гли
нистых толщах морского происхождения. 
К О Н К Р Е Ц И И Л О Ж Н Ы Е ( П С Е В Д О К О Н К Р Е Ц И И ) — 
включения в п., внешне похожие на конкреции, но отли-
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чающиеся от них происхождением — напр., глиняные 
катуны, овалоидная отдельность и др. 
К О Н К Р Е Ц И И П Е Р Е Р Ы В А , Voigt, 1968,—под ними пони
мают известковые конкреции на участках перерыва в осад-
конакоплении, напр. среди отл. северо- и южногерм. лейаса 
(домерский ярус). Характерны строением, многофазностью 
роста стяжений и следами их колонизации устрицами, 
серпулами, мшанками и др. организмами (коррозия, свер
ление). Многофазность роста конкреций с характерными 
для них причудливыми очертаниями не может однозначно 
свидетельствовать о наличии перерыва, если нет др. допол
нительных доказательств. • 
К О Н К Р Е Ц И И О С Т А Т О Ч Н Ы Е — залегают не в том осадке 
(или п.), в котором первоначально образовались, но сколько-
нибудь значительно свое первоначальное место залегания 
в осадке не изменяют. Напр., часто встречаются конкреции 
глинистых сидеритов, выросшие первоначально в глинистом 
осадке, позже размытом и замещенном песком; они зале
гают в песчанике, приблизительно сохраняя свое перво
начальное положение в слое. 
К О Н К Р Е Ц И И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Б А Р И Т О В Ы Е — аути
генные стяжения неправильной формы весом до нескольких 
кг, состоящие из сульфата бария (75—77%) с примесью 
материала донных осадков. Встречены в океане вблизи 
Шри Ланка, Индонезии и Ю. Калифорнии на глубинах 
304—1235 м. 
К О Н К Р Е Ц И И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Ж Е Л Е З О - М А Р Г А Н 
Ц О В Ы Е — аутигенные минер, стяжения гидроокислов Fe 
и Мп на дне совр. водоемов шаровидной, эллипсоидальной, 
лепешковидной, гроздевидной и др. форм. Размеры их 
от 0,01 мм до десятков см. Обычно имеют ядро, вокруг 
которого располагается рудная оболочка концентрически-
полосчатого или скорлуповато-слоистого строения, обус
ловленного чередованием рудных и нерудных прослоев. 
Ядрами служат гальки и угловатые обломки п., уплотнен
ные осадки, зубы акул, слуховые косточки китообразных 
и т. п. Встречаются в океанах, морях и озерах. Океанские 
обогащены рядом малых элементов (Ni, Со, Mo, In, Pb 
и др.). Рудное вещество представлено в основном псило-
меланом, гётитом и гидрогётитом. Формируются преиму
щественно в пелагических р-нах океана на подводных горах 
и на дне котловин. Покрывают огромные пространства дна, 
нередко образуя рудные скопления. В Индийском океане 
они составляют от 4 до 10 тыс. т на 1 км 2 . В рудной части 
мелководных озерных и морских конкреций преобладает 
Fe. К. с. ж.-м. образуются в самой поверхности осадка 
в зоне вода — осадок, вероятно, в результате коллоид.-
хим. процессов. Существуют и др. гипотезы их генезиса. 
К О Н К Р Е Ц И И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е М А Р Г А Н Ц О В Ы Е — 
см. Конкреции современные железо-марганцовые. 
К О Н К Р Е Ц И И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Ф О С Ф О Р И Т О В Ы Е — 
аутигенные стяжения на дне океана неправильной формы; 
содер. до 20—30% Р 2 0 5 . Их вес от долей г до 35—70 кг. 
Состоят из коллофана и франколита с примесью др. м-лов, 
присутствующих в слое донных осадков, вмещающих кон
креции. Встречаются близ Ю. и С. Америки и в некоторых 
др. р-нах на глубинах от 100 до 1200 м. 
К О Н К Р Е Ц И И Ф О С Ф О Р И Т О В Ы Е — различаются по 
размерам от долей мм до 0,7 мм; по форме округлые, непра
вильные и пластообразные; по составу примесей — квар-
цево-песчанистые, глауконито-песчанистые и глинистые 
(плотные). К. ф. без примесей бывают радиальнолучистые 
(напр., в докембрии Подолии). Слагают м-ния желваковых 
фосфоритов. 
К О Н Н А Р И Т — 1 ) м-л, (Ni, Mg, F e 3 + ) (OH )4 (S i 4 O 1 0 )3X 
X 6 H 2 0 . Мон. Сп. сов. по {001}. Зеленый Тв. 3. Уд. в. 2,5. 
Возможно вермикулит или серпентин; 2) смесь пимелита 
с Ni м-лами. Изл. термин. 
К О Н Н Е К С И Я [connexio — связь] — точное сопоставление 
лент из ленточных отл. (ленточных глин, солей и др.) в разл. 
пунктах, а также послойное сопоставление флишевых отл. 
(по ритмам) путем построения графиков изменения мощ
ности . 
К О Н Н Е Л И Т [по фам. Коннел] — м-л, Сщ 9 [С1 4 | (ОН) 3 2 | 
S 0 4 + 4 Н 2 0 ] . Гекс. К-лы игольчатые. Агр. радиальнолу
чистые, войлокоподобные. Лазорево-синий. Бл. стеклян
ный. Тв. 3. Уд. в. 3,36. В з. окисл. с купритом, малахитом, 
азуритом, халькофиллитом и др. 
К О Н Н О Д А — отрезок прямой, соединяющий составы 
сосуществующих фаз на диаграммах фазовых равновесий 

систем. На парагенетических диаграммах это — прямая, 
обозн. устойчивость м-лов, точки которых она соединяет. 
При анализе парагенезисов м-лов треугольник состава раз
бивается К. на ряд мелких треугольников, каждый из ко
торых представляет собой поле составов, сложенных тремя 
м-лами, находящимися в вершинах малого треугольника. 
М-лы, не соединенные К., совместно встречаться не могут. 
Запрещенность таких парагенезисов вытекает из правила 
фаз, ограничивающих число одновременно устойчивых 
м-лов. 
К О Н О Д О Н Т Ы (Conodonta) [KCOVOC, (KOHOC) — конус; обоис, 
(одус) — род. пад.; 66OVTOC, (одонтос) — зуб] — микроско
пические (но иногда более 2 мм) пластинчатые образования, 
сложенные фосфорнокислым кальцием, зубовидные или 
несущие ряд зубоподобных выростов. Систематическое 
положение К. до сих пор не ясно: одни принимают их за 
челюстной аппарат первичных рыб, др.— за челюсти коль
чатых червей или остатки др. животных. Широко распрост
ранены в тонкозернистых отл. н. палеозоя. 
К О Н О С К О П — см. Микроскоп поляризационный. 
К О Н Р А Д А Г Р А Н И Ц А ( П О В Е Р Х Н О С Т Ь ) — разделяет 
гранитный и базальтовый слои земной коры. Названа 
в честь Конрада, который установил ее наличие в 1925 г. 
при изучении землетрясения в Альпах. Наряду с К. г. 
в кристаллической толще п. земной коры выявлены др. гра
ницы, на которых с глубиной значения физ. параметров 
также возрастают (скорости распространения сейсмических 
волн, плотности и т. п.). Многослойность разреза затруд
няет определение К. г. в некоторых р-нах, где на фоне 
монотонного возрастания физ. параметров с глубиной 
отдельные их скачки становятся малозаметными, К. г. 
не прослеживается геофиз. методами. Рельеф К. г. дает 
представление о глубинной тектонике. В складчатых обла
стях установлены колебания и смещения К. г. амплитудой 
в несколько км на интервалах в десятки км. 
К О Н С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Й [con — с, вместе; sedi
mentation — осаждение] — возникший одновременно с на
коплением осадков. Термин предложен Шульцем (1948) 
для обозн. складчатости, происходившей одновременно 
с отл. осадков. Употребляется и в более широком смысле — 
для обозн. процессов и явлений, синхроничных осадко-
накоплению (напр., конседиментационные движения, кон-
седиментационный разлом). 
К О Н С И С Т Е Н Ц И Я С О В Р Е М Е Н Н Ы Х О С А Д К О В [соп-
sistere —• состоять] — степень мягкости осадков. Опреде
ляется обычно визуально по следующим градациям: жидкая 
(консистенция сметаны); П о л у ж и д к а я (расплывающаяся); 
мягкая (осадок не расплывается); плотная; очень плотная 
(осадок с трудом разрезается ножом). 
К О Н С О Л И Д А Ц И Я Г Р У Н Т А — окончание уплотнения 
от определенной нагрузки, упрочение грунта. 
К О Н С О Л И Д А Ц И Я О С А Д К О В [consolidatio — укрепле
ние, упрочение] — переход мягких, рыхлых осадков в более 
твердые, плотные (консолидированные) в результате уплот
нения при сжатии, перекристаллизации, синерезиса, цемен
тации или др. процессов. 
К О Н С Т А Н Т А Л Я М Э — с м . Упругость. 
К О Н С Т А Н Т А Р А С П О З Н А В А Н И Я — величина (U), опре
деляющая максимальное количество классов объектов, 
не объединяющихся более чем в один таксон более высо
кого иерархического ур. При визуальном распознавании 
соответствует так называемому объему абс. оценки « 
(7 ± 2). В классификационных задачах принимает значе
ние < 15. Должна учитываться при кодировании призна
ков геол. объектов (если предполагается визуальная обра
ботка материала, число назначаемых градаций признаков 
не должно превышать 9) и при оценке классификационных 
критериев (число таксонов высшего уровня, превышающее 
15, может свидетельствовать о неоптимальности критериев, 
положенных в основу выделения классов). 
К О Н С Т А Н Т Ы К Р И С Т А Л Л А Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Е — 
углы между кристаллографическими координатными осями 
(а, р\ у) и отношение отрезков, отсекаемых единичной гранью 
на координатных осях а: Ь : с (а — угол между второй 
и третьей, р" — угол между первой и третьей, у — угол 
между первой и второй координатными осями; отрезки, 
отсекаемые единичными гранями: а — на первой координат
ной оси; b — на второй координатной оси; с — на третьей 
координатной оси). Выбор координатных осей и единичной' 
грани осуществляется по правилам, определяемым уста-
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иовкой кристаллов. Син.: элементы кристалла, константы 
кристаллографические. 
К О Н С Т А Н Т Ы К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е — син. 
термина константы кристалла геометрические. 
К О Н С Т А Н Т Ы О П Т И Ч Е С К И Е — постоянные для каж
дого вещества величины, которые характеризуют его опт. 
свойства. Аморфные вещества и к-лы куб. синг. имеют 
единственную константу — пок. прел. n(N). К-лы гекс, 
тетр. и триг. синг. имеют наибольший пок. прел, положи
тельных к-лов — пд (с, Ne,ne, Е), наименьший пок. прел, 
положительных и наибольший пок. прел, отрицательных 
к-лов — пт (Ь, В, No, По), наименьший пок. прел, отрица
тельных к-лов — пр (а, Ь, Ne, пе, Е), величина двупрелом-
ления положительных и отрицательных к-лов соответст
венно — пд — пр (Ne — No, пе — п0) и пт — пр (No — 
— Ne, п0 — пе); опт. знак к-ла положительный ( + ) или 
отрицательный (—) и удлинение положительное или отри
цательное. В к-лах ромб., мон. и трикл. синг. константами 
являются: наибольший пок. прел.— пд (с, у, z), средний пок. 
прел.— Пт(Ь, |3, у), наименьший пок. прел.— пр (а, а, х), 
величина двупреломления — пд — пр, величина истинного 
угла опт. осей — 2 V и знак его положительный ( + ) или 
отрицательный (—), ориентировка опт. индикатрисы и дис
персия опт. осей — р > v или р < V. В скобках везде 
показаны разл. обозн. одних и тех же оптических констант, 
встречающиеся в русской и иностранной лит. 
К О Н С Т А Н Т Ы Р А С П А Д А — величины, постоянные для 
каждого радиоактивного изотопа: период полураспада 
(Т1/2), постоянная распада (X), средняя продолжительность 
жизни (т). Эти константы связаны между собой математи-

1 In 2 
ческой зависимостью X = ~ = Т . , которая получается 
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из основного уравнения радиоактивного распада b i t — 
— Noe~^'-
К О Н Т А К Т В К Л И Н —переход по простиранию слоистых 
п. в синхроничные массивные (обычно биогермные) п. напо
добие зубьев, входящих друг в друга (в вертикальном 
сечении). 
К О Н Т А К Т В Л И Н З У —-переход слоистых п. в синхронич
ные массивные с линзами обломочных п. в пограничной зоне 
(брекчий, конгломератов и т. п.). В краевых зонах биогер-
мов и рифов такие линзы часто лежат под углом к горизон
ту, иногда несут следы оплываний и сползаний от биогерма 
к его основанию. 
К О Н Т А К Т В О Д О Н Е Ф Т Я Н О Й — см. Водонефтяной кон
такт. 
К О Н Т А К Т В П Р И Т Ы К — резкая смена по простиранию 
слоистых п. более древними массивными п. при отсутствии 
тект. контакта. Чаще всего наблюдается у крутых склонов 
биогермов, в которые слоистые п. упираются, не изменяя 
своего залегания или слабо наклоняясь в сторону биогерма 
или от него. 
К О Н Т А К Т Г А З О Н Е Ф Т Я Н О Й — поверхность, разделяю
щая в единой нефтегазовой залежи нефть от свободного 
газа в газовой шапке. Мощн. переходной зоны смешанного 
нефтегазонасыщения обычно очень мала. В чисто газовых 
залежах, оконтуренных или подстилаемых пластовой водой, 
фиксируются газоводяные контакты. 
К О Н Т А К Т Д И З Ъ Ю Н К Т И В Н Ы Й — син. термина кон
такт тектонический. 
К О Н Т А К Т М А Г М А Т И Ч Е С К И Й — зона, редко — поверх
ность соприкосновения магм. г. п. с какой-либо вмещающей 
п., образующаяся в результате внедрения (интрузии или 
инъекции) магмы. 
К О Н Т А К Т Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — соприкасание г. п. по 
поверхности разрывного нарушения. Син.: контакт дизъюнк
тивный. 
К О Н Т А М И Н А Ц И Я [contaminatio — загрязнение] — сме
шения магмы с полностью ассимилированными ею вмещаю
щими или другими изв. п. В процессе К. посторонний мате
риал усваивается магмой путем его прямого расплавления 
или путем матасоматических реакций и выноса части про
дуктов последних посредством летучих в магму, 
К О Н Т И Н Е Н Т — син. термина материк. 
К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я — см. Отложе
ния континентальные. 
К О Н Т Р А К Ц И Я М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К А Я , Коржинский, 
1941,— сокращение объема силикатной г. п. по мере выноса 
из нее кремния (метасоматическая десиликация) в контак

тирующую г. п. Понятие К. м. введено Коржинским для 
объяснения увеличения в силикатной г. п. содер. А1, счи
тающегося наиболее инертным хим. компонентом, в про
цессе ее скарнирования при формировании контактово-
реакционных диффузионно-биметасоматических скарнов 
(Коржинский, 1941, 1948); сокращение объема силикатной 
г. п. в зоне эндоскарна допускается почти в 2 раза. На явле
ния К. м. в тальковых м-ниях указывает Ромонович (1959, 
1961). Рудником (1966) предложены формулы, устанавли
вающие связь между продуктами биметасоматоза и балан
сом вещества, позволяющие оценивать вероятность гипотезы 
К. м. для реальных контактово-биметасоматических обра
зований. Термин К. м. может употребляться для обозн. 
сокращения объема любой по составу метасоматически 
перерабатываемой г. п. под воздействием внешнего давле
ния в результате выноса из нее части элементов или обра
зования м-лов с более плотными структурами. 
К О Н Т Р О Л Ь О П Р О Б О В А Н И Я — проверка достоверности 
всех операций опробования сравнением результатов испы
тания контролируемых и контрольных проб. Взятая проба 
контролируется путем отбора сопряженной (взятой на том 
же месте) пробы тем же или заведомо более надежным 
способом, а также отбором параллельной пробы из материала 
отбросов (по стадиям сокращения) и последующей ее обра
боткой с более высоким значением коэф. К. Внутренний 
контроль анализа пробы осуществляется повторным ана
лизом зашифрованной пробы из того же материала. Внеш
ний контроль заключается в анализе дубликатов проб 
в другой, более авторитетной, лаборатории. Внутренний 
контроль позволяет выявить случайные погрешности ана
лизов, внешний — случайные и систематические. При 
существенном расхождении результатов анализов внешнего 
контроля с результатами анализов контролируемых проб 
производятся проверочные анализы в арбитражной лабо
ратории. Результаты К. о. всех операций и особенно хим. 
анализов необходимы при утверждении запасов в ГКЗ. 
К О Н Т Р О Л Ь О Р У Д Е Н Е Н И Я — общая обусловленность 
локализации оруденения разл. геол. (металлогеническими, 
рудоконтролирующими) факторами. В этом смысле гово
рят о структурном, магм., стратиграфическом К. о. и т. п. 
Напр., структурный К. о. означает обусловленность лока
лизации оруденения наличием определенных типов скла
док, разрывных нарушений и т. п., т. е. определенных 
структурных рудоконтролирующих факторов. Термин упот
ребляется часто как син. понятия рудоконтролирующие 
факторы, что не совсем правильно. 
К О Н Т Р П О Л Я Р И З А Ц И Я — в кристаллохимии комплекс
ных соединений — нейтрализующее воздействие внешних 
катионов на поляризованные анионы комплексной гр. 
К О Н Т У Р Б А Л А Н С О В Ы Й —син. термина контур рабо
чий. 
К О Н Т У Р В Н У Т Р Е Н Н И Й И В Н Е Ш Н И Й — уст. термины, 
под которыми понимают границы подсчета запасов, про
веденные либо непосредственно через крайние выработки 
(внутренний контур), либо экстраполяцией за пределами 
крайних выработок (внешний контур). Под внешним и 
внутренним контурами лучше понимать границы подсчета 
запасов, различающиеся между собой пространственным 
положением. Напр., рабочий контур является внутренним 
по отношению к внешнему нулевому. Точно так же нулевой 
контур безрудного окна является внутренним по отношению 
к внешнему рабочему контуру. 
К О Н Т У Р Г А З О Н О С Н О С Т И — замкнутая граница рас
пространения свободного газа в виде газовой шапки в дан
ном пласте. За К. г. вниз по падению пластов находится 
либо нефть, либо вода (в случае чисто газовой залежи). 
Пололсение К. г. в плане определяется проекцией линии 
пересечения газонефтяного или газоводяного контакта 
с кровлей (внешний К. г.) или подошвой (внутренний 
К. г.) газосодер. пласта. 
К О Н Т У Р З А Л Е Ж И — син. термина контур нулевой. 
К О Н Т У Р К О Н Д И Ц И О Н Н Ы Й — син. термина контур 
рабочий. 
К О Н Т У Р Н Е Ф Т Е Н О С Н О С Т И — замкнутая граница рас
пространения залежи нефти. За К. н. вниз по падению пла
ста залегает вода. Положение К. н. в плане определяется 
проекцией линии пересечения водонефтяного контакта 
с кровлей (внешний К. н.) или подошвой (внутренний 
К. н.) нефтесодер. пласта. Часть залежи нефти в пределах 
внутреннего К. н. называется зоной сплошного нефтена-
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сыщения пласта. Часть залежи между внутренним и внеш
ним К. н. и водоплавающие залежи на всей своей площади 
подстилаются подошвенной водой. 
КОНТУР НУЛЕВОЙ — линия, разграничивающая в пла
не или разрезе руду и пустую п. Обычно он представляет 
собой линию выклинивания рудного тела по мощн. или 
линию прекращения рудной минерализации. Иногда К. н. 
обусловлен пострудной тектоникой, магм, деятельностью, 
окислением, выветриванием, эрозией, оползнями и т. п. 
явлениями. Син.: контур залежи. 
КОНТУР ПОДСЧЕТНЫЙ — границы рудного тела или 
отдельных его частей (блоков), в пределах которых про
изводится подсчет балансовых или забалансовых запасов. 
КОНТУР ПРОМЫШЛЕННЫЙ — син. термина контур 
рабочий. 
КОНТУР РАБОЧИЙ — границы рудного тела, в пределах 
которых руды соответствуют требованиям промышленности 
(кондициям) по качеству сырья, мощн., коэф. рудоносно-
сти, глубине залегания и др. геолоюпромышленным пара
метрам. Син.: контуры кондиционный, балансовый, про
мышленный. 
КОНТУР СОРТОВОЙ — граница, разделяющая разл. 
сорта руд внутри рабочего контура. 
КОНТУРЫ СТРУКТУРНЫЕ — линии, при помощи ко
торых на схемах и картах изображают разл. тект. струк
туры земной коры, их ограничения. Одной из разнов. 
К. с. являются стратоизогипсы. 
КОНУЛЯРИИ (Conularia) — вымершие морские живот
ные, условно относимые к сцифомедузам. Их раковины 
имеют вид четырехгранной высокой пирамиды, состоящей 
из хитиноподобного вещества и фосфорнокислого кальция. 
Прикреплялись к субстрату своей вершиной. Кембрий — 
юра. 
КОНУС ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — вулк. постройка, имею
щая форму конуса со срезанной вершиной. Является резуль
татом накопления вулк. продуктов вокруг жерла, и его 
форма определяется соотношением лавы и рыхлого материа
ла. Обычно в вершине К. в. находится кратер. По мере 
того как пепел, шлак и др. обломочный материал накапли
вается около жерла, образуется конус, крутизна склонов 
которого определяется размерами, обломков. Тонкий мате
риал образует склоны с углом от 30 до 35°, а более грубый 
материал, скапливающийся вблизи кратера, создает угол 
склона до 40° и более. Наиболее характерную форму имеют 
шлаковые вулканы, обычно представляющие собой усе
ченные конусы с вершинным кратером и углом склона от 30 
до 35°. Скорость роста таких К. в. значительна. Так, вул
кан Парикутин в Мексике достиг высоты 140 м в течение не
дели со дня своего возникновения и 300 м к концу второго 
месяца. Большинство крупных вулканов мира являются 
сложными К. в., состоящими из слоев пепла и шлака, чере
дующихся с лавовыми потоками. На склонах главного 
конуса этих вулканов располагаются мелкие паразитические 
конусы и трещины, из которых вытекают потоки лавы. 
Застывшая в трещинах лава образует дайки, значительно 
укрепляющие постройку. Склоны крупных К. в. бывают 
изборождены барранкосами. 

КОНУС ВЫНОСА — аккумулятивная форма в виде 
полуконуса, возникающая на месте резкого перелома про
дольного профиля реки с крутого на пологий, в результате 
чего поток теряет силу и несомые им наносы (влекомые 
и взвешенные) отлагаются. Небольшие горные реки накап
ливают К. в. или сухую дельту в устье при выходе из гор 
и в их же рыхлой толще заканчиваются. Более крупные 
реки могут формировать несколько К. в. 
КОНУС ВЫНОСА ПОДВОДНЫЙ — аккумулятивное 
тело на дне водоема у подножия подводного склона, сло
женное осадками, снесенными со склона, гл. обр. суспен
зионными потоками. К. в. п. имеют форму прислоненного 
к склону полуконуса или шлейфа; поверхность их нередко 
рассечена сетью подводных долин с прирусловыми валами. 
Часто К. в. п. располагаются у устьев подводных каньонов. 
К б Н У С ГРЯЗЕВОЙ — образованный затвердевшими вы
бросами грязевого вулкана (сопочной брекчией). 
КОНУС КАПЕЛЬНЫЙ — син. термина горнитос. 
КОНУС ЛАВОВЫЙ, Дели, 1936,—вулк. конус, сложен
ный преимущественно массивными потоками лав. К. л., 
совершенно лишенный пирокластических прослоев, встре
чается редко. 

КОНУС ЛИТОРАЛЬНЫЙ, Wentworth — Macdonald, 
1953,— расположенный на берегу моря (Гавайи) на по
токах аа-лавы. Бывает представлен конусами шлаковыми 
и разбрызгивания. 
КОНУС НАБУХАНИЯ — изл. син. термина купол вул
канический. 
КОНУС ПЕМЗОВЫЙ —небольшая вулк. постройка 
конической формы, состоящая гл. обр. из пемзы. Иногда 
пласты пемзы в конусе переслаиваются с пластами тонких 
пеплов. Пример К. п.— вулкан Пелато на о. Липари в Тир
ренском море. 
КОНУС ПЕПЛОВЫЙ, Дели, 1936,—вулк. конус неболь
ших размеров, сложенный пепламй. 
КОНУС РАССЕИВАНИЯ ВАЛУНОВ — область распрост
ранения ледниковых валунов, представляющая собой в пла
не треугольник, обращенный вершиной к местам коренного 
залегания тех п., из которых они образовались. Возникает 
в результате того, что ледник, рассеивающий валуны при 
своем движении, распространяется в виде веера. Наблю
дается преимущественно при оледенениях равнин. При 
помощи К. р. в. и руководящих валунов реконструируются 
пути движения материковых ледников. К. р. в. применя
ется при валунно-ледниковом методе поисков. См. Валуны 

КОНУС СОЛИФЛЮКЦИОННЫЙ — одна из форм мик
рорельефа, образующаяся подобно конусу выноса в зонах 
морозного выветривания и в обл. распространения мерзлых 
г. п. из материала, доставленного солифлюкцией, отла
гающегося у подножия склона и на склоне. 
КОНУС Т У Ф О В Ы Й , Риттман, 1964,—небольшой кони
ческий вулкан, состоящий из первично затвердевшего 
вследствие автопневматолиза вулканокластического мате
риала — туфов, отложенных раскаленными тучами. Туфы 
представляют собой хаотическое нагромождение обломоч
ного материала и имеют слоистость только в верхних пла
стах и в удалении от выводного канала. Большинство К. т. 
состоит из обломков трахитов и щелочных трахитов, реже 
из фонолитов. 
КОНУС ТУФО-ЛАВОВЫЙ, Дели, 1936,— вулк. конус, 
состоящий из туфов и лав. Изл. термин, объединяющий 
стратовулканы и вулканы смешанного типа. 
КОНУС ШЛАКОВЫЙ —небольшой самостоятельный мо
ногенный вулкан конической формы, сложенный шлаками, 
витыми вулк. бомбами и более мелким вулк. материалом 
обычно базальтового и андезит-базальтового состава. Во 
внутренней части К. ш. обломочный материал иногда 
спекается в агглютинат кирпично-красного цвета; часто асе. 
с лавовыми потоками. 
КОНУСЫ ГРУППОВЫЕ, Дели, 1936,—гр. вулк. конусов, 
в расположении которых отсутствует видимая линейность. 
КОНУСЫ НАСЫПНЫЕ — син. термина конусы экспло-
ЗЫв'НЫб 

КОНУСЫ ЭКСПЛОЗИВНЫЕ — общее назв. для вул
канов конической формы, возникших в результате взрывов 
и имеющих меньшие размеры, чем стратовулканы. Встре
чаются гр. при этом продукты одних часто перекрываются 
таковыми др. К числу К. э. относятся конусы пемзовые, 
шлаковые, туфовые и пепловые. Син.: конусы насыпные. 
КОНФЛЮЭНТНАЯ СТУПЕНЬ — см. Долина висячая. 
КОНХИТ — м-л, волокн. разнов. арагонита, встречаю
щаяся в некоторых раковинах. Изл. термин. 
КОНХИФЕРЫ — изл. син. термина моллюски двуствор
чатые . 
КОНЦЕНТРАТ — продукт обогащения с повышенным 
содер. полезных или пониженным содер. вредных компо
нентов по сравнению с исходной рудой. Выделяют коллек
тивный К., содер. несколько полезных компонентов, и 
селективный К., содер. один полезный компонент. 
КОНЦЕНТРАТ УГЛЯ — см. Обогащение углей. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ — в физ. химии величина, характе
ризующая количество какой-либо составной части в опре
деленном количестве фазы (или смеси нескольких фаз) 
сложного состава; может выражаться в вес. и мол. процен
тах, а также в мольных долях и т. п. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ — см. Во
дородный показатель (рН). 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА — в п., воде или нефти выра
жается обычно в объемах^ газа (при нормальных условиях), 
приходящихся на единицу объема или веса п. или жидко-
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сти. Концентрации отдельных компонентов газовой смеси 
выражаются обычно в процентах. 
К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я С Р Е Д Н Я Я О Б Ъ Е М Н А Я , Егоров, 
1962,— петрохим. параметр, показывающий количество 
ионов элементов в 1 А 3 массы вещества г. п. 
К О Н Ц Е Н Т Р Ы Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е , — по Ферсману, рас
положение геохим. образований вокруг охлаждающихся 
очагов магм в виде концентрических зон. Различают зоны 
первичные по термическим фазам охлаждения (пегматитов, 
пневматолитов и др.) и вторичные, возникающие под воз
действием агентов поверхности земли (окисления, гидрата
ции, цементации). 
К О Н Ь Я К С К И Й Я Р У С , К О Н Ь Я К [по г. Коньяк, Фран
ция], Coquand, 1857,— третий снизу ярус в. отдела меловой 
системы; подразделяется на 2 подъяруса. Соответствует 
большей части эмшера; некоторые геологии считали К. я. 
и эмшер син. 
К О О Р Д И Н А Т Ы Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е (широта и долго
та) — величины, определяющие положение точки на по
верхности земли. Географическая широта ф — есть угол 
между отвесной линией в данной точке и плоскостью эква
тора. Широты отсчитываются от 0 до 90° в обе стороны 
от экватора (северная и южная широта). Географическая 
долгота X, или L,— есть угол между плоскостью меридиана, 
проходящего через данную точку, и плоскостью меридиана, 
условно принимаемого за начальный (нулевой). Долготы 
отсчитываются от начального меридиана от 0 до 180° к В. 
и 3 . (восточная и западная долгота). 
К О О Р Д И Н А Т Ы С Ф Е Р И Ч Е С К И Е — при помощи которых 
определяется положение точки на сфере. Одна координата 
(ф) соответствует географической долготе, вторая (р) — 
угловому расстоянию между полюсом шара и заданной точ
кой и называется полярным расстоянием: последнее равно 
углу между вертикальной осью и нормалью к. грани к-ла. 
К. с. дают представление о пространственном расположении 
граней к-ла друг относительно друга. Определяются с по
мощью двухкружного отражательного гониометра. 
К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н О Е Ч И С Л О — одно из основных 
понятий кристаллохимии, означающее число атомов или 
ионов, окружающих любой атом или ион на ближайшем 
расстоянии, или в первой сфере. В гольдшмидто-паулингов-
ской кристаллохимии считалось, что К.ч. определяется 
соотношением радиусов, в частности для ионных соедине
ний соотношением радиусов катионов (Rk) и анионов (Ra), 
т.е. соотношением Магнуса—Гольдшмидта Rk: Ra. 
В действительности К.ч. определяется в основном направ
ленностью связей (Поваренных, 1965) и не только катионов 
за счёт их р"—dn, или гибридных sp n— d"s — орбиталов, 
но и анионов — F~, CI - , О 2 - , S 2 - и др. за счёт их р 6 

электронов, определяющих К.ч., равное шести, в случае 
их соединений с атомами с ненаправленными s-электрона-
ми — Na, К, Mg, Са, Fe и др. (Лебедев, 1967). В кристал
лохимии считалось, что основной объём соединений слага
ется анионами, напр. кислородные соединения и, в част
ности, силикаты, по Гольдшмидту (1933), на 90—92% сла
гаются анионами кислорода, а катионы, располагаясь 
в анионных пустотах, в зависимости от К. ч. могут не
сколько изменять граммольные объемы, или плотности, 
соединений. Так, различие в плотностях алюмосиликатов, 
напр. полевых шпатов и силикатов алюминия (по
следние более плотные), по В. Соболеву (1949), определя
ется различием К. ч. А1: в первых равным 4, а во вторых — 
6. Однако в свете системы ионно-атомных радиусов ока
залось, что основу объема соединений слагают метал, атомы 
или катионы, а изменение объемов определяется в основном 
К. ч. анионов. Чем больше в кислородных соединениях 
К. ч. кислорода, тем, при прочих равных условиях, соеди
нение плотнее. В случае К. ч.-2 атомы или ионы О растал
кивают соединяемые им атомы Si — О — Si, Si — О — AI 
и т. п. на величину своего диаметра. В случае К. ч. 3, 4, 6 
и т. п. они размещаются в соответствующих все увеличи
вающихся пустотах и расталкивание резко уменьшается, 
а плотность возрастает. Использование этой закономерности 
позволяет по элементарно простому признаку — К.ч. кисло
рода — судить о соотношении объемов разных соединений, 
сложенных одними и теми же элементами, и о направлениях 
изменения объемов в реакциях двойного обмена при метамор
физме и др. процессах преобразования вещества. Напр., из 
окислов M g , 6 ) О 1 6 1 + A1 2

[ 6 J О и ] з образуется шпинель 
M g U J A1 2

I 6 J 0 4

ы 1 с возрастанием объема на 2,9 см 3 -

•моль, а из 2Mg' e ' О' 6 1 + S i [ 2 ) б 1 2 ,

2 образуется 
форстерит Mg[ 6 ] Si[ 4 ] О Д 4 ] с уменьшением объема 
на 1,4 см 3 . Из значений К. ч. видно, что происходит это 
вследствие того, что в первом случае К. ч. О в шпинели 
меньше, чем среднее К. ч. окислов, а во втором, в форсте
рите, наоборот, оно больше среднего К. ч. окислов. В свете 
сказанного весьма удобными для использования оказы
ваются собственно кристаллохимическиеформулы, В.И.Ле
бедев. 
К О П А Л — собирательный термин, применяемый для обозн. 
выделений совр. копалоносных деревьев и их ископаемых 
аналогов, находимых преимущественно в самых молодых 
(посленеогеновых) отл. Различают: совр. К.— затвердевшую 
живицу, собираемую на стволах копалоносных деревьев 
(Trachilobium, Hymenea, Agathis); полуископаемые К.— 
смолы, находимые в почвенном слое современных тропиче
ских лесов; ископаемые К.— смолы, захороненные в чет
вертичных отл. вне связи с современными тропическими 
лесами. По сравнению с сукцинитом К. лучше растворимы 
в орг. растворителях и плавятся при более низких темпе
ратурах. Элементарный состав в среднем (%): С—80; 
Н—10—12; О + N + S — 8—10. Распространены в стра
нах тропического пояса и носят экзотические географические 
названия. Ботаническая принадлежность К. определяется 
редко и изучены они вообще недостаточно. К. используется 
в технике, в частности при производстве лаков; постепенно 
вытесняется синтетическими продуктами. 
К О П А Л И Т — под этим названием была описана ископаемая 
смола, найденная в эоценовой синей глине близ Лондона. 
Цвет от светло-желтого до грязно-серого; бурая корка 
выветривания. Плавится легко. В спирте растворяется сла
бо. Элементарный состав (%): С—85,7; Н — 11,5; О + N + 
+ S —2,8. Название К. как групповой термин стало позднее 
широко применяться к ископаемым смолам разных м-ний. 
К О П И А П И Т [по м-нию Копиапо, Чили] — м-л, ( F e 2 + , 
M g ) F e 4

3 + [ O H | ( S 0 4 ) 3 ] 2 - 2 0 Н 2 0 . Трикл. К-лы: чешуйки и 
таблички. Сп. сов. по {010}, несов. по {101}. Агр.: рыхлые 
скопления чешуек, зернистые, корочки. Желтый до зеле
ного. Бл. перламутровый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 2,17. В з. 
окисл. колчеданных м-ний. Разнов. Mg-, Си-, Са-, Fe-, 
А1-копиапит и др. Син.: илеит. 
К О П Р О Л И Т Ы [иоярое (копрос) — помет]— окаменелые 
экскременты морских животных — червей, моллюсков, 
ихтиозавров и др. Местами слагают морские илы. В иско
паемом состоянии встречаются копрогенные известняки, 
доломиты и фосфориты. Часты мелкие (0,1—1,0 мм) К. 
(пеллеты). 
К О П Ы Т Н Ы Е (Ungulata) — сборная гр. растительноядных 
млекопитающих, приспособившихся к передвижению по 
земле на пальцеходящих конечностях; у большинства форм 
имеются копыта (у некоторых когти или ногти). 
К О Р А — в ботанике совокупность тканей стебля и корня, 
лежащих кнаружи от стелы центр, цилиндра. Различают: 
1) первичную кору — паренхимную ткань, расположенную 
между эпидермой и стелой; 2) вторичную кору — совокуп
ность тканей, лежащих кнаружи от самого внешнего слоя 
функционирующего луба. Вторичная К. включает в себя 
слои перидермы и лежащие между ними мертвые ткани ста
рого луба и первичной коры. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — комплекс г. п., возникших 
в верхней части литосферы в результате преобразования 
в континентальных условиях магм., метам, и осад. п. под 
влиянием разл. факторов выветривания. Формируется 
преимущественно в зоне просачивания, аэрации, опускаясь 
ниже ее границы только при особо благоприятных условиях 
для фильтрации на глубину поверхностных вод, в част
ности по зонам дробления, по контактам г. п. разл. состава 
и т. п. В объем понятия К. в. помимо типичного элювия. 
сохранившего структурные признаки исходных п., входят 
также элювиальные образования, утратившие эти признаки 
в результате частичного вертикального перемещения ве
щества в процессе выветривания, напр. при выщелачивании 
известняков, галогенных п., а также некоторые инфильт
рационные образования. Выделяются коры выветривания, 
возникшие в результате преимущественно физ. разрушения 
г. п. и коры, в образовании которых основная роль принад
лежит хим. и биогенным процессам. Исходя из характера 
и степени изменения исходных г. п., намечается ряд гео
хим. типов кор, которые в свою очередь делятся на виды 
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в зависимости от минер, сост. конечных продуктов вывет
ривания. Главные геохим. типы кор: латеритный, сиалит-
ный, окисленных руд, обломочный и др. К наиболее рас
пространенным минералогическим видам кор относятся: 
гиббситовый, каолинитовый, монтмориллонитовый, окис
ленных сульфидных руд, сульфатных и др. Ряд исследо
вателей (Петров, 1966; Перельман, 1965 и др.) ограничивают 
понятие «кора выветривания» элювием, что не охватывает 
всего разнообразия этих образований. Имеется точка зре
ния, согласно которой коре выветривания придается го
раздо более широкое значение, вплоть до включения в нее 
осад. п. всех генетических типов. Этого мнения придержи
ваются Полынов (1934) и Лукашев (1958). Такая точка 
зрения не отвечает существу вопроса. См.: Профиль коры 
выветривания, Тип кор выветривания фациалъный. 
А. М. Цехомский. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я А К К У М У Л Я Т И В Н А Я — по 
Полынову (1934), к ней или к производной аккумуляции 
относятся все континентальные обломочные г. п. времени 
выветривания, не подвергшиеся метаморфизму. В зависи
мости от положения в рельефе и характера выветривания 
часть этих п. изменялась в результате концентрации в них 
хлоридов, сульфатов, карбонатов, кремнезема, поступав
ших из области формирующегося эллювия. Полынов соот
ветственно выделяет: кластический (неизмененный), хло-
ридно-сульфатный, карбонатный и сиалитный типы акку
мулятивной коры выветривания. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я А Л Л И Т Н А Я , Гинзбург, 1963,— 
разнов. латеритной коры выветривания; к ней относятся 
2 основных минер, вида — гиббситовый и бёмитовый. Обра
зуется в условиях влажного климата тропической и субтро
пической зон при выветривании гл. обр. основных п. Гиб
бситовый вид характерен для сравнительно молодых кор, 
бёмитовый — преимущественно для древних. На ультра
основных п. в аналогичных условиях развиваются ферриа-
литные и ферритные разновидности латеритных кор вывет
ривания. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я Д Р Е В Н Я Я — сформировав
шаяся в прошлые геол. периоды. Древние коры выветри
вания известны во всех геол. системах. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я И З В Е С Т К О В А Я — син. тер 
мина каличе. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я К А Р Б О Н А Т Н А Я — минерало
гическая разновидность кор выветривания. По Гинзбургу, 
образуется в результате инфильтрации в невыветрелые п. 
растворов углекислых соединений Са, Mg, Fe и образова
ния карбонатного цемента этих п. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я К А Р Б О Н А Т Н Ы Х П О Р О Д — 
см. Терра-росса. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я Л А Т Е Р И Т Н А Я — геохим. тип 
кор выветривания, характеризующихся обогащением верх
ней зоны их профиля (конечных продуктов выветривания) 
свободными окислами и гидроокислами Fe, Al, Ti. При 
латеритном выветривании происходит разложение всех 
неустойчивых в гипергенных условиях м-лов материнских 
п. и промежуточных образований с выносом щелочей, ще
лочноземельных металлов, кремнезема и гидратацией на
капливающихся в верхнем горизонте профиля коры соеди
нений Fe, Al и Ti. Гинзбург (1965) выделяет минералоги
ческие разновидности К. в. л.: аллитную (гиббеитовую 
и бёмитовую), охристую (гётит-гидрогётит-гематитовую). 
Латеритные коры образуются в условиях гумидного тропи
ческого и субтропического климата при выветривании ульт
раосновных, основных, реже кислых магм, п., а таклее 
кристаллических сланцев, известняков, аркозовых песча
ников и т. п. С ними связаны м-ния бокситов, железных, 
никелевых и кобальтовых руд, россыпи цветных м-лов 
и т. п. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я Л И Н Е Й Н А Я , Гинзбург, 1963,— 
морфологический тип коры выветривания, образующей 
вытянутые неправильные тела по тект. трещинам (трещин
ные коры), вдоль контактов двух толщ разл. состава, осо
бенно известняков с другими п. (линейно-контактовые 
коры), а также коры, возникающие на жилах и дайках 
различных п., в пределах зон гидротерм, изменений. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я О С Т А Т О Ч Н А Я , Полынов, 
1934,— продукты выветривания, оставшиеся на месте 
залегания исходных п. Противопоставляется аккумулятив
ной коре выветривания, к которой Полынов относит кон
тинентальные обломочные п. времени выветривания, не под

вергшиеся метаморфизму. Гинзбург (1963) остаточные коры 
выветривания называет также элювиальными, или авто
хтонными. Изл. термин. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я П Е Р Е О Т Л О Ж Е Н И Я , Гинзбург, 
1963,— скопления элювиально-делювиальных, делювиаль
ных, делювиально-пролювиальных образований, возникших 
путем переотложения продуктов коры выветривания по 
склонам возвышенностей и у подножия последних. Боль
шинство исследователей считает неправильным отнесение 
указанных образований к коре выветривания. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я П Л О Щ А Д Н А Я — морфологи
ческий тип коры выветривания, характеризующийся рас
пространением ее в виде сплошного чехла на значительных 
площадях, не имеющих заметной ориентировки в каком-
либо направлении. Мощн. К. в. п. варьирует обычно от не
скольких см до нескольких м, реже достигает десятков м. 
Значительное развитие выветривания на глубину и резкое 
увеличение мощности кор происходит в зонах тект. нару
шений и контактов п. разного состава. При эрозии в этих 
зонах коры выветривания сохраняются в виде вытянутых 
тел, нередко значительной протяженности, представляющих 
собой разновидности линейных кор выветривания, являю
щихся вторым морфологическим типом этих образований. 
К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я П Р Е О Б Р А З О В А Н Н А Я , Гинз
бург, 1963,— к преобразованным (наложенным) относятся 
коры выветривания, измененные в результате: 1) поздней
шей хим. переработки, вызывающей разложение отдельных 
м-лов и вынос вещества; 2) инфильтрации в толщу первич
ного элювия новых соединений, без изменения ранее обра
зовавшихся м-лов или с их метасоматическим замещением. 
Одним из типов преобразованных кор выветривания яв
ляется инфильтрационная. 

К О Р А В Ы В Е Т Р И В А Н И Я С И А Л И Т Н А Я — геохим. тип 
кор выветривания, характеризующийся полным выщелачи
ванием и интенсивным гидролизом алюмосиликатов. По Гин
збургу (1963), к сиалитному типу относятся коры: каоли-
нитовые, галлуазитовые, аллофановые, монтмориллонито-
вые, бейделлитовые, нонтронитовые, гидрослюдистые, гид-
рохлоритовыс, гидросиликат-магнезиальные, шамозитовыг. 
К. в. с. образуется в условиях гумидного климата разл. 
широт, при выветривании магм, п., а также алюмосиликат-
ных метам, п., аркозовых песчаников, карбонатных п. 
и др. 
К О Р А Л Л Ы В О С Ь М И Л У Ч Е В Ы Е (Alcyonaria, Octoco-
ralla) — подкласс коралловых полипов исключительно 
колониальных организмов. Полипы, составляющие колонии 
небольших размеров. Ротовое отверстие окружено венцом 
из 8 полых щупалец, расположенных однорядно. Внут
ренняя полость разделена 8 мягкими перегородками. Сим
метрия их двухсторонняя. Часто имеется роговой или извест
ковый скелет. Триас — совр. Син.: альционарии. 
К О Р А Л Л Ы Ч Е Т Ы Р Е Х Л У Ч Е В Ы Е (Tetracoralla) — вымер
ший подкласс коралловых полипов. Преимущественно оди
ночные, реже колониальные формы с системой билатераль
но-перисто расположенных перегородок в 4 квадрантах 
без настоящей целенхимы, но б. ч. с сильно развитыми 
днищами и поперечными пластиночками, со столбиком 
или без него и с морщинистой радиальноребристой эпитекой 
на стенке. Одиночные кораллиты имеют рожкообразную, 
цилиндрическую, реже дискоидальную форму. Некоторые 
роды снабжены крышечкой. Первичные перегородки делят 
полость ячейки на 4 квадранта, в которых развиваются 
вторичные перегородки. Ордовик — пермь. Син.: ругозы. 
К О Р А Л Л Ы Ш Е С Т И Л У Ч Е В Ы Е (Hexacoralla) — подкласс 
коралловых полипов. Одиночные или колониальные ко
раллы. Обладают плотным или пористым известковым 
скелетом. Перегородки расположены радиально, реже била
терально, в числе, кратном 6 (значительно реже 4, 5, 7 
или 8). Промежутки между ними выполнены известковой 
массой или свободны. Совр. К. ш.— рифообразующие. 
Триас — совр. 

К О Р - Б А Ш И [тюрк.] — ступенчатый излом в продольном 
профиле долин в виде порога. Не зависит от различий 
литологического состава п., может возникать в однородных 
п. Причина образования — нарушение поверхности дна 
сухой долины выветриванием, дефляцией, животными 
(особенно грызунами), человеком. В период дождей нару
шенная часть дна интенсивнее подвергается воздействию 
потока и образуется понижение, выше которого начинается 
более интенсивная глубинная эрозия и возникает уступ, 
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регрессивно продвигающийся вверх по долине. Образова
нию К.-б. способствуют также суффозия и карст. 
К О Р В У С И Т [corvus — ворон; по окраске] — м-л, V 2

4 + X 
X V 1 2

5 + 0 3 4 -иНгО. Скрытокристаллический. Цвет и черта си
невато-черные до коричневых. Тв. 2,5—3. Уд. в. 2,82(?). 
В цементе карнотитовых песчаников. Изучен слабо. 
К О Р Г И — 1. В Сибири небольшие косы на реках, иногда 
располагающиеся 1 к течению реки. Имеют плоскую поверх
ность и асимметричные склоны —пологий, обращенный 
вверх по течению, и крутой — вниз по течению. Обычно 
наполовину скрыты под водой. Образуются льдинами в по
ловодье. 2. Подводная или надводная отмель или скалистый 
островок на море, на севере СССР. Местные термины. 
К О Р Д А И Т О В Ы Е — см. Растения кордаитовые. 
К О Р Д И Е Р И Т [ п о фам. Кордье] — м-л, A l 3 M g 2 [ A l S i 3 0 , 8 ] . 
Обычно замещение Mg на Fe. Ромб., псевдогекс.— низко
температурный (3-К. Высокотемпературная полиморфная 
модиф. К.— гекс. индиалит. Переход К.— индиалит — 
600—830° С. Габ. призм. Дв. по {110} и {130} простые, 
полисинтетические, секториальные тройники и шестерники. 
Сп. ср. по {010}, несов. по {001} и {100}. Агр. зернистые, 
вкрапленность. Серовато-голубой, синий. Тв. 7. Уд. в. 
2,53—2,78. Изменяется в мусковит, хлорит и пинит. 
В термически метаморфизованных глинистых и песчани
стых осадках, в п. высоких ступеней регионального мета
морфизма, в гранитах, пегматитах и др. г. п. Разнов. фер-
рокордиерит. Син.: иолит, дихроит. 
К О Р Д И Л И Т [норбиХт! (кор дилэ)—дубинка]— м-л, ВаСе 2Х 
X [ F 2 | ( C 0 3 ) 3 ] . Гекс. К-лы короткопризм., иногда скипетро-
видные. Сп. ср. по {0001}. Бесцветный, восково-желтый. 
Бл. алмазный на {0001}. Тв. 4,5. Уд. в. 4,3. В пегматитах 
щелочных сиенитов. 
К О Р Д И Л Ь Е Р А [исп. C o r d i l l e r a — г о р н а я цепь]— струк
тура, образованная в стадию зрелости развития геосинкли
нальной системы, когда начинает отчетливо проявляться 
складкообразование. К. морфологически выражена в ви
де узкой линейно вытянутой островной гряды или 
протяженного архипелага мелких островов. К. образуют 
присводовые части геоантиклинального поднятия (Вассое
вич, 1951; Муратов, 1949) или располагаются вдоль дли
тельно развивающегося конседиментационного разлома 
(Хаин, Шейнманн, 1960). На склонах поднимающихся К. 
отлагаются осадки т. н. грубого (дикого) флиша с пачками 
подводно-оползневых брекчий. Гогель (Goguel, 1952) К. 
называет зону, имеющую постоянную тенденцию к подня
тию, иногда достаточно резкому, достигающему глубин, где 
волнение воды мешает осадконакоплению или приводит 
к перемыву отлагающихся осадков. При приуроченности 
К. к разломам брекчии развиваются только по одну их 
сторону — Бсшбармакская К. Ю.-В. Кавказа. Существует 
две точки зрения на характер тект. связей поднимающихся 
К. с происхождением разл. приуроченных к ним флише-
вых толщ. Часть геологов (Вассоевич, Гроссгейм, Тихоми
ров, Хаин и др.) объясняет ритмичность пачек, из которых 
слагаются флишевые серии, попеременным воздыманием 
и погружением К. Амплитуда вертикального перемещения 
при этом достигает сот м и совершается с относительно 
большой скоростью. Другие (Келлер, Хворова, Кюнен, 
Бейли, Страхов) связывают особенности флишевой форм, 
с сейсмичностью областей растущих К. После окончания 
собственно геосинклинальной стадии развития К. входят 
в общую структуру складчатой обл. в виде крупных анти
клиналей или антиклинориев. Л. И. Красный. 
К О Р Ж И Н С К И Т [по фам. Коржинский] — м-л, Са[Н 2  

B 2 Os] . Габ. призм. Сп. | | удлинению. Агр.: гнезда, жилки, 
листоватые. Бесцветный. В контактово-метасоматическом 
м-нии с кальцитом, кальциборитом и сибирскитом. 
К О Р И Н И Т — м-л, Ni (As, Sb) S. Куб. К-лы октаэдриче-
ские с выпуклыми гранями. Сп. несов. по {100}. Агр. зер
нистые, почковидные. Белый с пестрой побежалостью. 
Тв. 4—5. Уд. в. 6,1. В гидротерм, м-ниях с арсенидами 
Ni и Со, с кальцитом и сидеритом. Редок. 
К О Р И О Л И С А З А К О Н — см. Закон Бэра-Бабине. 
К О Р К А Ж Е Л Е З О - М А Р Г А Н Ц О В А Я — твердый слой аути
генных гидроокислов Fe и Мп, покрывающий коренные 
обнажения, плиты туфогенные, разнообразные органоген
ные обломки и др. твердые предметы, длительное время 
лежавшие на дне морей и океанов в соприкосновении с при
донной водой. По составу близки к конкрециям железо-
марганцовым. Мощн. достигает 12 см. 

К О Р К А З А Щ И Т Н А Я — син. термина загар пустынный. 
К О Р К А Ц Е М Е Н Т А Ц И И С О В Р Е М Е Н Н А Я — диагенети
ческие корки, прослойки, линзы сцементированных осадков 
среди совр. рыхлых осад, образований (песков, илов, почв). 
Карбонатные К. ц. с. образуются иногда на пляжах и осу-
шках (см. Бич-рок) или на поверхности дна (Каспийское 
море); железистые и железо-марганцовистые — встреча
ются в колонках морских и океанских осадков. 
К О Р К И — хемогенные образования, нарастающие на по
верхности какого-либо субстрата, начиная с отдельных га
лек, остатков организмов и т. п. и кончая более крупными 
геол. телами. 
К О Р К И Т [по г. Корк, Ирландия] — м-л, P b F e 3

3 + [ ( O H ) 6 | 
S 0 4 | P 0 4 ] . Триг., близок к бёдантиту. Габ. ромбоэдри

ческий, обычно псевдокуб. Сп. сов. по {0001}. Темно-зе
леный, желтый. Бл. стеклянный до смоляного. Тв. 3,5— 
4,5. Уд. в. 2,3. В з. окисл. с лимонитом, пироморфитом. 
К О Р Н Б А Л Л И Т [по м-нию в Корнваллисе, Англия] — 
м-л, Cus[(OH) 2 |As04] 2 . Мон. Агр. радиальноволокн., кор
ки. Травяно-зеленый. Тв. 4,5. Уд. в. 4,17. В з. окисл. 
с оливенитом и теноритом. Син.: эринит. 
К О Р Н Е В И Щ Е — подземный, содер. запасы питательных 
веществ, стебель многолетних травянистых и даже древо
видных (каламиты) растений. Несет придаточные корни, 
оставляющие рубцы по опадении. Известно у вымерших 
членистостебельных, папоротников и др. Син.: ризома. 
К О Р Н Е Л И Т [по имени Корнель Главачек] — м-л, F e 2

3 + 

[ S 0 4 J 3

- 7 , 5 Н 2 0 . Мон. К-лы пластинчатые, игольчатые. Сп. 
по {010}. Дв. по {100} полисинтетические. Агр.: корочки, 
волокн. Бледно-розовый до фиолетового. Бл. шелковистый. 
Уд. в. 2,306. Растворим в воде. В з. окисл. колчеданных 
м-ний с сомольнокитом, кокимбитом, рёмеригом и др. 
К О Р Н Е Р У П И Н Гпо фам. Корнеруп] — м-л, (Mg, Na) 2 

Mg(Al, Fe, M g ) 6 [ S i 2 0 7 ] [ ( A l , Si) 2 (Si, ВХЭюКМО, OH). Mg 
замещается Fe до 40 мол. %. Ромб. Габ. призм. Сп. несов. 
по {110}. Агр. волокн., шестоватые. Белый, зеленоватый, 
желтый до бурого. Бл. стеклянный. Тв. 6,5. Уд. в. 3,34. 
В корундо-сапфирино-слюдяно-микроклиновой п. в кон
такте с измененными ультраосновными г. п.; в сланцах 
с кордиеритом, шпинелью и др.; редко — в пегматитах. 
Разнов.: призматин (иногда как син.). 
К О Р Н Е Т И Т [по фам. Корнэ] — м-л, С и 3 [ ( О Н ) 3 | Р 0 4 ] . 
Ромб. Габ. призм, до изометрического. Сп. нет. Корки. 
Темно-синий. Тв. 4,5. Уд. в. 4,1. В з. окисл. с др. м-лами 
Си. 
К О Р Н И П О К Р О В А — место, из которого исходит пере
крытие, т. е. область первоначального залегания аллох
тона. Отсюда вглубь слои'лежат нормально, так как они 
находятся более или менее на месте своего образования 
(Иностранцев, 1914). Син.: корни шарьяжа. 
К О Р Н И П О К Р О В А В У Л К А Н И Ч Е С К О Г О — выполнение 
лавоподводящего канала, переходящего в покров. Обычно 
это дайки или системы эшелонированных или параллель
ных даек, вверху заканчивающихся в покрове. 
К О Р Н И Ш А Р Ь Я Ж А — син. термина корни покрова. 
К О Р Н У Б И Т — м-л, по составу отвечает корнваллиту 
(эрыниту), по рентгенограмме — резко отличается. Зеле
ные сферолиты К. с корнваллитом слагают корки на кри
сталлах кварца. 
К О Р О Л Е К — выплавленный металл, полученный в ре
зультате сплавления руды с водой и др. флюсами при 
помощи паяльной трубки, а также в пробирном искусстве. 
Получают корольки Au, Ag, Си, Pb, Sn, Bi и некоторых 
др. металлов. 
К О Р О Н А ( К О Р О Н И Т ) — реакционные оболочки в п. 
с венцовой или келифитовой структурой. Малоупотреби
тельный термин. 
К О Р О Н А Д И Т [по фам. Коронадо] — м-л, P b s j 2 M n 8 0 , 6 , 
состав непостоянен. Тетр. Габ. призм. Агр. зернистые, сос
цевидные корки с волокн. структурой. Сп. по {110}. Сереб
ристо-белый до черного. Бл. металл, до тусклого. Тв. 4,5— 
5. Уд. в. 5,44. В з. окисл. полиметаллических и Мп м-ний. 
Син.: свинцовый псиломелан. 
К О Р О Н Г В И Т ( К О Р О Н Г И Т ) — м-л, Ag-содер. биндгей-
мит. 
К О Р Р А З И Я [corrasio — обтачивание] — процесс обтачи
вания, шлифования, полирования и высверливания г. п. 
обломочным материалом, перемещаемым водой, ветром, 
льдом и т. п., а также обтачивание самих обломков. В пу
стынях К. производится песком, несомым ветром, в ложе 357 
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ледника — валунами, вмерзшими в лед, в русле реки — 
обломками, перекатываемыми водой, на склонах — в ре
зультате гравитационных перемещений. 
К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я Ф У Н К Ц И Я С Л У Ч А Й Н О Г О П Р О 
Ц Е С С А — см. Функция корреляционная случайного про
цесса. 
К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н Ы Е Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Е С Х Е М Ы — 
карты, на которых представлены результаты корреляции 
геофиз. аномалий, выявленных по линиям наблюдений, 
выполненных на площади. Аномалии на схемах представ
лены или так называемыми осями — линиями, соединяю
щими максимальные значения физ. параметра коррелируе
мых аномалий на соседних профилях, или проекциями воз
мущающих объектов, вызывающих наблюденные аномалии, 
на плоскость схемы. Эти проекции получают путем коли
чественной интерпретации аномалий по линиям наблюде
ний и корреляции результатов этой интерпретации между 
линиями наблюдений (профилями). 
К О Р Р Е Л Я Ц И Я [correlatio — соотношение] — 1. В стра
тиграфии — сопоставление слоев г. п. или отдельных частей 
разрезов как близких, так и отдаленных территорий с целью 
выяснения одновозрастности соответствующих отл. Основ
ной метод К.— биостратиграфический. II. В биологии — 
закон корреляции или взаимозависимости разл. органов, 
в силу которого определенное морфологическое строение 
отдельных частей организма всегда связано с определенным 
морфологическим строением др. частей. III. В разведочном 
деле: А. Геол. увязка отдельных пластов, горизонтов раз
резов и т. п. между разведочными выработками или точка
ми наблюдений. Син.: параллелизация. Б. Закономерная 
количественная взаимосвязь между параметрами залежи: 
между содер. отдельных компонентов полезного ископае
мого, между мощн. залежи и содер. отдельных компонентов 
и т. п. IV. В сейсморазведке — прослеживание одинаковых 
особенностей колебаний в разл. точках среды путем сопостав
ления амплитуд и формы колебаний. Различают К. фазо
вую — последовательное прослеживание на сейсмограмме 
от трассы к трассе какого-либо экстремума (максимума или 
минимума) волны и групповую — К. гр. волн., когда отож
дествление волн на корреляционно неувязанных профилях 
производят на основании кинематических и динамических 
особенностей сейсмических записей. Важнейшим кинема
тическим признаком выделения волн на сейсмических за
писях является синфазность колебаний. Прослеживание 
волн или их отдельных фаз при неизмененном источнике 
колебания наз. позиционной К. Переход на соседнюю сейс
мограмму осуществляется по записям корреляционных 
(крайних на стоянке) приборов, которые остаются на месте 
при переходе на соседнюю стоянку. Транспозиционной К. 
ыаз. прослеживание волн или отдельных фаз вдоль про
филя при разном положении источников колебания. Транс
позиционная К. осуществляется на основании принципа 
взаимности. Основной трудностью К. является прослежи
вание выделенных волн в областях их интерференции с др. 
волнами и выделение полезных волн на фоне др. колеба
ний.—V. В математике— взаимозависимость между срав
ниваемыми переменными. 

К О Р Р Е Л Я Ц И Я П А Л Е О М А Г Н И Т Н А Я — идентифика
ция г. п. по их возрасту с помощью палеомагнитных данных. 
К О Р Р Е Л Я Ц И Я П Л А С Т О В — син. термина параллелиза
ция пластов. 
К О Р Р Е Л Я Ц И Я П Р О Е К Т И В Н А Я ( П Е Р С П Е К Т И В Н А Я ) — 
метод контроля правильности сопоставления осад, толщ, 
основанный на принципах проективной геометрии. 
К О Р Р Е Л Я Ц И Я Р А З Р Е З О В М И К Р О П Е Т Р О Г Р А Ф И 
Ч Е С К А Я — сопоставление разл. разрезов на основе изуче
ния микропетрографических особенностей слагающих их 
п.— гранулометрического сост., общего минер, сост. и ти-
поморфных особенностей м-лов, особенностей легкой и тя
желой фракций и т. п. К. р. м. рекомендуется применять 
в совокупности со всеми др. методами корреляции. 
К О Р Р Е Н С И Т [по фам. Корренс] — глинистый м-л с упо
рядоченной смешаннослойной структурой, состоящий из 
хлоритовых и вермикулитовых слоев в отношении 1 : 1 . 
Воскообразный. Тн.~ 2. Уд. в. 2,55. Замещается морен-
ситом. В продуктах выветривания габбро-диабазов. 
К О Р Р О З И Я [corrosio — разъедание] — 1) изменение г. п. 
в результате частичного растворения с появлением пустот, 
желобов и пр.; 2) разъедание, частичное растворение и 

оплавление магмой ранее выделившихся м-лов или захва
ченных обломков п. 
К О Р С И Т [по о. Корсика] — разнов. анортитового габбро 
с оригинальной шаровой текстурой; в массе п. заключены 
концентрические зональные шары, образованные чередую
щимися слоями плагиоклаза и роговой обманки или пирок
сена. К.— относительно лейкократовая п. (20—25% цвет
ного м-ла) и поэтому его иногда относят, напр., к диоритам 
(шаровой анортитовый диорит). 
К О Р Т Л А Н Д И Т [по г. Кортленду, шт. Нью-Йорк] — раз
новидность перидотита, в котором главный компонент — 
роговая обманка (60—70%); кроме того, содер. оливин, 
гиперстен и иногда авгит. Обычно имеет пойкилитовую 
структуру. 
К О Р У Н Д [инд. kauruntaka] — м-л, а-А1 20 3. Ничтожные 
примеси Cr, Fe, Мп, Ti. Триг. К-лы боченковидные, столб
чатые, призм., пирамидальные, таблитчатые и др. Дв. по 
{1011} часто полисинтетические, редки по {0001}. Сп. отсутст
вует, отдельность по {0001} и {1011}. Агр. зернистые. Бесцвет
ный, но часто окрашен микропримесями: Ti — синий — 
сапфир, F e 2 + и F e 3 + — черный, F e 3 + — коричневый и ро
зовый, Сг — красный — рубин, также желтый — восточ
ный топаз, зеленый — восточный изумруд, пурпурный — 
восточный аметист и др. Прочие разнов.: звездчатые рубин 
и сапфир — с астеризмом; карбункул. Бл. алмазный до 
стеклянного. Тв. 9. Уд. в. 3,95—4,4. М-ния: 1. Пегматиты: 
а) корундовые сиенит-пегматиты; б) корундовые плагиокла-
зиты, марундиты и плюмазиты. Приурочены к массивам 
ультраосновных г. п., доломитам, серпентинитам и др. 
2. Гидротерм, м-ния во вторичных кварцитах. 3. Метам, 
м-ния в мраморах, габбро, норитах, гранитах, кристалли
ческих сланцах, гнейсах, амфиболитах, метаморфизованных 
бокситах. 4. Элювиальные, делювиальные и аллювиальные 
россыпи. В небольших количествах К. встречается в извер
женных г. п., бедных Si0 2: сиенитах, нефелиновых сиени
тах, андезитах и т. п., в ксенолитах среди изверженных 
г. п., в карбонатитах. Большое количество К. получают 
искусственно — алунд, электрокорунд и др. К.— важней
шее сырье для квантовых генераторов. Применяется также 
для изготовления абразивов, огнеупоров и кислотоупорных 
изделий, в ювелирном деле, в физ. приборах, часах и др. 
Корундовые руды — г. п. с содер. К. не менее 10—15%. 
Обычны примеси: окислы железа, содер. которых в промыш
ленных рудах не более 2—3% , полевые шпаты (корундовые 
плагиоклазиты и сиенит-пегматиты), мусковит, кварц, 
андалузит, кианит и др. м-лы. Бедные корундовые руды 
с содер. корунда от 10—15 до 40—50% подвергаются обо
гащению. Тонко- и мелкозернистая г. п. черного, черно-
серого и темно-зеленого цвета, состоящая из зерен К. с маг
нетитом, хлоритоидом, М а р г а р и т о й , пиритом и др. м-лами, 
называется наждаком. Содер. К. в товарных сортах наж
дака колеблется от 45 до 25% для 1, 2 и 3 сортов, для 4 сор
та < 25% (до 10—15% ). Наждак применяется как низко
сортный абразивный материал для изготовления простей
ших абразивных изделий (шлифовальные круги, жернова, 
бруски, наждачные шкурки, порошки для шлифования, 
полирования и точки камней и др. изделий). 
К О Р У Н Д О Ф И Л Л И Т — м-л, магнезиальный хлорит, бо
гатый Al-(Mg,Fe, Al) 3 [ (OH) 2 |Al 1 ,5 - 2 Si 2 ,5 -20 ,o] -{Mg 3 (OH) l i } . 
Зеленовато-желтый. В м-ниях наждака с диаспором. 
К О Р Ы — хемогенные пластоподобные образования более 
или менее значительных размеров, нарастающие на поверх
ности какого-либо субстрата другого состава (дна басе, 
плоского участка суши и т. п.) до перекрытия их каким-
либо другим осадком. Образуются путем диффузии, ин
фильтрации, капиллярного поднятия вещества, формирую
щего кору через субстрат, и последующего его осаждения, а 
также путем срастания или цементации конкреций, гене
тически связанных с поверхностью субстрата. Мощн. кор 
колеблется от мм до нескольких м; протяженность может 
достигать десятков и даже сот км 2. Часто К. имеют зональ
ное строение, отражающее изменение условий их роста. 
Состав вещества К. разнообразен; чаще всего это м-лы 
железа, карбонаты или сульфаты кальция, кремнезем, 
реже окислы алюминия и др. В современных ландшафтах 
широко распространены известковцетые, железистые, гип
совые, кремнистые, смешанные железисто-глиноземистые 
К.; их состав и др. признаки закономерно изменяются 
в зависимости от ландшафтно-климатической зональности 
и фаций. Некоторые м о щ н ы е и большой протяженности 
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К. создают специфические формы рельефа (напр., т. н. 
железистые панцири). Во многих К. концентрируются 
различные осад. руды. 
К О Р Э Т Р О Ф И Л Л И Т Ы (Koretrophyllites) — принадлежат 
подклассу хвощевых. В основном это некрупные ветвящиеся 
растения с членистым стеблем, листьями, собранными 
в мутовки и свободными до самого основания. Органы 
спороношения — спорофиллы, расположены между му
товками вегетативных листьев непосредственно на стебле. 
Произрастали в Ангарской палеофлористической обл. 
Ранний карбон — ранний триас. 
К О С А — в геоморфологии аккумулятивный невысокий 
вал, выступающий над поверхностью воды. Формируется 
на участках побережий, где наблюдается торможение или 
уменьшение емкости потока наносов. Напр., за выступами 
берега вследствие рефракции уменьшается энергия волн, 
что вызывает падение емкости вдольберегового потока нано
сов. Различают собственно К., относящуюся к свободным 
формам одностороннего питания, т. е. формирующуюся 
за счет одного вдольберегового потока наносов; стрелку — 
свободную форму двухстороннего питания; скобковидную 
косу — форму, образующуюся за островом в результате 
соединения двух кос, между которыми располагается 
лагуна; петлевидную К., оба конца которой соединены 
с берегом. Местные назв.: кошка — с.-в. часть СССР, не-
рунг — Балтийское побережье. 
К О С М О Г Е Н Н Ы Е М И Н Е Р А Л Ы , К О М П О Н Е Н Т Ы 
О С А Д К О В — минер, частицы, поступающие в осадки 
непосредственно из космического пространства — метео
риты, космическая пыль. Наиболее заметны в глубоко
водных пелагических осадках, особенно в глинах пелаги
ческих, где представлены микроскопическими шариками 
никелистого железа, покрытыми магнетитом (см. Шарики 
магнитные), а также каменными микрометеоритами — 
хондритами (хондрулами), сложенными оливином и пи
роксеном. В пелагических осадках, кроме того, встречаются 
микротектиты — стекловатые (коричневые, зеленые, бес
цветные) сферулы размером менее 1 мм также, вероятно, 
космогенные. 
К О С М О Л О Г И Ч Е С К И Й П О С Т У Л А Т — условие однород
ности и изотропности пространства, принимаемое боль
шинством астрофизиков как исходный постулат при построе
нии космологических моделей. Под однородностью прост
ранства понимается независимость свойств физ. системы 
от ее местонахождения в той или иной части Вселенной. 
Следствием однородности пространства является закон 
сохранения импульса. Под изотропностью пространства 
понимается независимость свойств физ. системы от направ
ления; это означает отсутствие во Вселенной каких-либо 
выделенных, «привилегированных» направлений. В на
стоящее время признается, что в пределах достигнутой точ
ности Вселенная в той ее части, которая охвачена астроно
мическими наблюдениями, в среднем однородна и изо
тропна (Гинзбург, 1967). Тем не менее изучается возмож
ность реализации космологических моделей, в которых 
К. п. нарушается (Зельманов, 1959 и др.). См.: Вселенная, 
Космология, Модели Вселенной, Система замкнутая. 
К О С М О Л О Г И Я — физ. учение о Вселенной как целом, 
включающее в себя теорию всей охваченной астрономически
ми наблюдениями области как части Вселенной (Зельманов, 
1960). Большинством исследователей принимается т. н. 
космологический постулат —- условие однородности и изо
тропности пространства. Совр. К. является релятивист
ской — основанной на общей теории относительности 
(О. т. о.), эффекты которой в пространственно-временных 
масштабах космоса являются весьма существенными; она 
возникла в 1917 г. с появлением модели Вселенной Эйн
штейна. Дальнейшее развитие релятивистской К. привело 
к появлению множества моделей Вселенной, удовлетворяю
щих как требованиям О. т. о., так и данным наблюдений. 
Как отмечает В. Гинзбург (1967), основной вопрос К.— 
выбор модели и хотя бы качественное понимание эволюции 
Вселенной в любой момент времени — остается открытым. 
См.: Вселенная, Космологический постулат, Модели 
Вселенной. 
К О С М О П О Л И Т Ы ( К О С М О П О Л И Т Н Ы Е О Р Г А Н И З 
М Ы ) [ибоцос; (космос) — мир, Вселенная; ябИхцс, (по-
литэс) — гражданин] — организмы (животные и расте
ния), распространенные почти по всему земному шару. 

К О С М О Х И М И Я —наука, изучающая распространен
ность и распределение хим. элементов в космосе: космиче
ском пространстве, метеоритах, звездах, планетах в целом 
и отдельных их частях. 
К О С М О Х И М И Я И З О Т О П Н А Я — часть Космохимии, 
решает космохим. проблемы на базе данных по распрост
раненности изотопов в земном и космическом веществе. 
Задача К. и. — установление вещественного состава пер
воначальной материи и реконструкция физико-хим. 
(см. Космохимия ядерная) условий ее эволюции. Предме
том К. и. является исследование элементарного и изотоп
ного состава вещества метеоритов, Луны, Земли и ее от
дельных оболочек, атмосфер планет, солнца и звезд. Рас
пространенность (первоначальная и современная) изотопов 
в космической материи и в Земле устанавливаются гл. обр. 
на метеоритах, в которых изотопный состав ряда элемен
тов значительно варьирует; обычно это касается начала и 
конца периодической таблицы (Craig et al , 1964; Вино
градов, 1965). В случае легких элементов эти вариации 
вызываются как ядерно-физ., так и физико-хим. процес
сами (в частности, при магм., гравитационной, электро
магнитной дифференциации и др.). Закономерности ва
риаций изотопного состава элементов в космическом ве
ществе позволяют оценивать достоверность гипотез образо
вания элементов Земли, метеоритов и Солнечной системы 
в целом. Благодаря изотопным исследованиям была отвер
гнута гипотеза о возникновении метеоритов всех классов 
в недрах одного или нескольких родительских тел, типа 
планеты «Фаэтон». Было показано, что метеоритное ве
щество в своем совр. виде никогда не проходило огненно-
жидкой стадии, а его формирование в большинстве случаев 
происходило в восстановительной атмосфере. Бербидж 
(1964) теоретически обосновал большую роль вспышек 
сверхновых звезд в формировании космического вещества, 
а Соботович (1968) и Фесенков (1965) — в образовании сол
нечной системы. Изотопные данные позволяют реконструи
ровать историю космического вещества (см. Космохроно-
логия), выделить основные этапы существования метеори
тов и Земли в ее догеол. период эволюции, подойти к реше
нию вопроса о последовательности формирования Земли 
как планеты (см. Планетарная геохимия). Изотопное ис
следование земного и космического вещества свидетель
ствует о том, что Земля никогда не была целиком расплав
лена, что земная кора не есть «накипь» на поверхности 
Земли и что Земля никогда не была гомогенной по своему 
вещественному составу. Э. В. Соботович. 
К О С М О Х И М И Я Я Д Е Р Н А Я — часть изотопной космо
химии с ее задачами; объектом исследования являются 
все изменения изотопного состава космического вещества 
под действием высокоэнергетических процессов, начиная 
от нуклеосинтеза и кончая реакциями скалывания под 
действием космических лучей. В случае тяжелых элемен
тов наблюдаемые вариации их изотопного состава обуслов
лены гл. обр. спонтанным или индуцированным распадом 
материнских ядер и накоплением радиогенных или оско
лочных изотопов. При этом необходимо учитывать воз
можные нарушения «изолированности» рассматриваемой 
системы, возможные преобразования вещества, изменение 
состава популяции хим. элементов и, следовательно, неад-
экватного влияния ядерно-физ. процессов на распростра
ненность изотопов во времени. В связи с этим, напр., о 
распространенности изотопов в земном веществе в целом 
можно судить лишь с позиций определенных моделей обра
зования и развития Земли, в том числе моделей дифферен
циации вещества как в первоначальном облаке, так и в про
цессе выделения земной коры. В значительной степени успе
хами К. я. обусловлено принятие теории о том, что синтез 
хим. элементов протекает на всех стадиях развития звезд 
за счет ядерных реакций, обеспечивающих их светимость, 
хим. состав и эволюцию. К. я. показала, что в метеоритах 
постоянно образуются стабильные и радиоактивные изо
топы за счет реакций скалывания (взаимодействие высоко-
энергетичных космических лучей с веществом). Изучение 
этих изотопов позволило устанавливать «космический воз
раст* метеоритов, их доатмосферные размеры, время па
дения на Землю и т. п. (Лаврухина, Колесов, 1965). Рекон
струкция ядерно-физ. условий существования космической 
материи от ее зарождения до современного состояния, в том 
числе в виде твердых тел, является основной проблемой 
ядерной космохимии. Вспышки сверхновых звезд являют-
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ся основными поставщиками тяжелых элементов (с А > 2 0 9 ) 
во Вселенной. Например, предполагается, что последняя 
вспышка сверхновой звезды, имевшая отношение к веще
ству, давшему начало Солнечной системы, имела место 
4,7 млрд. лет назад. Она внесла всего 2—3% вещества в уже 
существующее к тому времени и значительное количество 
радиоактивных элементов, в частности урана и тория (Со-
ботович, 1970). Ни одна из существующих гипотез проис
хождения метеоритов не в состоянии объяснить несоответ
ствие содер. урана содер. радиогенного свинца в каменных 
и железных метеоритах. В случае каменных метеоритов 
нехватка урана определяется фактором 5—6, а для неко
торых железных—несколькими порядками. Нет также бо
лее или менее приемлемого объяснения существования 
«главных» ксеноновых аномалий в некоторых железных 
метеоритах и т. п. Экспериментальные данные (см. Кос-
мохронология) свидетельствуют о том, что железные ме
теориты образовались 6—8 -Щлрд. лет назад (Соботович, 
1970) и с тех пор существовали в виде закрытых систем. 
Время взрыва последней сверхновой звезды оценивается 
в 4,7 млрд. лет назад (Craig et al., 1965), следовательно, та
кие сверхдревние метеориты являются реликтовыми отно
сительно нашей Солнечной системы, время возникновения 
которой лишь не намного меньше времени взрыва послед
ней сверхновой. Т. о., данные К. я. заставляют пересмат
ривать давно устоявшиеся гипотезы происхождения и эво
люции вещества Солнечной системы Э. В. Соботович. 
К О С М О Х Л О Р — м-л, NaCrSi 2 0 6 . Изоструктурен с жа
деитом. Мон. Сп. сов. по {110}; отдельность по {001}. Агр. 
зернистые, вкрапленность. Изумрудно-зеленый. Уд. в. 
3,6. В метеорите включен в добреелите. 
К О С М О Х Р О Н О Л О Г И Я — раздел ядерной геохроноло
гии, занимающийся периодизацией событий в эволюции 
космического вещества. Основная задача К. — реконструк
ция истории космического вещества. На основании данных 
по распространенности радиоактивных, радиогенных и 
космогенных изотопов в метеоритах выделяются этапы их 
существования: 1) нуклеосинтез; 2) консолидация роди
тельских тел метеоритов; 3) образование метал, и силикат
ной фаз; 4) раскол родительских тел; 5) время падения 
метеоритов на Землю. Как показали результаты аргоновой 
(Miiller, Zahringer, 1966) и свинцово-свинцово-изохрон-
ной (Соботович, 1968) хронометрии, подавляющее боль
шинство железных метеоритов образовалось 6—9 млрд. 
лет назад, что превышает возраст каменных ме
теоритов и Земли (4,5 млрд. лет), а также и Солнечной си
стемы в целом (4,7 млрд. лет; Бербидж, 1964). Ошибка 
в оценке возраста Солнечной системы и Земли исключена, 
хотя бы из-за факта наличия в земном веществе U 2 3 3 . Мето
ды К. позволяют решать основные проблемы космохимии, 
ядерной космохимии. 
К О С С И Р И Т — м-л, разнов. энигматита с большим содер. 
F c 3 + . В липаритовой лаве. 
К О С Т Н О Щ И Т К О В Ы Е (Osteostraci, Caphalaspides, 
Cephalaspidomorphi)— небольшие придонные рыбообраз
ные животные с уплощенным телом, передняя часть кото
рого вместе с головой была одета одним цельным панци
рем. Поздний силур — поздний девон. 
К О С Т О В И Т — м-л, Au, CuTe 4 . Мон.(?). Габ. изометри
ческий. Дв. полисинтетические. Сп. ср. Серовато-белый. 
Бл. металл. Тв. 2—2,5. Микротв. 35—43 кг/мм 2. В халь-
копирит-теннантитовой зоне Си м-ния асе. с самородными 
Те и Au, пиритом и теллуридами. 
К О С Ь В И Т [по Косьвинскому Камню, Урал] — разнов. 
рудного пироксенита, в котором относительно идиоморф-
ные и многочисленные зерна пироксена (а местами незна
чительное количество оливина) погружены в магнетитовую 
массу, образующую как бы цемент. Магнетит в К. не толь
ко цементирует зерна пироксена, но местами обособляется 
в виде скоплений и жилок, пересекающих п. и неразрывно 
связанных с ее сидеронитовым цементом. 
К О Т Е К Т И Ч Е С К И Е К Р И В Ы Е — л и н и и на диаграммах 
фазовых равновесий в физико-хим. системах, которые со
ответствуют равновесиям расплава одновременно с двумя 
твердыми фазами. 
К О Т И Л О З А В Р Ы (Cotylosauria) [иотиХи (котилэ) — впа
дина; oavpoc, (саврос) — ящер] — наиболее древняя и 
примитивная гр. пресмыкающихся, по строению черепа и 

0 скелета имеющая черты сходства с сеймуриями. Впадины 

в височной области отсутствовали. Малоспециализировап-
ные конечности были короткими и массивными. Поздний 
карбон — поздний триас Европы, Америки и Ю. Африки. 
К О Т Л А С С И Я (Kotlassia) [по г. Котлас] — примитивное 
наземное позвоночное животное, в строении скелета ко
торого смешаны признаки стегоцефалов и примитивных 
рептилий. Оно принадлежит подсем. Botrachosauria — 
переходной гр. от земноводных к пресмыкающимся. 
Поздняя пермь. 
К О Т Л О В И Н А — впадина округлых или почти округлых 
очертаний. Различают К. наземные и подводные. Среди на
земных могут быть: тект., вулк., ледниковые, эоловые, 
карстовые, эрозионные и др. 
К О Т Л О В И Н А В У Л К А Н И Ч Е С К А Я Э Р О З И О Н Н А Я , 
Влодавец, 1954, — вулк. депрессия округлых или оваль
ных очертаний, образовавшаяся под воздействием текучей 
воды и климатических факторов вдоль ослабленной зоны 
вулк. конуса. 
К О Т Л О В И Н А К А Р С Т О В А Я — более или менее обшир
ное понижение, образованное слившимися карстовыми во
ронками и характеризующееся в отличие от них более низ
ким и близким к уровню грунтовых вод положением и на
личием не одного, а нескольких поноров (напр.,Карадаг-
ская К. к. в Крыму глубиной 350 м). К. к. дренируют окру
жающую территорию; иногда наблюдаются воклюзы. 
По Зайцеву, стадия котловинообразования является сле
дующей после стадии воронкообразования. В 3 . Европе 
называются увала. См. Карст, Рельеф карстовый. 
К О Т Л О В И Н А О К Е А Н С К А Я — 1. Крупное понижение 
ложа океана, ограниченное материковым склоном, хребта
ми, валами либо возвышенностями. Может соединяться 
с др. котловинами через глубокие проходы в разделяющих 
их поднятиях — порогах. 2. Крупнейший отрицательный 
элемент мегарельефа Земли, занимаемый водами океана; 
выделяют четыре К. о., занятых водами Тихого, Атлан
тического, Индийского и Северного Ледовитого океанов. 
Выделяемый в последнее время Южный океан не имеет 
самостоятельной К. о. 

К О Т Л О В И Н А О К Р А И Н Н О Г О М О Р Я — глубокая кру
тосклонная впадина с плоским или волнистым дном, от
гороженная от океана островной дугой. 
К О Т Л О В И Н А П О Д В О Д Н А Я — замкнутое понижение 
дна обычно изометрических очертаний. 
К О Т Л Ы Л Е Д Н И К О В Ы Е — углубления в ложе ледника 
с вертикальными стенками и вогнутым дном (эворзионные 
котлы), высверленные при вращении валунов ручьями, 
стекавшими в трещины ледника. Такие же котлы образуют
ся в водопадах рек, поэтому сами по себе К. л. не могут 
слул<ить доказательством бывшего на этом месте оледене
ния. См. Водопад. 
К О Т Л Ы Э В О Р З И О Н Н Ы Е — см. Водопад, Котлы ледниковые. 
К О Т О И Т [по фам. Кото] — м-л, M g 3 [ B 0 3 ] 2 . Ромб. Сп. 
сов. по {ПО}, отдельность по {101}. Иногда полисинтети
ческие дв. Агр. зернистые, вкрапленность. Бесцветный. 
Бл. стеклянный. Тв. 6,5. Уд. в. 3,1. С форстеритом, клино-
гумитом, людвигитом, шпинелью и др. в контактово-ме-
тасоматических м-ниях. 
К О Т У Л Ь С К И Т [по фам. Котульский] — м-л, РЬ(Те, 
B i ) i - 2 . Гекс. Агр.: вкрапленность. В отр. свете кремовый. 
Отр. спос. в оранжевом свете 66% . Сильно анизотропен 
с цветными эффектами от коричневого до серовато-голу
бого. В Cu-Ni м-ниях среди халькопирита в срастании 
с мончеитом и майченеритом. 
К О Т У Н Ь И Т ( К О Т У Н Н И Т ) [по фам. Котуньо] — м-л, 
РЬС12. Ромб. К-лы уплощенные и удлиненные, иногда 
двухконечные. Сп. сов. по {010}. Агр. зернистые. Бесцвет
ный, белый, желтоватый, зеленоватый. Бл. алмазный, 
жемчужный. Тв. 2,5. Уд. в. 5,84. В з. окисл. с церусситом, 
англезитом, матлокитом и др., корочки на галените,иногда 
полные по нему псевдоморфозы; продукт возгонки. 
К О У С И Т — см. Коэсит. 
К О У Т Е К И Т — м-л, Cu 2 As. Гекс. (?). В асе. с арсенидом 
Си в карбонатной жиле. В отраженном свете голубовато-
серый, сильно анизотропен. Не изучен. 
К О Ф Ф И Н И Т [по фам. Коффин] — м-л, U[S iO, ] . Тетр. 
Агр. тонкозернистые. Черный. Бл. алмазный. Уд. в . ~ 5 , 1 . 
Диагностируется по дебаеграммам. В U-V м-ниях, в це
менте осад. г. п. с м-лами U, кварцем и орг. веществами. 



к о э 
К О Х А Р И Т — гипотетический компонент граната, Mg 3 

F e 2 [ S i 0 4 ] 3 . 
К О Ч К И —положительные микроформы рельефа, сход
ные с буграми, но имеющие высоту менее 1—1,5 м. 
К О Ч У Б Е И Т — м-л, разнов. клинохлора, содер. С г 2 0 3 > 
>4%. 
К О Ш А Ч И Й Г Л А З — кварц с включениями асбеста. Зе
леноватый, сероватый, светло-оранжево-желтый с шелко
вистым отливом. 
К О Э С И Т ( К О У С И Т ) [по фам. Коэс] — м-л, S i 0 2 . Мон. 
К-лы призм., таблитчатые. Дв. по {100} и {021}. Сп. по 
двум пл. Неправильные зерна. Бесцветный. Тв. 7,5. 
Уд. в. 2,93. Образуется в условиях высокой температуры 
(500—800° С) и повышенного давления. Обнаружен в ме
теоритных кратерах в лешательерите, а также в граните 
и туфе около краев кратеров. Син.: кремнезем С. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А Б С О Л Ю Т Н О Й К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И 
Э Л Е М Е Н Т О В В К О Н К Р Е Ц И Я Х ( К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т 
С Т Я Г И В А Е М О С Т И ) — выраженное в % отношение ко
личества хим. элемента, стянутого в конкреции, к величине 
исходного (до перераспределения) содер. его в осадке. 
По сравнению с коэф. относительной концентрации элемен
тов лучше отражает интенсивность диагенетического пере
распределения вещества (Зарицкий, 1968). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А К К У М У Л Я Ц И И (Ка к)— предложен 
Двали и Белониным (1965) для оценки прогнозных запасов 
нефти в виде отношения (в % ) общей величины первона
чальных запасов нефти в открытых и неоткрытых залежах 
в данном нефтеносном комплексе в осад. басе, к общему 
количеству остаточной сингенетичной нефти (микронефти) 
в отл. материнских для этого нефтеносного комплекса. 
В оценке разных исследователей величина Как дается от 
нескольких % до нескольких десятков %. Вопрос о вели
чине Как требует дальнейших исследований. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А К К У М У Л Я Ц И И Н Е Ф Т И — величи
на, характеризующая долю от исходного, образовавшегося 
в материнских г. п., количества нефтяных углеводородов, 
которая аккумулировалась в залежах. Равен отношению 
количества углеводородов нефти в залежах к исходному 
образовавшемуся их количеству в нефтематеринских п. 
(Неручев, 1964, 1969). Конторович (1970) рекомендует 
определять К. а. н. как отношение количества углеводоро
дов в залежах нефти к количеству нефтяных углеводоро
дов, эмигрировавших из нефтематеринских п. Для разве
данных басе, или их частей с установленными запасами 
нефти величина К. а. н. определяется эмпирически, а ее 
определение для слабо изученного реоспективного басе, 
возможно только по аналогии. Теоретический способ опре
деления К. а. н. до установления в басе, величины запасов 
нефти предложен Неручевым (1969) на основе изучения 
материального баланса нефтеобразования. Практически 
этим способом определения К. а. н. пользоваться трудно 
из-за недостаточности необходимой геол. информации на 
начальной стадии геологоразведочных работ. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А К У С Т И Ч Е С К О Й А Н И З О Т Р О П И И 
У Г Л Е Й — параметр, представляющий собой отношение 
скорости ультразвука по слою к скорости, нормальной 
слою. Наблюдается тесная корреляционная связь между 
минимальной величиной этого параметра и спекающей 
способностью углей. Изменяется в ряду углефикации от 
1,2 до 1,3 у длиннопламенных, от 1,5 до 2,0 у антрацитов, 
с минимумом 0,8—1,0 у спекающихся углей. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А Н И З О М Е Т Р И Ч Н О С Т И — см. Ани-
зометричность обломочных частиц. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А Р О М А Т И Ч Н О С Т И , van Krevelen, 
1961,— показатель характеристики мол. структуры угля. 
Выралсает отношение количества углерода, входящего 
в состав ароматических колец, к суммарному количеству 
углерода; с возрастанием степени углефикации возрастает 
примерно от 0,65 у бурых углей до 1,00 у высших антра
цитов. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А С И М М Е Т Р И И — 1. В литологии 
коэф., применяемый при обработке данных гранулометри
ческих анализов, позволяющий судить, на какую относи
тельную величину и в какую сторону (больших или мень
ших размеров) сдвинута мода (диаметр наиболее распро
страненных частиц) относительно медианного размера. 
Обычно высчитывается при помощи нарастающей (куму
лятивной) кривой по формуле (по Траску): Sk = ^'Я' , 

где (5i и Оз — первая и третья квартили, a Md — медиан
ный размер. 2. В математике К. a. (yi) — отношение треть 
его центрального момента р 3 случайной величины к стан
дарту (о) этой случайной величины в третьей степени: Mil 7t = К. а. характеризует скошенность распределения, о 
У симметричных распределений К. а. равен нулю. Выбо
рочный К. a. <7i = где т< — 1 ы й выборочный централь-

ный момент. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Б И Т У М О И Д Н Ы Й (символ |3) — тер
мин, предложенный Вассоевичем (1958) для характеристи
ки количественного содер. битумоидов в орг. веществе г. п. 
Прямым (истинным) выражением содер. битумоидных ком
понентов в орг. веществе (ОВ) является процентное отно
шение количества битумоида к общему количеству ОВ. 
Поскольку количество ОВ в общем случае не определяется, 
а вычисляется с помощью пересчетных коэф. по содер. орг. 
углерода, точность результатов подсчета зависит от точ
ности подбора пересчетного коэф. Это обстоятельство при
вело к попыткам замены истинного выражения содер. би
тумоидных компонентов в ОВ усл. коэф., основывающи
мися на использовании непосредственно определяемых 
величин. В первоначальной формулировке Вассоевича К. б. 
выражался в виде процентного отношения массы углерода 
в битумоиде к суммарной массе углерода в ОВ (Р£). 
В дальнейшем этот термин стал использоваться также и 
в применении к общераспространенной прямой характе
ристике процентного содер. битуминозных компонентов 
в ОВ. В последние годы распространилось (в особенности 
в зарубежных странах) еще одно выражение К. б.— отно
шение количества битумоида к общему количеству орг. 
углерода в п. Под названием углеродно-битумного пока
зателя эта последняя форма выражения уже применялась 
и ранее. Краткость термина К. б. и удобство использования 
в качестве его выражения символа (3 обеспечили ему широ
кое распространение. О. А. Радченко. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Б О К О В О Г О Д А В Л Е Н И Я ( Р А С П О 
Р А ) — показывает, .какая часть вертикальной нагрузки 
передается через п. в сторону. Численно он равен отноше
нию бокового давления п. к вызвавшей его вертикальной 
нагрузке. Величина его равна: для песков — 0,3—0,4; 
для суглинков — около 0,5—0,7; для глин — 0,7—0,75; 
для полускальных п.— 0,2—0,3; для скальных 0—0,1. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Б О К О В О Г О Р А С Ш И Р Е Н И Я — отно
шение между горизонтальной и вертикальной деформация
ми при сжатии грунта в условиях ограниченного бокового 
расширения. К. б. р . зависит от плотности грунта; чем 
плотнее грунт, тем больше величина К. б. р. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т B/L, Страхов, 1954,— отношение пло
щади, дренируемой водоемом В, к площади самого водое
ма L. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В А Л У Н Н О С Т И ( К А М Е Н И С Т О 
С Т И ) — отношение объема валунов к общему объему 
пробы. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В А Р И А Ц И И — с м . Коэффициент из
менчивости выборки. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В З В Е Ш И В А Н И Я З Е Р Е Н — QD;1 = 

= м ' " представляет собой количественную характс-
ристику взаимодействия потока с донными наносами. 
При данной скорости течения из общей массы донных на
носов (Мобщ) взвешенными (М„э) могут быть только 
определенные фракции. Их размеры тем больше, чем выше 
скорость течения. Если О в з = 1 — все донные наносы 
взвешиваются, размываются; если Ов э = 0, то донные 
наносы неподвижны (Караушев, 1960). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В Н У Т Р Е Н Н Е Г О Т Р Е Н И Я — угловой 
коэф., выражающий зависимость сопротивления сдвигу п. 
от нормального давления. Условно считается показателем 
сил трения между частицами п. Для песчаных п. изменяется 
в пределах 0,25—0,60, для глинистых — 0,15—0,35. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д Н О Й М И Г Р А Ц И И (Кх) — по 
Перельману (1961), отношение содер. элемента в минер, 
остатке воды к его содер. в г. п., в которых происходит 
формирование этих вод. Кх = т " ' 1 0 0 > где тх — содер. 

апх 

элемента х в воде, г/л; а — минер, остаток воды, г/л; 361 



коэ 
nx — содер. элемента ж в г. п., %. Увеличение Кх показы
вает возрастание интенсивности выноса элемента из зоны 
выветривания. Применение его наиболее целесообразно 
для вод зоны свободного водообмена. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д О Н А С Ы Щ Е Н И Я — для твердых 
п. характеризуется отношением величины водопоглощения 
к величине водонасыщения п. Показывает, какая часть 
всего объема пор заполняется водой при обычных условиях 
медленного насыщения п. Используется для косвенной 
характеристики морозостойкости п. Для п. песчаных и 
глинистых характеризуется отношением их влажности к 
полной влагоемкости. Он показывает степень влажности 
п., степень насыщения пор водой. У воздушно-сухих п. 
<0 ,5 , у влажных 0,5—0,8, у полностью водонасыщенных — 
1,0. Син.: коэф. насыщения п. водой. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д О Н А С Ы Щ Е Н Н О С Т И — отноше
ние объема связанной воды к объему порового пространства 
в нефте-газонасыщенной части продуктивного пласта (Жда
нов, 1962). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д О О Б И Л Ь Н О С Т И П О Л Е З Н Ы Х 
И С К О П А Е М Ы Х — отношение количества откачиваемой 
из выработок подземной воды к количеству добываемого 
полезного ископаемого в единицах объема или веса за одно 
и то же время. По др. авторам — приток (расход) воды 
на единицу площади горных выработок. Син.: коэф. водо-
обильности рудника (шахты). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д О О Б И Л Ь Н О С Т И Р У Д Н И К А 
( Ш А Х Т Ы ) — син. термина коэффициент водообильности 
полезных ископаемых. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д О О Б М Е Н А — отношение годово
го расхода подземных вод к общим ресурсам вод подзем
ного басе. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д О О Т Д А Ч И — процентное отно
шение объема воды, который может отдать п., к полной 
ее влагоемкости. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О Д О П Р О Н И Ц А Е М О С Т И Г О Р Н Ы Х 
П О Р О Д — син. термина коэффициент фильтрации. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О З М Е Щ Е Н И Я — отношение объема 
воды, поступающей в эксплуатируемый газовый пласт 
за определенное время, к объему газа, отобранному из 
пласта за то же время (Жданов, 1962). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я Н Е Ф Т Е П Р О -
Н И Ц А Е М О С Т И (3 = -̂% где K i и К 2 — соответственно 
проницаемость керна для нефти до и после поступления 
в керн промывочной лшдкости. (3 определяется в лабора
торных условиях («Вопросы вскрытия нефтяного пласта», 
ВНИИОЭНГ, 1965). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В С К Р Ы Ш И — отношение объема пус
тых п. к объему руды при эксплуатации м-ния открытым 
способом. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Г Е О Х И М И Ч Е С К О Й В Е Р О Я Т Н О С Т И 
(/<*) О Б Р А З О В А Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х М Е С Т О Р О Ж Д Е 
Н И Й Х И М И Ч Е С К О Г О Э Л Е М Е Н Т А х, Попов, 1963,— 
X* = ——- • 100, где М* — среднее содер. элемента х 
в магм. форм, (молодых и древних), так или иначе питав
ших продуктами своей денудации данную осад, форм., 
S* — то же в последней. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Г Е О Х И М И Ч Е С К О Й П О Д В И Ж Н О 
С Т И — см. Метод абсолютных масс. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й З А К Р Ы 
Т О С Т И С Т Р У К Т У Р — отношение величины минерализа
ции подземных вод (мг/л) к глубине их залегания (м)! 
Предложен Гатальским в 1954 г. Для характеристики за
крытости структур Кротова в 1956 г. предложила пользо
ваться бромным градиентом, полученным путем деления 
содер. в водах брома (мг/л) на глубину залегания водо
носного горизонта (м), умноженным на 100. Для разных 
басе. К. г. з. с. имеет разную величину. При однообразных 
гидрогеол. условиях его повышенные значения для отдель
ных районов и структур по отношению к общему фону 
могут рассматриваться как положительный показатель их 
нефтегазоносности. При наличии соленосных и гипсоносных 
толщ в разрезе басе, гидрогеол. аномалий и др. факторов, 
нарушающих общую закономерность увеличения минера
лизации подземных вод и содер. в них брома с глубиной, 
а также на больших глубинах, на которых концентрация 
рассолов приближается к предельной величине, указанные 
градиенты дают искаженную характ. закрытости недр. 

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Д И С И М М Е Т Р И И — отношение длин
ной полуоси ко всей длине данной оси гальки. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И И Ж Е Л Е З А И 
М А Р Г А Н Ц А (K F eMn)—предложен Резниковым (1961) для 
оценки распределения Fe и Мп в глинистых отл. чокрак-
ского горизонта Грозненского нефтеносного р-на в области 
развития течений. K F e

M n = . р е м а 1 ^ : М " " а к с , где Fe„a,<c и 
Fe мин Мпмин 

Мпмакс — максимальные, a F e M 1 I H и М а ш , — минимальные 
содер. (% ) Fe и Мп в исследованных образцах. По автору, 
величина К Р емп обратно пропорциональна скорости тече
ния и зависит также от рельефа дна. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т З А К А Р С Т О В А Н Н О С Т И — отношение 
объема карстовых пустот в п. к объему п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т « З Е Р Н И С Т О С Т И » — палеогеографи
ческий параметр условий осадконакопления данного р-на, 
определяемый отношением суммарной мощн. крупнозер
нистых п. к суммарной мощн. мелкозернистых: К = 
= £ у + £ я ' ~м' г д е ^ — сумма мощн., О — наиболее 
крупнозернистых, у — наиболее тонкозернистых, я — про
межуточных п.; В — число слоев (число перерывов), М — 
общая мощн. При прочих равных условиях басе. мощн. 
(объемы) накоплений в них крупно- и мелкозернистых осад
ков относятся как размеры слагающих их зерен: чем меньше 
зерна, тем тоньше сложенный ими слой. При относитель
ном постоянстве тект. соотношений поверхностей — под
нятий приподнятых зон и опусканий погруженных — про
исходит относительно стабильное накопление в первых гру
бых и более мощных слоев, во вторых — более тонких и 
относительно менее мощных. Это и отражает коэф. зер
нистости. Карта изолиний равных значений К. з. строится 
по его значениям К, полученным по каждому разрезу, 
скважине (Животовская, 1961). Применяется и другое по
нятие — коэф. песчанистости — отношение мощн. песча
ных слоев к мощн. всей толщи. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т И З В Л Е Ч Е Н И Я — 1. Весовое отноше
ние извлекаемого полезного компонента (металла) при обо
гащении и металлургическом переделе к его общему коли
честву в 1 т руды. Различают К. и. при обогащении, при 
металлургическом переделе и общий; последний равен про
изведению коэф. извлечения при обогащении и металлурги
ческом переделе руды. 2. Величина отношения извлекаемых 
запасов нефти к первоначальным геол. запасам в данном 
продуктивном пласте. С целью повышения К. и. приме
няются вторичные методы добычи. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т И З М Е Н Ч И В О С Т И В Ы Б О Р К И ( К О 

Э Ф Ф И Ц И Е Н Т В А Р И А Ц И И ) — V = 4- = V'Si, где т2— 
X Х 

второй выборочный момент, х — выборочное среднее. 
Характеризует изменчивость изучаемого признака. Ши
роко используется при оценке ошибок в подсче
тах запасов полезных ископаемых. Надежное определение 
К. и. в. возможно при незакономерном (стохастическом) 
распределении значений изучаемого признака, поэтому 
стремление некоторых геологов использовать его значение 
для расчета густоты сети опробования и разведочной сети 
принципиально неправильно. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т И З О М Е Т Р И Ч Н О С Т И , Кухаренко, 
1947,— одна из количественных морфометрических харак
теристик обломочных частиц, показывающая степень их 
окатанности. Определяется как ф = а где а, Ъ и 
с — соответственно длинная, средняя и короткая оси ча
стицы. Является видоизмененным коэф. уплощенности 
F = ~ ~ (Wentworth, 1919). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й ( И З Б Ы Т О Ч 
Н О С Т Ь Ш Е Н О Н А ) — мера отличия распределения от 

Inn — Н(х) 
равномерного распределения: I* = 1 где п — чис
ло разрядов в распределении, Н(х) — энтропия. К. и. 
представляет собой удобную и простую оценку степени 
отсортированности осад, п., которая ранее измерялась коэф. 
сортировки; аналогичное применение К. и. имеет в геохи
мии. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т И Р Р И Г А Ц И О Н Н Ы Й ( Щ Е Л О Ч Н О Й 
К а ) — показатель качества оросительной воды по ее ион
ному составу. Величина его колеблется от <1 ,2 (плохое 



коэ 
качество воды) до >18 (хорошее качество воды). Вычис
ляется для разл. типов хим. состава вод по следующим 
формулам: а) при Н С О - 3 > С а 2 + + M g 2 + — К а = 

662 
"Na+ - 32СР" - 0 , 4 3 S O , - 2 '

 б ) П Р И н С О - 3 < Са2+ + 
6620 

+ M g 2 + < H C O - 3 + S 0 2 - 4 - K a = N a + + 2.6С1-: в > П Р И 

Н С О - 3 + S 0 2 - 4 < C a 2 + + M g 2 + или при' CI" > Na+ — 
2040 

— К а Q \ - где N a + , С1~ и S 0 2 ~ 4 и др.—содер. соответствую
щих ионов, мг/л. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К — 1. Отвлеченное число, связанное 
с минимально необходимым количеством частиц в сокра
щенной пробе, обеспечивающим сохранение свойств исход
ной пробы; его значение зависит от степени неоднородности 
полезного ископаемого. Определяется экспериментально 
для данной руды в процессе контроля обработки проб. 
В настоящее время значение К применяется: для руд 
с весьма равномерным и равномерным распределением ком
понентов — 0,05—0,1, неравномерным — 0,1—0,2, весьма 
неравномерным — 0,2—0,3 и крайне неравномерным — 
0,6—1,0. См. Формула Чечетта — Ричардса. 2. К = 

Mg 
= Mg + Са — отношение концентрации поглощенного 
Mg к сумме поглощенных катионов Mg и Са. Переход 
от отл. пресных водоемов к морским характеризуется уве
личением значения К. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К А М Е Н И С Т О С Т И — см. Коэффи
циент валунности. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К И С Л О Р О Д Н Ы Й — хим. характери
стика изв. г. п., показывающая отношение содер. кисло
рода оснований к содер. кислорода кремнекислоты (Bis-
hoph, 1851). Обратное отношение позднее было названо 
Левинсон-Лессингом коэф. кислотности. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К И С Л О Т Н О С Т И — хим. характери
стика изв. г. п., которая показывает отношение числа 
атомов кислорода, связанного в кремнекислоте, к коли
честву атомов кислорода в других окислах (Левинсон-
Лессинг, 1898). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К О К С У Е М О С Т И У Г Л Е Й — показа
тель, используемый в петрографическом методе прогноза 
коксуемости углей. Позволяет учитывать различия в кок
суемости углей, характеризующихся одними и теми же 
значениями индекса отощения углей, но в силу разнооб
разного влияния генетических и технологических факторов 
дающих кокс неодинаковой прочности. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К О М П Р Е С С И Й ( У П Л О Т Н Е Н И Я , 
С Ж И М А Е М О С Т И ) Г Р У Н Т А — величина, показывающая 
степень сжимаемости при невозможности бокового расши
рения грунта. Определяется по данным компрессионных 
испытаний грунта. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К О Н К Р Е Ц И Е Н О С Н О С Т И — число
вой показатель отношения объема (или веса) конкреций 
(всех или определенной их гр.) к объему (или весу) вме
щающей п. (осадка, почвы), литостратиграфического под
разделения или форм. Выражается в %. Иногда целесооб
разно определять также и относительный К. к., выражаю
щий отношение объема или массы конкреций данной гр. 
к объему или массе всех конкреций в единице объема или 
массы вмещающей п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К О О Р Д И Н А Ц И И ( К О Р Р Е Л Я Ц И И 
Р А Н Г О В ) С П И Р М Е Н А [по фам. Spearman] — р = 1 — 

6Zd2 

ns я> где п — число пар наблюдений, d2 — сумма 
квадратов ранговых различий (алгебраических разностей 
между значениями рангов для каждой из пар). Иногда 
при вычислении знаменатель дроби удобнее представлять 
в виде произведения трех чисел: п(п + 1) (п — 1). Вели
чина р, так же как и коэф. корреляции, изменяется от —1 
до + 1 ; р стремится к ± 1, если связь приближается к функ
циональной, и равна нулю, если никакой связи нет. Этот 
коэф. очень прост в вычислении. Для особо точной оценки 
силы связи определяется обычный коэф. корреляции (Вас
соевич и др., 1968). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К О Р Р Е Л И Р У Е М О С Т И , Нестеров, 
1967,— отношение незамещенной части песчаного пласта 
к его средней мощн. Рассчитывается по каждой паре сква
жин для любого стратиграфического отрезка, вплоть до 

отдельных пластов. Отражает процент песчаных пластов, 
незамещенных непроницаемыми п. на определенном рас
стоянии (~ 3—5 км). Для пластов, незамещенных непро
ницаемыми п. в смежных скважинах, К. к. равен 1, для 
полностью замещенных — 0. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К О Р Р Е Л Я Ц И И р — мера силы ли
нейной связи между случайными величинами X и У: р = 
_ Е (X • ЕХ) ( У EY)—где Е х _ м а т е м а т и ч е С к о е ожи-

Т / О Х О У 

дание X; DX — дисперсия X, EY — математическое ожи
дание У; DY — дисперсия У; — 1 ^ р s£ 1. Если X, У 
линейно связаны, то р = ± 1. Для независимых случайных 
величин р = 0. Если X, У распределены нормально и 
р = 0, то эти случайные величины независимы. К. к. 
отражает наличие и полноту статистической взаимосвязи 
изучаемых признаков; он имеет широкое применение в разл. 
геол. дисциплинах для оценки силы линейной связи между 
наблюденными характеристиками, особенно в петрологии, 
геохимии, палеонтологии, литологии, при подсчете запасов 
и опробовании (см. Опробование геохимическое). Однако 
при пользовании процентными величинами требуются спе
цифические приемы для выяснения геол. смысла получае
мых К. к. Для оценки силы связи между качественными 
или полуколичественными признаками (например, резуль
татами полуколичественных спектральных анализов) ис
пользуется теоретико-информационный К. к. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К О Р Р Е Л Я Ц И И Ч А С Т Н Ы Й — харак
теризует связь между случайными величинами Xt и Х 2 , 
когда при наличии п случайных величин Xi, Х2, Х3, 
Хп устраняются изменения, вызванные влиянием Х 3 , 
Х„. Если ввести Yf ( 34...„, = Xt — р\-3 Х 3 — ... — в<„ Х„, 

.«=1,2 
где (3,Й — коэф. регрессии, то частный К. к. между X, 
и Х2 относительно Х 3 , Хп есть PI2( 34---n = 

Я У . ( » . . . » ) У»(»4- -П)] 

- g v 2 , , c v l , , • [Считаем, что Е (Xt\X,, 

...X X,+ i, Хп) = 0 г = 1,2,...п] — 1 < р , 2 ( з 4 . . . „ К 

V1 

^ 1, Pl2(34... п Л,2 где А и алгебраическое 
~|/ЛиЛ22 

дополнение элемента Хш в определителе А = где 
Xtk = [(Xt — EXi) (Xi, — EXk). Заменой индексов ана
логично можно получить выражение для К. к. ч. любых 
величин Xt, Xj относительно остающихся (п — 2) величин. 
Пример: К. к. ч. для трех величин (п — 3) р 1 2 (з) = 
= -— Р | 2 Р а : | ~ Р | э Р г з где рш — обычный коэф. корреля-

(1 — р ' и ) (1 — р'гх) 
ции Xt и Хн. При пользовании процентными величи
нами, а также при изучении связи между системой про
центных величин и величиной, не входящей в эту систему, 
требуются специальные методы выяснения геол. или гео
хим. смысла К. к. ч. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К Р А С Н О Ц В Е Т Н О С Т И , Бабаев, 
1954,— отношение суммарной мощн. красноцветных п. 
ко всей мощн. изучаемого интервала разреза. Иногда К. к. 
неправильно понимается как отношение содер. F e 2 0 3  

к FeO (или F e 3 + к F e 2 + ) в этих красноцветных п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т К Р Е П О С Т И П О Р О Д — коэф. кажу 
щегося трения, условная величина, построенная на ряде 
показателей (временное сопротивление на сжатие, коли
чество п., разрабатываемой в единицу времени, затрата 
энергии на выбуривание и т. п.), выражающая сопротив
ляемость п. при проходке горных выработок. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М Е Т А М О Р Ф И З А Ц И И Р А П Ы К А Р 
Б О Н А Т Н Ы Х О З Е Р —см. Озера карбонатные (содовые). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М Е Т А М О Р Ф И З А Ц И И Р А С С О 
Л О В — отношение содер. в рассолах соляных озер серно
кислого Mg к хлористому Mg: К„ = i ^ 8 -? 4 . Введен Кур-

MgCl 2 

наковым для характеристики класса озер и процесса 
метаморфизации рассола. Для рассолов I класса, характе
ризующихся наличием хлоридов Na и Mg и сульфатов Na, 
Mg и Са, К„ > 0. Для рассолов II класса с хлоридами Na, 
Mg и Са и сульфата Са, т. е. почти с полным отсутствием 
в рапе сульфатов, К м = 0. Озера с рассолами I класса пре
имущественно морского происхождения, с рассолами 
II класса — материкового. 



коэ 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М Е Т А М О Р Ф И З А Ц И И С У Л Ь Ф А Т 
Н О - Н А Т Р И Е В Ы Х О З Е Р — см. Озеро сульфатное (горь
ко-соленое). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М Е Т А М О Р Ф И Ч Н О С Т И (С), Черни
ков, 1965,— безразмерная величина С, получаемая по фор
муле С =• —md — 0,392mrf, где т — число пересечений 

о 
контактов песчаных зерен линейкой окуляр-микрометра; 
d — ср. арифметический диаметр обломочных зерен иссле
дуемой п. К. м. отражает степень уплотненности песчаных 
п. в результате развития структур растворения под давле
нием, причем введение среднего арифметического диаметра 
d дает возможность применять предложенный метод под
счетов к песчаным п. любого гранулометрического состава. 
Определение К. м. можно использовать при изучении 
песчаных п. со структурами растворения, но без регенера-
ционного цемента и обязательно в комплексе с др. лито-
лого-петрографическими методами, позволяющими досто
верно оценить степень преобразованности п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М И Г Р А Ц И И В П Р И Р О Д Н Ы Х В О 
Д А Х (А), Удодов и др., 1962 — отношение ср. содер. 
элемента в природных водах к кларку г. п., в которых 
происходит формирование этих вод. А = В — , где В — 
ср. содер. элемента в природных водах, мг/л; С — 
кларк элемента в литосфере. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т М О Н О М И Н Е Р А Л Ь Н О С Т И , Казари-
нов, 1958,— отношение количества устойчивых при хим. 
выветривании породообразующих терригенных компонен
тов осадка к количеству неустойчивых в песчано-алевритовой 
фракции. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Н А С Ы Щ Е Н И Я П О Р О Д В О Д О Й — 
син. термина коэффициент водонасыщения. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Н Е О Д Н О Р О Д Н О С Т И — степень 
неоднородности рыхлых п. по гранулометрическому со
ставу, выраженная отношением Дво : Дю, где Д 6 0 — диа
метр частиц, меньше которого в данной п. содер. 60% ча
стиц, а Д и — диаметр частиц, меньше которого в п. содер. 
10% от всех частиц. При К. н. > 5 п. считается неоднород
ной по гранулометрическому составу. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Н Е Ф Т Ё Н А С Ы Щ Е Н И Я — отношение 
объема нефти, содер. в порах пласта (V H ) , к объему всех 
пор нефтеносного пласта (V„): (3 =Xr~- К- н. следует 
определять на основании комплексных данных — по ре
зультатам изучения кернов, отобранных в специально 
пробуренных скважинах с применением бурового раствора 
на нефтяной основе и по материалам геофиз. методов. 
Аналогично коэф. газонасыщения п. называется отношение 
объема пор, занятых свободным газом, ко всему объему 
нор газоносного пласта (Жданов, 1962). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Н Е Ф Т Е О Т Д А Ч И М А Т Е Р И Н С К И Х 
П О Р О Д , Неручев, 1962,— представляет собой отношение 
синбитумоида к исходному содер. синбитумоида в п. 
до начала процесса первичной миграции. Характеризует 
величину эмиграционной потери нефтяных углеводородов 
из материнской п.; в ряде работ (Карцев, 1969; Конторович, 
1970) он называется также коэф. эмиграции. Теоретической 
основой для его определения являются уравнения мате
риального баланса, показывающие, что количество любого 
компонента в исходном синбитумоиде (С„СХ) до эмиграции 
нефти равно суммарному количеству этого компонента в 
остаточном и эмигрировавшем синбитумоидах, например: 
С„СХ = (1 — К. H. О. М. П.) СЕТ + К. Н. О. М. П. • СПИ, 

„ Сисх —С о с т 

откуда К. н. .о. м. п. = — . При определении 
^эм ~ С ост 

К. н. о. м. п. для конкретного объекта необходимы 
экспериментальные данные по характеристике состава 
различных генетических типов битумоидов — исходных, 
остаточных и эмигрировавших. Величина К. н. о. м. п., 
определенная рядом авторов для разных басе, увеличи
вается с ростом глубины погружения п. и степени метамор
физма орг. вещества в среднем от 0—8% на уровне 1,5 км 
до 60—80% на глубине 3,5 км. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Н Е Ф Т Е О Т Д А Ч И П Л А С Т А — г , =Q„:Q r , 
где ОН — извлекаемые запасы (т или м 3 ) при данной систе
ме разработки после прекращения добычи из-за нерента
бельности; OR — первоначальные геол. запасы (т или м 3), 
первоначально содер. в пласте. Для повышения К. н. п. 

применяются системы разработки, обеспечивающие более 
полное вытеснение нефти из пласта. Существуют лаборатор
ные методы определения К. н. п. на кернах продуктивных 
песчаников (Крылов и др., 1948). Имеется предложение 
(Гаттенбергер, Бренкина, 1963) выделять: 1. Текущий 
К. н. п.— заводненной зоны пласта на определенную дату. 
2. Конечный К. н. п.— отношение всей добытой нефти 
до конца рентабельной эксплуатации к начальным запасам 
нефти. 3. Текущую степень выработки запасов — отношение 
добытой нефти к начальным геол. запасам всей залежи, 
что в конце рентабельной эксплуатации соответствует ко
нечному К. н. п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О Б Ъ Е М Н Ы Й — отношение удельного 
объема жидкости или газа в пластовых условиях к удель
ному объему их в нормальных (либо атмосферных) усло
виях. Напр., К. о. = 1,40 означает, что объем нефти 
в условиях пластовых давления и температуры на 40% 
больше, чем объем этой нефти в нормальных условиях 
(760 мм рт. ст. и 0 °С). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О Б Ъ Е М Н Ы Й П Л А С Т О В О Й Н Е Ф 
Т И — отношение объема пластовой нефти (У„ л ) к объему 
получаемой из нее сепарированной нефти при стандартных 
условиях (VCI): Ь = — " л . Величина, обратная объемному 

коэф. пластовой нефти, представляет собой пересчетный 
коэф. 0 = -J—, служащий для приведения объема пластовой о 
нефти к объему сепарированной нефти при стандартных 
условиях (Жданов, 1962). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О Д Н О Р О Д Н О С Т И — мера сортиро
ванное™ обломочной п., представляющая собой отношение 
60% квантили к 10% по шкале, увеличивающейся по оси 
абсцисс слева направо. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О К А Т А Н Н О С Т И — применяемый для 
сравнения степени окатанности разл. комплексов обломков. 
Согласно Хабакову, К. о. определяют следующим образом: 
1) визуально подразделяют обломки по степени окатанно
сти на 5 гр., которым присваивают баллы, начиная с ну
левого для неокатанных до четвертого включительно для 
прекрасно окатанных; 2) умножают число обломков каж
дой гр. на их балл; 3) складывают полученные произведе
ния; 4) делят сумму на общее число обломков. Иногда К. о. 
неправильно считают син. коэф. округленности. Сущест
вует также гр. весьма трудоемких методов определения 
окатанности, основанных на специальных измерениях 
и вычислениях (Кузаренко, 1948; Саркисян и Климова, 
1955). Полученные с их помощью результаты практически 
близки к полученным при визуальной оценке. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О К И С Н Ы И , Марченко, 1965,— отно
шение содер. в п. F e 3 + окись: F e 2 + закись. Определение ве
личины К. о. по окисному и закисному Fe — наиболее 
простой количественный метод, позволяющий более точно 
судить об интенсивности окислительной или восстанови
тельной обстановки диагенеза в известняках и известко-
вистых п. (песчаниках, алевролитах, мергелях и др.), 
содер. ничтожное количество сульфидной серы и С о р г . 
Для таких п. неприменим метод определения окислитель
но-восстановительной обстановки по сульфидной сере 
(Гуляева, 1954) и нельзя проделать весь комплекс ана
лизов, необходимых для определения баланса аутигенно-
минералогических форм Fe, по методу Страхова и Зал-
манзон (1955). По величине К. о., которая колеблется 
от 10—30 до нуля и является объективным дополнительным 
критерием при фациальном анализе морских отл., выделе
но 5 геохим. обстановок диагенеза — от сильно окислитель
ной до сильно восстановительной. Определение К. о. воз
можно лишь для п., незатронутых гипергенпыми процес. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О К Р У Г Л Е Н Н О С Т И — используется 
для характеристики меры сглаженности углов поверхно
сти, ограничивающей обломок. Чаще всего применяется 

К. о. Ваделла: Q = — — , где г,- — радиусы кривизны 
выступов на контуре обломка, N — число замеренных 
радиусов кривизны, R — радиус максимальной окруж
ности, вписанной в проекцию обломка, причем любой г< 
должен быть < R. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Й И Н Т Е Н С И В 
Н О С Т И П И Т А Н И Я В О Д О Е М А (B/L) — см. Коэф. B/L. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Й К О Н Ц Е Н Т Р А -



коэ 
Ц И И Э Л Е М Е Н Т А В К О Н К Р Е Ц И Я Х ( К Л А Р К О Т Н О 
С И Т Е Л Ь Н О Й К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И ) — отношение содер. 
элемента в конкреционных образованиях к содер. его 
во вмещающей п. Впервые в качестве меры геохим. подвиж
ности элементов в диагенезе было использовано Страховым 
(1953) при изучении диагенетических образований в осад
ках совр. водоемов. Позже применяется и при изучении 
древних отл. По сравнению с коэффициентом абсолютной 
концентрации элементов в конкрециях нагляднее пока
зывает геохим. подвижность элементов при конкрецие-
образовании. Оба коэф. в известной мере служат показате
лями интенсивности перераспределения вещества при 
диагенезе. Для. количественной оценки диагенетического 
перераспределения вещества в отл. необходимо вычислить 
тот и другой, поскольку они не заменяют, а дополняют 
друг друга (Зарицкий, 1968). Следует учитывать, что 
действительная геохим. подвижность элементов на опреде
ленном этапе диагенеза может быть установлена по данным 
распределения всех аутигенных м-лов, возникающих 
на этом этапе диагенеза. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т О Т С К О К А — ф и з . параметр, изме
ряемый на склероскопе и позволяющий приближенно 
оценивать упругие свойства г. п. В настоящее время не из
меряется в связи с возможностью более точных определе
ний. См. Сейсмоскоп ультразвуковой. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й , Сигов, 
1956,— отношение общего количества устойчивых к вывет
риванию м-лов к неустойчивым в тяжелой фракции терри
генных песчано-алевритовых частиц в осад, п., выражающее 
степень переработанное™ п. хим. и физ. агентами. Термин 
неудачен. Нельзя судить о палеогеографии по отношению 
каких бы то ни было м-лов друг к другу; все это будут 
частные коэф. Следует говорить о коэф. устойчивости. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Е С Ч А Н И С Т О С Т И — отношение сум
марной мощности песчаных пластов к общей мощности 
разреза, выражаемое в %. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К О Й П О Л Я Р Н О 
С Т И , Амшинский и др., 1970,— петрохим. параметр, отра
жающий соотношение в г. п. элементов, геохим. судьба 
которых в магм, процессе противоположна, и представляю
щий отношение, выраженное в числовых характеристиках 
Заварицкого: К. п. п. = (а + s) : (6 + с). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Л О Т Н О С Т И ( О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я 
П Л О Т Н О С Т Ь ) П Е С К А — отношение разности максималь
ного и естественного коэф. пористости к разности максималь
ного и минимального коэф. пористости. В зависимости 
от его величины пески подразделяются на: рыхлые, средней 
плотности и плотные. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П О Д З Е М Н О Г О С Т О К А — отношение 
величины подземного стока, вытекающего на дневную 
поверхность (в реки, озера), к сумме атмосферных осадков, 
выпадающих на площади водосбора за определенное время. 
Он показывает, какая часть осадков расходуется на пита
ние подземных вод. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П О П Е Р Е Ч Н О Г О С Ж А Т И Я — см. 
Коэффициент Пуассона. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П О Р И С Т О С Т И П О Р О Д — отношение 
объема пор к объему минер, части п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Р Е Л О М Л Е Н И Я — син. термина 
показатель преломления. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Р О Д У К Т И В Н О С Т И — величина 
отношения (абс. или в % ) суммарной эффективной мощн. 
продуктивных горизонтов в пределах одного стратигр. 
комплекса к общей мощн. последнего (Воробьев и др., 1957). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Р О Д У К Т И В Н О С Т И О С А Д О Ч Н Ы Х 
О Т Л О Ж Е Н И Й — может быть использован для количест
венной оценки прогнозных запасов нефти (или газа) новых 
еще не разбуренных осад. басе. (Weeks, 1950; Двали, Бело-
нин, 1965). Представляет собой количество запасов нефти 
в залежах, продуцируемых 1 км 3 осад. отл. разреза басе. 
Величина К. п. о. о. выводится как средняя мировая для 
басе, соответствующего геотект. типа (платформенных, 
передовых прогибов, межгорных впадин) с уже известными 
первоначальными запасами нефти и газа. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Р О Д У К Т И В Н О С Т И С К В А Ж И Н — 
показывает количество нефти, которое может быть добыто 
из скважины в единицу времени при снижении давления 
на забое скважины на 1 атм или при снижении уровня 
нефти на 1 м; измеряется в т/сут • ат, м 3/сут • ат, или 
т/сут • м (Жданов, 1962). 

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О - П Р О Д У К Т И В -
Н Ы Х П Л О Щ А Д Е Й — см. Коэффициент эффективности 
промышленных открытий. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Р О Н И Ц А Е М О С Т И П О Р О Д Ы — 
характеризует пропускную способность сухой п. в отноше
нии любой однородной жидкости или газа в условиях вяз
кого потока; не должен зависеть от природы пропускаемой 
через п. жидкости или газа, но исключительно — от строе
ния самой п. Вследствие физико-хим. явлений, сопутствую
щих фильтрации жидкости через п., поперечное сечение 
поровых каналов и К. п. п. уменьшаются, во избежание 
чего его следует определить пропусканием через экстра
гированные и высушенные образцы п. однородной жидко
сти или газа, не реагирующих с п. К. п. п. выражается 
в дарси и имеет размерность площади. За единицу дарси 
принимается такая проницаемость, при которой через п. 
с поперечным сечением 1 см 2 и перепаде давления 1 атм 
в течение 1 с проходит 1 см 3 жидкости вязкостью 1 с-пуаз. 
К. п. п. зависит от квадрата эффективного диаметра пор 
и определяется либо лабораторным исследованием кернов, 
либо гидродинамическим путем по данным отборов нефти 
из скважины. Средневзвешенное по объему значение К. п.п., 
определяемое по картам равной проницаемости и входящее 
почти во все формулы подземной гидравлики, широко 
используется в нефтепромысловом деле. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П С Е Ф И Ч Н О С Т И — отношение уд. в. 
м-ла к его твердости, приблизительно выражающее относи
тельную легкость, с которой обломок данного м-ла при
нимал округлую форму. Термин не рекомендуется, как 
не соответствующий значению слова «псефичность». 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П У А С С О Н А ц ( П О П Е Р Е Ч Н О Г О 
С Ж А Т И Я ) — характеризует поперечное сжатие тела при 
одноосном растяжении к продольному удлинению; равен 
абс. значению отношения величины относительной попереч
ной деформации тела к его относительной продольной 
деформации \хух = гу\гх, ц г 1 = гг\гх, где ех, гу, ez — 
деформации по соответствующим осям. Для изотропных 
тел (изотропных г. п., м-лов) К. П. остается постоянным 
при смене растяжения сжатием и смене осей деформации; 
в анизотропных телах в последнем случае оказывается раз
личным. К. П. г. п. изменяется в небольших пределах — 
от 0,10 до 0,40. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т П Ь Е З О П Р О В О Д Н О С Т И П Л А С Т А 
(а2) — служит основной характеристикой процессов пере
распределения пластовых давлений — определяет темпы 
изменения пластового давления: а 2 - ^ - = ^-, где К = 

ц.0* Р* 
= —= —> К — коэф. проницаемости пласта; (3* — коэф. 
упругости пласта; ц — динамическая вязкость жидкости; 
Кф — коэф. фильтрации пласта; у — вес единицы объема 
жидкости; К — динамический коэф. фильтрации (Щел-
качев, 1948). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Р А З М Я Г Ч А Е М О С Т И — показатель 
уменьшения прочности г. п. при их увлажнении. Пред
ставляет собой отношение прочности на сжатие после насы
щения водой к пределу прочности на сжатие до насыщения 
образца водой. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Р А З Р Ы Х Л Е Н И Я — отношение объема 
разрыхленной при добыче п. к объему этой же п. в корен
ном залегании (в целике); поэтому он всегда > 1. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Р А З У Б О Ж И В А Н И Я — отношение 
содер. полезного компонента в добытой руде к его содер. 
в недрах. См. Разубоживание. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Р А С П О Р А — см. Коэффициент боко
вого давления. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н Н О С Т И Х И М И 
Ч Е С К И Х Э Л Е М Е Н Т О В В О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д А Х , 
Баскаков, 1964,— количественная геохим. характеристика 
г. п., определяемая отношением числа проб, в которых 
анализом отмечено присутствие определенного элемента, 
к общему числу проанализированных проб. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Р Е Л Е Я $ — параметр ферромагнитных 
веществ, характеризующий зависимость их магнитной вос
приимчивости от величины намагничивающего поля Н 
в области малых значений последнего (в области Релея). 
Определяется из формулы: к = Ко + где и 0 — на
чальная магнитная восприимчивость или из формулы: 
I, = -I- Н2, где I, —изотермическая остаточная намагни-
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ченность, приобретенная в поле Н . Назван в честь англ. 
физика Релея, исследовавшего свойства ферромагнитных 
веществ в слабых магнетитовых полях. К. Р. г. п. прибли
зительно пропорционален их щ и в зависимости от состава 
и структурного положения ферромагнитных м-лов изменя
ется в пределах от Ю - 3 до 10~ 2 СГСМ. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Р У Д О Н О С Н О С Т И — поправочный 
коэф. при подсчете запасов м-ний сложного строения 
(с гнездовым, струйчатым, полосчатым распределением 
полезного компонента в рудной толще, зоне). К. р. опреде
ляется отношением мощн. площади или объема собственно 
рудных участков к общей мощн. площадки или объему руд
ной толщи. Соответственно различают линейный, площад
ной или объемный К. р. Определение К. р. и его учет 
при подсчете запасов целесообразны только в том случае, 
когда безрудные участки не поддаются оконтуриванию 
при разведке, но могут быть селективно добыты или остав
лены в целиках при разработке м-ния. Во всех остальных 
случаях подсчет запасов производится в целом для рудной 
толщи, но с учетом снижения содер. полезного компонента 
на величину, соответствующую мощн. площади или объему 
включаемых в подсчет запасов безрудных участков. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Д В И Г А — показатель общего сопро
тивления г. п. сдвигу, обусловленного силами трения и 
сцепления. Определяется по опытам на сдвиг, как тангенс 
угла сдвига. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Ж И М А Е М О С Т И Г А З А — отношение 
объемов реального и идеального газов при одинаковых 
условиях, т. е. при одних и тех же давлении и температуре. 
При введении К. с. г. основное характеристическое урав
нение состояния газов (уравнение Клапейрона) в молярной 
форме имеет вид: pV = ZNRT, где р — давление, атм; 
V — объем газа, см 3, Z — коэф. сжимаемости газа; N — 
число кмолей газа; N = — (здесь Q — вес газа, кг; М — 

М 
мол. вес газа); R — газовая постоянная одного моля, оди
наковая для всех газов; Т — абс. температура. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Ж И М А Е М О С Т И Г Р У Н Т А — см. 
Коэффициент компрессии (уплотнения, сжимаемости) 
грунта. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Ж И М А Е М О С Т И Ж И Д К О С Т И , 

(Рж) — в условиях изотермического процесса |3Ж = — V е?р 
где т — объем жидкости, соответствующей давлению Р. 
Величина 8 ж — существенно положительная; знак минус 
в формуле показывает, что объем жидкости увеличивается 
с уменьшением давления. Так как сжимаемость жидкостей 
весьма мала, то формулу можно представить приближенно 
в следующем виде: 6 Ж = — — -т^- , где Др = р 0 — р , ; 

х Ар 
Ро — начальное давление; р, — конечное давление; т —• 
объем жидкости при ра; Дт — изменение объема при изме
нении давления на Др. Т. о., (Зж равен относительному 
изменению ее объема при изменении давления на 1 атм 
(Щелка чев, 1948). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Ж И М А Е М О С Т И Н Е Ф Т И 8„ — 

находится пересчетами по величинам объемного коэф., 
определенным в лаборатории по формуле (Зн = т 1——' 

01 Ар 
(1/ат), где Др — перепад между начальным и конечным, 
(принятым для расчета) давлениями, р = p f — р 2 (здесь 
Pi — начальное и р2 — конечное давления), Ь, и Ъ2 — 
соответственно объемные коэф. для начального и конечного 
давлений. Для большинства пластовых нефтей К. с. н. 
колеблется в пределах (0,6—1,8) X Ю - 4 , 1/ат. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С К О Р О С Т И Ф И Л Ь Т Р А Ц И И — вели
чина, выражающая действит. скорость фильтрац. в порах 
и трещинах г. п. при напорном градиенте, равном единице. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С М Е Щ Е Н И Я — разность медианных 
размеров легких (Md,,) и тяжелых (Мйт) м-лов. Относи
тельная величина смещения К = Md" ~ , M c h — помогает 
различать пески водного и эолового происхождения. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С О Л Е Н О С Т И — отношения, позволяю-, Есолей . С1 щие судить о концентрации солеи в п. (̂ qq г п • — щ о г п— 
и др.). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С О Р Т И Р О В К И — мера отсортирован
ное™ обломочной п., показатель отклонений размеров 
частиц от их средней величины. За К. с. при детальном 

гранулометрическом анализе принимается известное в мате
матической статистике стандартное отклонение а. Более 
простым является квартальный К. с : S 0 = Оз/Qi, где Q 3  

и Or — соответственно большая и меньшая квартили, т. е. 
диаметры частиц на кумулятивной кривой с ординатами 
75 и 25%. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Т О К А — отношение величины стока 
к количеству атм. осадков на площади водосбора за опре
деленное время. Величина стока и количество осадков 
даются в мм слоя воды. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Т Р У К Т У Р Н О Й П Р О Ч Н О С Т И — 
показатель влияния структурных связей на прочность 
грунта. Выражается отношением величины временного 
сопротивления раздавливанию образца естественного сло
жения к величине временного сопротивления раздавлива
нию образца того же грунта нарушенного сложения, но 
имеющего такие же влажность и пористость, что и образец 
естественного сложения. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Т Р У К Т У Р Н О Й С Ж И М А Е М О С Т И 
Г Р У Н Т А — показатель, характеризующий влияние естест
венных структурных связей на сжимаемость в процессе 
высыхания г. п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Т Я Г И В А Е М О С Т И — см. Коэффи
циент абсолютной концентрации элементов в конкрециях. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Ф Е Р И Ч Н О С Т И — применяемый для 
характеристики степени близости формы обломка к сфере. 
Обычно оценивают меру близости не обломка к сфере, 
а площади максимальной его проекции к кругу, используя 

чаще всего К. с. Рилея: ф г = j / " i , где d — диаметр наи
большей вписанной в проекцию контура обломка окруж
ности, a D — диаметр наименьшей описанной вокруг того 
же контура окружности. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С Ц Е П Л Е Н И Я — величина, характери
зующая сопротивление г. п. сдвигу, обусловленное силами 
сцепления частиц г. п. между собой. Определяется по дан
ным опыта на сдвиг или на растяжение. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Т Р А С К А — коэф. сортировки обломоч
ной п., вычисленный способом квартилей: S 0 = ^ , 
где Оз — большая квартиль, отвечающая 75% ординате 
нарастающей кривой; Qt — меньшая квартиль, соответст
вующая 25% ординате при шкале по оси абсцисс, увеличи
вающейся слева направо. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Т Р Е Щ И Н О В А Т О С Т И — величина 
трещиноватости г. п., выражаемая отнош. объема трещин 
к объему п., заключ. в себе эти трещины, или отнош. 
суммарной площади трещин в шлифе п. к площади шлифа. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У Г Л Е Н О С Н О С Т И — частное от деле
ния суммарной мощн. пластов угля на мощн. толщи, заклю
ченной между верхним и нижним пластами угля, выражае
мое В °/г. ' Г т т \ Г Ч С И Т т т г т с т - - j „ и . ^ с я ч а ь 

служит для характеристики степени угленасы-
щенности; используется при подсчете геол. запасов. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У Г Л Е Р О Д Н Ы Й (carbon ratio) — пред
ложенный Уайтом (White, 1915) нефтепоисковый критерий, 
характеризующий зависимость нефтеносности отл. от сте
пени метаморфизма заключенного в них орг. вещества. 
Для суждения о степени метаморфизма (углефикации) орг. 
вещества используются угли, встречающиеся в изучаемой 
серии отл. Численно К. у. отвечает выходу беззольного 
кокса на органическую массу угля. Согласно Уайту, при 
значениях К. у. 65—70% и выше в соответствующих по сте
пени метаморфизма отл. может присутствовать только газ; 
при более низких значениях возможно присутствие нефти, 
причем с понижением К. у. последняя, по утверждению 
Уайта, оказывается тяжелее, смолистее и беднее парафи
ном. Правильность принципиальных положений Уайта 
о значении степени метаморфизма орг. вещества, как пока
зателя возможной нефтеносности отл., подтвердилась прак
тикой, однако прямая корреляция типа нефти с К. у. 
является, несомненно, ошибочной: утяжеление нефтей 
в области низких значений К. у. обусловлено не снижением 
степени метаморфизма, а гипергенными воздействиями. 
В настоящее время в связи с введением более совершенных 
средств диагностики степени метаморфизма орг. вещества 
(определение отражательной способности) собственно К. у. 
как характеристический параметр потеряет свое значение. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У Д А Ч И — см. Коэффициент эффек
тивности промышленных открытий. 
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К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У Д Л И Н Е Н Н О С Т И — одна из харак
теристик степени анизометричности обломков в крупнооб
ломочных осад. п. Вычисляется по формулам: Ку= д_|_ с— 

— 1 или Ку = —5- — 1, где А, В и С — соответст-
D 

венно длина, ширина и толщина обломка (Вассоевич, 1958). 
См. Коэффициент уплощенности. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У П Л О Т Н Е Н И Я Г Р У Н Т А — см. Коэф
фициент компрессии (уплотнения, сжимаемости) грунта. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У П Л О Щ Е Н Н О С Т И — одна из харак
теристик степени изометричности обломков в крупнообло
мочных осад. г. п., вычисляемая по формулам: Кп = 
= — ^ (формула Уэнтворза, исправленная Вассое-

вичем, 1958), или по формуле Ка = 1 (Вассоевич, 
1958), где А, В и С — соответственно длина, ширина и тол
щина обломка. См. Коэффициент удлиненности. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У П О Р Я Д О Ч Е Н Н О С Т И , Конторович, 
1960,— отношение числа хим. элементов, для которых 
кривые распределения (по типу п.: песчаники, глины и др.) 
относятся к упорядоченному типу (в понимании Страхова, 
1959), к общему числу рассматриваемых элементов. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У П О Р Я Д О Ч Е Н Н О С Т И В Р А С П Р Е 
Д Е Л Е Н И И М А Л Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В , Конторович, 1963,— 
количественная геохим. мера характера распределения этих 
элементов, обусловленного типом выветривания и завися
щей от него формой миграции элементов. Определяется 
как К= , где Vi — условное число, характеризую
щее степень упорядоченности зависимости содер.— тип п. 
и изменяющееся от 0 до 1; и — число элементов, для кото
рых известен характер распределения. Распределение 
малых элементов дается по петрографическому ряду п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У П Р У Г О С Т И П Л А С Т А (3*— учитываю
щий упругое расширение- жидкости, заключающейся в п., 
и уменьшение объема пор вследствие упругости пласта 
и характеризует упругий запас пластовой системы. К. у. п. 
определяют по формуле: |3„ = ?п|Зж + (Зп, где m — коэф. 
пористости п.; |3Ж — коэф. сжимаемости жидкости; (Зп — 
коэф. сжимаемости п. Ориентировочно принимают: (Зп = 
= (1,4 — 1,7) X Ю- 3 , 1/атм (Щелкачев, 1948). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У Р О В Н Е П Р О В О Д Н О С Т И Г О Р Н Ы Х 
П О Р О Д — величина, характеризующая скорость передачи 
напора и изменение уровня подземных вод со свободной 
поверхностью. Обычно выражается в м2/сут или см2/сек. 

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У С А Д К И — в = У"\Г У " • гД е 

Упл — объем пластовой нефти; Уст — объем сепарирован
ной нефти при стандартных условиях. Определение К. у. 
и пересчетного коэф. О имеет большое значение, особенно 
при подсчете запасов нефти, т. к. К. у. нередко достигает 
40% и, если его не учесть, то это приведет к ошибкам в циф
рах запасов нефти (Жданов, 1962). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т У С Т О Й Ч И В О С Т И — см. Коэффи
циент палеогеографический. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ф И Л Ь Т Р А Ц И И — величина, характе
ризующая водопропускную способность г. п., являющаяся 
постоянной для определенной п. Представляет собой ско
рость фильтрации при напорном градиенте, равном единице, 
и выражается в м/сут или см/сек. Син.: коэффициент 
водопроницаемости г. п. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ф Л И Ш Е В О С Т И — см. Цифровая 
(количественная) характеристика ритмичности фли-
шевых толщ. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ф О С С И Л И З А Ц И И — характеристика 
соотношения между массами живого вещества и массами 
фоссилизирующегося орг. вещества, служащая мерой необ
ратимости углеродного цикла в важнейшем звене кругово
рота углерода. Численно К. ф. выражается процентным 
отношением количества углерода, захороняющегося в осад
ках, к количествам углерода в суммарной годовой продук
ции живого вещества. Размеры К. ф. существенно варьи
руют в зависимости от фациальной обстановки — от вели
чин порядка нескольких % для континентальных болотных 
фаций до сотых долей % — для фаций открытого океана. 
Средний К. ф. по биосфере выражается величиной 0,8%. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Х Л О Р - Б Р О М Н Ы Й (С1/Вг) — отноше
ние содер. в подземных водах хлора к брому в весовых 

единицах (обычно в мг/л). К. х-б. предложен Виноградовым 
в 1944 г. в качестве генетического показателя происхожде
ния подземных вод. Характеризует гидродинамическую 
обстановку, степень гидрогеол. закрытости недр и условия 
формирования состава подземных вод басе. Для морской 
воды он равен 292. В хорошо закрытых структурах, приуро
ченных к зонам замедленного водообмена и особенно за
стойного режима, содер. высокометаморфизованные рассо
лы, происходит накопление брома и К. х-б. становится 
в несколько раз меньше, чем в морской воде, хотя для 
разных басе, он имеет и разную величину. В раскрытых, 
промываемых структурах величина его возрастает в 10 и 
более раз. Пониженное значение К. х-б. рассматривается 
как положительный показатель нефтегазоносности. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ц В Е Т О В О Й ( Ц В Е Т О В О Й И Н 
Д Е К С ) — относительное количество цветных м-лов в п. 
или их процентное содер. (Шэнд, 1947). На основании этого 
признака п. разделяют на лейко-, мезо- и меланократовые. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ч А С Т О Т Ы К О Н К Р Е Ц И Е О Б Р А З О -
В А Н И Я — числовой показатель частоты встречаемости 
конкреций или конкреционных горизонтов, прослоев в еди
нице нормального разреза данной осад, толщи (напр., 
подсчитывается количество конкреционных прослоев на 
каждые 100 м нормального разреза). 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Щ Е Л О Ч Н О Й — с м . Коэффициент 
ирригационный. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э К С П Л О З И В Н О С Т И (Е), Риттман, 
1936,— отношение объема рыхлых вулк. продуктов к об
щему объему извергнутого вулканом материала,выраженное 
в %. К. э. дает возможность установить преобладающий 
тип вулк. деятельности. Так, Е океанского вулканизма 
равен 10% , Е континентального вулканизма — 40% и для 
азиатских вулк. островных дуг Е близок к 95%. Наиболее 
низкий К. э. (~2) характерен для щитовидных вулканов. 
Син.: индекс эксплозивный. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э К С Ц Е Н Т Р И С И Т Е Т А е, Вистелиус, 
1960,— показывает, насколько идеальная форма, аппрокси
мирующая данный обломок, далека от шара. Определяется 
путем замеров на контуре частицы, лежащей на плоскости 
максимальной проекции. К контуру частицы однозначно 
задается эллипс. Эксцентриситет эллипса является К.э. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э Л Л И П Т И Ч Н О С Т И Е, Вистелиус, 
1960,— показывает, насколько контур частицы близок 
к эллипсу. Определяется путем замеров на контуре частицы, 
лежащей на плоскости максимальной проекции. К контуру 
частицы однозначно задается эллипс, контур которого 
разбит на постоянное число частей. В точках разбивки 
восстановлены перпендикуляры к касательным. К. э. явля
ется суммой абс. значений расстояний, замеренных между 
контуром эллипса и контуром частицы по указанным пер
пендикулярам к касательным в точках разбивки. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э М А Н И Р О В А Н И Я ( Э М А Н И Р У Ю -
Щ Е Й С П О С О Б Н О С Т И ) — см. Эманирование. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э М И Г Р А Ц И И — см. Коэффициент 
нефтеотдачи материнских пород. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й ( Э К ) — см. Ек — 
энергетический коэффициент. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Й У С Т О Й Ч И В О 
С Т И Г Р У Н Т А — показатель, характеризующий влияние 
структурных связей на сжимаемость грунта. По величине 
всегда больше или равен единице. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т , , Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И П Р О М Ы Ш Л Е Н 
Н Ы Х О Т К Р Ы Т И Й —отношение числа локальных струк
тур (или площадей), на которых обнаружены промышлен
ные притоки нефти (или газа), к общему числу локальных 
структур (или площадей), введенных в поисковое бурение 
в данном районе. Может колебаться от 0 (продуктивных 
структур не обнаружено) до 0,8—0,9 и обычно < 1. Анало
гичное понятие вкладывается иногда в термин коэффициент 
удачи, коэффициент промышленной продуктивности пло
щадей . 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К И Е ( К В А Р 
Т А Л Ь Н Ы Е ) — характеризуют основные особенности рас
пределения зерен в образце осад. п. К ним относятся коэф
фициент сортировки, характеризующий степень однообра
зия зерен по величине, и коэффициент асимметрии, пока
зывающий симметричность распределения зерен относитель
но среднего. Для вычисления К. г. находят величины сред
него размера зерен — медиану Md, первую квартиль Q, , 
относительно которой три четверти образца сложены более 367 



коэ 
крупными зернами, а одна четверть — более мелкими, 
и третью квартиль О з , по отношению к которой три четверти 
зерен имеют меньший размер и одна четверть — больший. 
Квартили определяются по кумулятивной (нарастающей) 
гранулометрической кривой, первоначально в логарифмах, 
затем выражаются в мм. К. г. используются для расшиф
ровки условий образования отл. См. Квартили. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы М Е Т А М О Р Ф И З А Ц И И Р А С С О Л О В 
Кп — величины, характеризующие направленность физи
ко-хим. изменений в природных рассольных водах. Пред
ложены Курнаковым (1892) и Валяшко (1935): 

Kni-
гСО^ + НСОд _ гСС>|~ + Ж С О 3 + rSof 

гСа2* + M g 2 +  

гСО.,'+ гНСО-а  
гСа 2 

Кп, гСа21- + r M g w 

Кп3 = Щ^--Кп,--
гСа 

где г указывает на эквивалентную форму выражения ионов. 
Исходя из этих коэф., Валяшко выделяет 3 основных хим. 
типа рассолов соляных озер: карбонатный, сульфатный 
и Хлоридный. 

Химический тип Подтип кП1 
Кпг 

Кп3 

Карбонатный - > 1 » 1 » 1 » 1 

Сульфатный 

Сульфатно-
натриевый 

< 1 » 1 » 1 S 1 

Сульфатный 
Сульфатно-
магниевый 

« 1 < 1 » 1 3*1 

Хлоридный - « 1 « 1 =?1 < 1 

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы Х И М И Ч Е С К И Е , Семененко, 1969,— 
см. Изохимический ряд. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы Щ Е Л О Ч Н О С Т И М О Р С К О Й В О Д Ы — 
отношение щелочности (Alk) к солености (S), (щелочно-
соленосный коэф.— Alk/S°/oo • Ю 4) или хлорности (ще-
лочно-хлорный коэф. —А1к/С1°/оо-Ю4), где величина ще
лочности выражена в мг-экв, а соленость и хлорность — 
в °/оо (промили — тысячные вес. доли). 
К Р А Г [англ. crag — утес] — морские мелководные мерге
листые осадки, богатые раковинами моллюсков; развиты 
в В . Англии. Различают: древний красный К. (плиоцен), 
молодой красный К., в основании которого проводится 
граница четвертичной системы по первому появлению 
холодолюбивых форм; норвичский и чилсфордский с мол
люсками умеренного климата, вейбурнский с возрастанием 
числа холодолюбивых форм. 
К Р А Й М А Т Е Р И К О В О Й О Т М Е Л И — внешняя граница 
материковой отмели, выраженная резким или плавным 
перегибом дна на глубине от десятков до сот м (в среднем 
132 м), за которым начинается уступ материкового склона. 
В результате усиления придонных течений над перегибом 
К. м. о. создаются своеобразные фациальные условия осад
кообразования: наблюдается погрубение осадков шельфа, 
сокращаются мощн., развивается эпифауна сестоноедов. 
Син.: бровка шельфа, край шельфа, перегиб шельфа. 
К Р А Й ( С К Л О Н ) С О Л Я Н О Й — наклонная поверхность, 
возникшая в результате выщелачивания краевых частей 
горизонтально или полого залегающей соляной залежи. 
Соляные п. контактируют или замещаются обрушившимися 
покровными терригенными п. 
К Р А Й Ш Е Л Ь Ф А — син. термина край материковой 
отмели. 
К Р А Й Г И Н Г — метод, разработанный Крнге для оценки 
среднего содер. Аи в пределах рудных блоков на рудниках 
Ю. Африки. Термин введен Матероном (Matheron, 1962, 
1963). См. Геостатистика. Искажение названия метода 
возникло из-за неточного перевода фамилии автора метода. 
См. Метод Криге. 
К Р А М Е Н Ц Е Л Ь К А Л Ь К , Cimter, 1961,— в немецкой лит. 
так называют обнажения известняков со своеобразными 

формами выветривания, делающими их похожими на му
равейники. 
К Р А М Е Р И Т — м-л, равнозн. пробертиту. 
К Р А Н Д А Л Л И Т [по фам. Крендолл] — м-л, СаА13НХ 
Х [ ( Р 0 4 ) 2 | ( О Н ) 6 ] • Sr, Ва и TR замещают Ca;Fe 3 + заме
щается А1. Триг. Габ. призм., волокн. Сп. сов. по {0001}. 
Агр. массивные, волокн., агатовидные. Желтый, белый, 
серый. Тв. 5. Уд. в. 2,78. В залежах фосфатов; налеты 
на касситерите и кварце в кварцевых жилах. В пегматите. 
Син.: псевдовавеллит. 
К Р А Н Т Ц И Т — очень редкая и своеобразная ископаемая 
смола, встречающаяся вместе с балтийским сукцинитом 
(аналог К. найден в буроугольном м-нии Латторф в Саксо
нии). Под толстой хрупкой коркой выветривания К. вяз
кий, эластичный, мягкий. Цвет желтый до оливкового. Поч
ти нерастворим в орг. растворителях и в щелочах. В отли
чие от сукцинита К. не содер. янтарной кислоты в продук
тах сухой перегонки. 
К Р А С К И М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е — цветные глины, окислен
ные железные руды, пиролюзит, азурит, малахит, лазурит, 
киноварь, ярозит, гарниерит, цветные туфы и сланцы и др. 
горные п. и м-лы, обладающие красящей способностью 
и используемые в промышленности и быту. По генезису 
выделяются м-ния: лагунно-морские, делювиально-элю-
виальные, аллювиальные, озерно-болотные и жильные 
(прожилки и линзы железоокисных и сульфатных пигмен
тов в известняках, скарнах, эффузивах). По совокупности 
минер, признаков, хим. составу и технологическим свойст
вам выделяются следующие типы К. м.: железо-окисный 
и марганцово-железоокисный (ярко-красная мумия, корич-
невая сиена, темно-красный железный сурик), глинистый 
(желтая охра, коричневая умбра, белая глина), карбонат
ный (белые мел и доломит, некоторые сорта чистого извест
няка), кремнеземистый (зеленые глауконит и волконскоит), 
сульфатный (белый, бесцветный или желтый ангидрит 
или легкий шпат), фосфорнокислый (синий вивианит), 
углистый или сажистый (черный шунгит, касссльская ко
ричневая земля) и др. 
К Р А С Н А Я М Е Д Н А Я Р У Д А — м-л, син. куприта. 
К Р А С Н А Я С Е Р Е Б Р Я Н А Я Р У Д А — м-л, уст. син. пру
стита и пираргирита. 
К Р А С Н А Я С Т Е К Л Я Н Н А Я Г О Л О В А — м-л, см. Гематит. 
К Р А С Н А Я С У Р Ь М Я Н А Я Р У Д А — м-л, син. кермезита. 
К Р А С Н О Е С Е Р Е Б Р О — м-л, уст. син. прустита и пирар
гирита. 
К Р А С Н О З Е М — красноцветные глинистые образования, 
являющиеся остаточным продуктом выветривания алюмо
силикатных п. (гл. обр. основных магм.), развитые в суб
тропиках с сезонно-влажным или равномерно-влажным 
климатом. Некоторые авторы считают его образование 
ранней стадией латеритного процесса, характеризующейся 
недостаточным выносом кремнекислоты. Иногда К. непра
вильно называют терра-росса. В почвоведении К. назы
вают почвы со значительным содер. перегноя, без внешних 
признаков оподзоливания, развитые на красноцветной 
коре выветривания во влажном жарком климате. 
К Р А С Н Ы Е Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Е Г Л И Н Ы — см. Глины 
пелагические. 
К Р А С Н Ы Й Ж Е Л Е З Н Я К — м-л, см. Гематит. 
К - Р А С П А Д — син. термина К-захват. 
К Р А Т Е Р В Е Р Ш И Н Н Ы Й —кратер находящийся на вер
шине центр, вулкана. Из К. в. иногда на дневную поверх
ность поступают более кислые вулк. продукты, чем из ла
теральных кратеров. По мнению многих вулканологов, это 
происходит в результате поступления магмы с разл. уровней 
при дифференциации ее в канале в период длительного 
покоя между извержениями. Син.: кратер терминальный. 
К Р А Т Е Р В К У П О Л Е — расположенный на вершине эк
струзивно-эффузивного купола, образуется взрывом, за
вершающим вулк. деятельность. 
К Р А Т Е Р В У Л К А Н И Ч Е С К И Й [иратлр (кратер) — ча
ша] — впадина в виде чаши или воронки, образовавшаяся 
в результате активной, преимущественно эксплозивной, 
деятельности вулкана. Кратер тесно связан с жерлом 
и вообще с вулк. каналом и генетически не отделим от 
них. Поперечник К. в. редко превышает 2—2,5 км, глуби
на — от нескольких десятков до нескольких сот м. Первич
ную форму кратера, в которой соединяются понятия ву -
кана и кратера, представляет маар. При дальнейших из
вержениях, создающих вулк. постройку, К. в. занимает 



К Р Е 

положение на вершине горы. Различают К. в. конусовид
ных и щитовидных вулканов. Стенки К. в. конусовидных 
вулканов часто круты и скалисты и сложены лавой, вул-
канокластическим материалом или тем и другим; плоское 
дно их завалено рыхлым материалом или круто опускается 
к центру. В действующих вулканах на дне К. в. находятся 
одна или несколько бокк и выбиваются струйки фумарол. 
Дно их вскрывается полностью только во время пароксиз-
мальных извержений. К. в. щитовидных вулканов имеет 
огромные размеры. Стенки их отвесны или террасообразно 
ступенчаты, дно занято застывшей или разлившейся в виде 
озера жидкой лавой. Кроме главного различают К. в. 
паразитические. 
К Р А Т Е Р Г Л А В Н Ы Й — самый большой, позже всех сфор
мированный или еще действующий кратер на вершине вул
кана, если он там существует не один. 
К Р А Т Е Р Г Н Е З Д О О Б Р А З Н Ы Й — возникший внутри бо
лее раннего кратера в результате сокращающейся деятель
ности вулкана. 
К Р А Т Е Р К О Т Л О О Б Р А З Н Ы Й — котлообразной формы, 
образующийся при извержении крайне вязкой лавы. 
К Р А Т Е Р Л А Т Е Р А Л Ь Н Ы Й — кратер побочного вулкана, 
расположенного на склоне главного центр, вулкана; отно
сится к кратерам паразитическим. 
К Р А Т Е Р М Е Т Е О Р И Т Н Ы Й ( А С Т Р О Б Л Е М А ) — округ
лое углубление, возникшее на земной поверхности в ре
зультате удара метеорита с космической скоростью. Попе
речник кратеров изменяется от десятков м до нескольких 
км, что зависит от скорости падения метеоритов и от их 
размеров. Различают К. м. ударные (скорость соударения 
более 3—4 км/сек, диаметр до 100 м) и взрывные (скорость 
соударения более 3—4 км/сек, диаметр свыше 100 м). 
Для К. м. характерна приподнятость слоев грунта по их 
периферии (бортам). Диаметр К. м. обычно в 3—5 раз 
больше его глубины. По периферии К. м. располагается 
кольцевая зона деформированных п. и перекрывающих 
их выбросов, в случае хорошей сохранности образующих 
вал. Внутренняя часть К. м. заполнена взрывными брек
чиями и импактитами. Диагностическими признаками 
К. м. являются также присутствие конусов разрушения, 
высокобарических модификаций кремнезема и др. соеди
нений метеоритного вещества. На Земле в настоящее время 
известны 96 метеоритных кратеров с диаметром до 3,6 км 
(Чабб в Канаде). Гигантские метеориты падают на Землю 
очень редко. В СССР известны относительно большие ме
теоритные кратеры Каала на о. Сарема в Эстонии (гр. из 
6 кратеров; наибольший из них достигает в диаметре 110 м 
при глубине 16 м). Известный Сихотэ-Алиньский метеорит, 
расколовшийся перед падением на множество осколков 
образовал в скальных п. свыше 100 кратерообразных углуб
лений и кратеров с диаметром от 0,5 до 28 м. В 1908 г. 
в басе. Подкаменной Тунгуски (в районе Ванавары) упало 
космическое тело (небольшая комета), вещество которого, 
вероятно, подверглось испарению при ударе или взорва
лось над поверхностью Земли. Кратер Каньон-Дьябло 
в Аризоне (США) имеет поперечник 1220 при глубине 184 м; 
относительная высота вала над равниной 44—67 м. При 
взрыве во время падения метеорита г. п. претерпели гро
мадные давления, соизмеримые с таковыми на больших 
глубинах Земли, не доступных для бурения. Вещество 
метеорита в целом и п. кратера испытывают при взрыве 
ударную перекристаллизацию; ею обусловлено образование 
здесь алмазов (сростки микрокристаллов), импактитов, 
коэсита и др. На Луне, где воздушная оболочка отсут
ствует, К. м. значительно больше, чем на Земле. 
К Р А Т Е Р П А Р А З И Т И Ч Е С К И Й — побочный кратер центр, 
вулкана, расположенный на его склоне и представляющий 
собой окончание выводного канала, отходящего от центр, 
жерла. К ним относятся кратеры субтерминальные, лате
ральные. 
К Р А Т Е Р С Т Р О М Б О Л И — кратер, имеющий форму во
ронкообразного углубления с плоским дном, покрытым 
пеплом, песком и камнями, расположенный на краю жер-
ловой пробки из застывшей лавы. 
К Р А Т Е Р С У Б Т Е Р М И Н А Л Ь Н Ы Й — кратер паразитиче
ского вулкана, находящегося вблизи вершинного. 
К Р А Т Е Р Т Е Р М И Н А Л Ь Н Ы Й — изл. син. термина кра
тер вершинный. 
К Р А Т Е Р Ф О К А Л Ь Н Ы Й — кратер главного выводного 
канала вулкана. Изл. термин. 

К Р А Т Е Р Э К С П Л О З И В Н Ы Й — образующийся в резуль
тате сильного разрушительного извержения. Изл. термин. 
К Р А Т Е Р Э К С Ц Е Н Т Р И Ч Е С К И Й — кратер побочного вул
кана, расположенного у подножия центр, вулкана; его 
выводной канал отходит непосредственно от вулк. очага 
или от нижней части центр, жерла. 
К Р А Т Е Р Ы Ц Е П О Ч К О О Б Р А З Н Ы Е — расположенные 
близко друг от друга по одной линии; образуются в ре
зультате одновременного извержения примерно с одина
ковой силой из ряда близко расположенных каналов. 
К Р А Т О Г Е Н — см. Платформа, Краток. 
К Р А Т О Н — крупный жесткий участок земной коры, под
вергающийся преимущественно германотипным деформа
циям. Термин введен Штилле (Stille, 1940) вместо термина 
«кратоген» Кобера (Kober, 1928). Различаются: К. погру
женные (океанские платформы), характеризующиеся мало
мощным сиалическим слоем, и К. поднятые (континенталь
ные платформы) с мощным сиалическим слоем. Выделяют
ся также: К. доминантные — краевые по отношению к гео
синклинали, в сторону которых направлен наклон (вер-
гентность складок), и К. тыловые, близ которых складча
тость направлена в обратную сторону. 
К Р А У З И Т [по фам. Краус] — м-л, K F e 3 + [ S 0 4 ] 2 Н 2 0 . 
Мон. К-лы короткопризм. до таблитчатых. Сп. сов. по 
{001}, ср. по {100}. Агр.: друзы, корки. Лимонно-желтый. 
Бл. стеклянный. Тв. 2,5. Уд. в. 2,84. С сульфатами; в из
вестняке с вольтаитом, галотрихитом и др. 
К Р А У С К О П Ф И Т — м-л, B a [ S i 2 0 4 ( O H ) 2 ] - 2 Н 2 0 . Мон. 
К-лы изометричные и удлиненные. Сп. сов. по {010} и {100}. 
Агр. зернистые. Белый. Тв. ~ 4 . Уд. в.. 3,14. Прожилки 
в измененной санборнито-кварцевой п. 
К Р Е А Ц И О Н И З М [creatio — творение, созидание] — иде
алистическое представление о сотворении организмов выс
шей творческой силой. 
К Р Е Д Н Е Р И Т [по фам. Креднер] — м-л, C u M n 0 2 . Мон. 
Габ.: тонкие шестигранные пластинки. Сп. сов. по этой 
пл., ср. под углом 76° к ней. Агр.: сферолиты, земл. нале
ты. Железо-черный. Непрозрачен. Черта буровато-черная. 
Бл. метал. Тв. 4. Уд. в. 5,01. Вторичный, в м-ниях Мп, 
содер. Си. 
К Р Е Д Н Е Р И Я (Credneria) — род вымерших древесных 
растений, относимых предположительно к сем. Platanaceae 
(платановых), с округлыми широкими преимущественно 
крупными листьями. Типичны для флор позднемелового 
времени. 
К Р Е Й Т Т О Н И Т — м-л, (Zn, F e ) A l 2 0 4 . Член изоморфного 
ряда ганит — герценит. 
К Р Е М Е Н Ь — агр. кристаллического и аморфн. кремнезе
ма. Разл. К. халцедоно-кварцевый, кварцевый, халцедо
новый и опало-халцедоновый. Часто содер. примесь карбо
натов. Излом раковистый. Цвет от желто-серого до черного. 
Тв. 7. Образует желваки и конкреции, реже линзы и про
слойки в осад. г. п., обычно в известняках. 
К Р Е М Е Р З И Т —м-л, разнов. эритросидерита, в которой 
К частично замещен N H 4 . 
К Р Е М Н Е В К А — разнов. глин сухарных. 
К Р Е М Н Е З Е М — син. двуокиси кремния S i 0 2 , приме
няющийся в минералогической лит. Широко распространен 
в природе в виде Р-кварца. Редко встречаются или полу
чены искусственно лишь при высоких температурах: се-
кварц, а-, Р- и у-тридимит, а- и р-кристобалит, коэсит (крем
незем С), лешательерит, стишовит, китит, аморфный К. 
и меланофлогит. 
К Р Е М Н Е З Е М О С А Д О Ч Н Ы Й — осаждающийся в ре
зультате хим., биологических или биохим. процессов. 
Основными м-лами кремнистых п. осад, происхождения 
являются: кварц, безводные волокнистые разности кри
сталлического кремнезема — гр. халцедона (кварцин, лю-
тецит, халцедонит, псевдохалцедон) и водные разновид
ности — опал. В морских осадках К. о. практически пол
ностью биогенный (скелетные остатки диатомовых водо
рослей, радиолярий, силикофлагеллят, губок и др., часто 
раздробленные до тончайшего детрита). Его максимальное 
содер. в диатомовых илах — 50—70%. В совр. осадках 
широко распространен аморфный кремнезем, представлен
ный твердым гелем S i 0 2 - и Н 2 0 (опалом). 
К Р Е М Н Е З Е М С — син. коэсита (коусита). 
К Р Е М Н Е К И С Л О Т А В М О Р С К О Й В О Д Е — встречается 
в 2 основных формах: истинно растворенного мономера 
орто-кремниевой кислоты (растворенная); твердого геля 369 
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кремнекислоты (опала), слагающей кремневые скелеты 
морских организмов (взвешенная). Концентрация ее ко
леблется от единиц до сот мкг/л, причем содер. взвешенной 
кремнекислоты в 3—50 раз меньше, чем растворенной. 
Морская вода недосыщена кремнием, поэтому взвешенная 
кремнекислота неустойчива и постепенно растворяется. 
К Р Е М Н Е К Л А С Т И Т Ы , Калинко, 1958,—полимиктовые 
песчаные и алевритовые осад. г. п.,. содер. > 20% обломков 
разл. кремнистых п. и <60% кварца. 
К Р Е М Н Е Н А К О П Л Е Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Е — процессы 
накопления в совр. осадках аморфного кремнезема (опала). 
Происходит почти всегда биогенным путем: экстрагируя 
S i 0 2 вод басе, седиментации, организмы (диатомеи, радио
лярии, кремневые губки, силикофлягеллаты) строят из 
опала те или иные скелетные элементы, которые оседают 
на дне, образуя осадки кремнистые или примесь в осадках 
иного состава. К. с. происходит в океанах, морях и озерах 
в определенных поясах, приуроченных к гумидным кли
матическим зонам (см. Осадки диатомовые, Осадки крем-
нево-губковые, Осадки радиоляриевые). Хемогенное К. с. 
имеет ограниченное распространение в вулк. р-нах (см. 
Туф кремневый). 
К Р Е Н Н Е Р И Т [по фам. Креннер] — м-л, (Au, Ag)T 2 . 
Ромб. Габ. короткопризм. Сп. сов. по {001}. Серебристо-
белый до светлого латунно-желтого. Бл. металл. Непро
зрачный. Тв. 2,5. Уд. в. 8,62. В кварц-пиритовых жилах 
с самородным Au, пирротином, халькопиритом. Редкий. 
К Р Е Н О Г Е Н Н Ы Й — образованный отложением из минер, 
источников. К К. отл. относятся конкреции, инкрустации, 
пизолиты. 
К Р Е П О С Т Ь Г О Р Н Ы Х П О Р О Д — суммарное сопротив
ление г. п. воздействию внешних усилий, в частности раз
работке или проходке. К. г. п. оценивается коэф. крепости, 
который характеризует относительную крепость каждой 
п. при разл. способах воздействия на нее (бурение сква
жин, шпуров, взрываемость, устойчивость и т. д.). 
К Р Е С Т М О Р И Т ( К Р И С Т М О Р И Т ) — смесь тоберморита 
и вилкеита. Изл. термин. 
К Р Е С Т О В И Н А — в разведочном деле приспособление из 
железных полос толщиной 3—4 мм для квартования проб 
при их сокращении. 
К Р Ё Н К И Т ( К Р О Н К Е И Т ) [по фам. Крёнке] — м-л, 
N a 2 C u [ S C t 4 ] 2 - 2 Н 2 0 . Мон. К-лы короткопризм., псевдоок-
таэдрические, шестоватые, волокн. Сп. сов. по {010}, в. 
несов. по {101}. Дв. обычны по {101}, иногда сердцевидной 
формы. Агр.: корочки, массивные, зернистые. Голубой 
до зеленовато-голубого; прозрачный. Бл. стеклянный. 
Тв. 2,5—3. Уд. в. 2,9. В з. окисл. с атакамитом, хальканти-
том, антлеритом и др. 
К Р И Б Е Р Г И Т — м-л, ~ A l 2 H 2 [ S 0 4 | ( P O ) 4 ) 2 ] - l , 5 H 2 0 . Плот
ный, мелоподобный, п. м. войлочно-чешуйчатая и сфероли-
товая структура. Белый. Уд. в. 1,92. В мелких трещинах 
в медистом пирите. 
К Р И В А Я А М П Л И Т У Д Н А Я —А(х ) , график зависимости 
амплитуды волны А от координат точек наблюдения х. 
Ее обычно строят в полулогарифмическом масштабе 
(Ig А, х). По аналогии с годографами различают встречные 
и нагоняющие К. а. По ней определяют закономерности 
распределения энергии сейсмических волн в пространстве 
на разных расстояниях и направлениях от очага взрыва. 
К Р И В А Я Б А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — см. Кривая гипсо
графическая . 
К Р И В А Я Б А Т И М Е Т Р И Ч Е С К А Я — разнов. гипсографи
ческой кривой, представляющая собой графическое изо
бражение распределения поверхности дна океана, моря 
или их частей по ступеням глубин. На ней четко отражаются 
только 2 основных геоморфологических ур. подводного 
рельефа — материковая отмель и ложе, занимающие наи
большие площади дна. 
К Р И В А Я Г И П С О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я — кривая, в прямо
угольных координатах показывающая относительное пло
щадное распределение высот суши и глубин моря на по
верхности Земли. Строится путем отложения по оси орди
нат высот, а по оси абсцисс площадей распространения 
определенных высот и глубин. К. г., построенная специаль
но для водных басе, (океанов, морей, озер), называется 
батиграфической кривой. 
К Р И В А Я Г Р А Н У Л О М Е Т Р И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А — гра
фик гранулометрического сост. (осадков, п.) в виде кривой 

в двуосной прямоугольной системе координат. Существуют 
разл. способы построения К. г. с ; наиболее распространены 
кривые распределения частот встречаемости размеров час
тиц и суммарные (кумулятивные) кривые. Служат для 
наглядного изображения гранулометрического спектра и 
для статистических расчетов. 
К Р И В А Я Д Е П Р Е С С И О Н Н А Я — линия, образованная 
пересечением вертикальной плоскостью депрессионной по
верхности подземного потока по направлению его течения. 
Имеет параболическую форму. 
К Р И В А Я Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н А Я Т Е Р М И Ч Е С К А Я — 
график зависимости разности температур между исследуе
мым веществом и термическим эталоном от времени или 
температуры внешней среды при изменении последней по 
заданной программе. Регистрируется в процессе опыта при 
дифференциальном термическом анализе. Син.: кривая 
ДТА. 
К Р И В А Я Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н А Я Т Е Р М О В Е С О 
В А Я — график зависимости скорости изменения веса ве
щества от времени или температуры внешней среды при 
изменении последней по заданной программе. Регистри
руется в процессе опыта при дифференциальном термове
совом анализе. Син.: кривая ДТГ, кривая дифференциаль
ная термогравиметрическая. 
К Р И В А Я Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н А Я Т Е Р М О Г Р А В И М Е Т 
Р И Ч Е С К А Я — син. термина кривая дифференциальная 
термовесовая. 
К Р И В А Я Д Т А — син. термина кривая дифференциальная 
термическая. 
К Р И В А Я Д Т Г — син. термина кривая дифференциальная 
термовесовая. 
К Р И В А Я И З М Е Н Е Н И Я В Е С А — сии. термина кривая 
термовесовая. 
К Р И В А Я К О М П Р Е С С И О Н Н А Я — графическое выраже
ние зависимости пористости (или влажности) г. п. от внеш
него давления, вызывающего их сжатие. 
К Р И В А Я Н А Г Р Е В А Н И Я ( О Х Л А Ж Д Е Н И Я ) — см. Кри
вая термическая. 
К Р И В А Я Н А Р А С Т А Ю Щ А Я ( К У М У Л Я Т И В Н А Я ) — один 
из графических способов изображения статистических со
вокупностей. Для построения К. н. ординату значений каж
дого класса совокупности изображают как сумму объемов 
данного класса и всех предшествующих классов. Широко 
используется при гранулометрических, петрохим. и др. 
исследованиях. 
К Р И В А Я П О Д П О Р А Г Р У Н Т О В Ы Х В О Д — кривая де
прессии потока грунтовых вод в случае, если мощн. водо
носного горизонта уменьшается по направлению течения 
потока, что происходит при обратном уклоне водоупор
ного ложа (падение ложа против течения воды), горизон
тальном залегании водоупора и иногда (в случае малых 
уклонов водоупора) при прямом уклоне. 
К Р И В А Я Р А В Н О В Е С И Я — син. термина профиль рав
новесия реки. 
К Р И В А Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я П Р И З Н А К А — линия, от
ражающая изменение содер. изучаемых компонентов по 
мощн., простиранию и падению рудных залежей, изменение 
мощн. рудных тел, их формы и залегания. К. р. п. могут 
быть представлены кривыми в нормальной системе коорди
нат ху, изолиниями и изогипсами. 
К Р И В А Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я С Л У Ч А Й Н О Й В Е Л И Ч И 
Н Ы — графическое выражение функции распределения 
непрерывной случайной величины; это кривая, координата
ми которой по оси х являются значения этой величины, 
а по оси у — частоты встречаемости (вероятности) ее (диф
ференциальная форма) или накопленные частоты (инте
гральная форма). 
К Р И В А Я Р Е Г Р Е С С И И — линия, отражающая эмпириче
ские данные о мощн., содер. компонентов, линейных запа
сах и т. п., усредненных методом скользящего окна или 
др. методами. К. р. строятся в системе координат ху; с их 
помощью выявляют закономерности распределения изу
чаемых признаков; они используются и для определения 
оптимального расстояния между пробами, для изучения 
геохим. особенностей формирования рудных тел и т. п. 
См. Регрессия. 
К Р И В А Я С О Г Л А С О В А Н Н Ы Х З Н А Ч Е Н И Й А Б С О Л Ю Т 
Н О Г О В О З Р А С Т А ( К О Н К О Р Д И Я ) — теоретическая кри-
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симости от возраста, построенная на основании уравнения 
радиоактивного распада. Впервые открыта Везериллом 
(Wetherill, 1956). Все точки этой кривой имеют согласую-

рЬ2оа рЬ207 
щиеся значения абс. возраста по отношениям Pb2" TJ23! U 2 3 

р г̂,„ . Построение конкордии помогает определить истин
ный возраст гр. одновозрастных м-лов, а также установить 
время процесса, вызвавшего изменения в м-лах. С этой 
целью на основании полученных экспериментальным путем 
аналитических данных для такой гр. м-лов строят изохро-
ну в системе координат(РЬ 2 0 7/и 2 3 5 и P b 2 0 6 / U 2 3 8 ) . Тогда точки 
пересечения изохроны с конкордией дадут согласующиеся 
по всем изотропным отношениям значения возраста для 
данной гр. м-лов, причем верхняя точка пересечения будет 
соответствовать истинному возрасту м-лов, а нижняя —• 
времени их метаморфизма. Если нижняя точка пересечения 
совпадает с началом координат, то изменения м-лов про
изошли недавно. Точки изохрон, лежащие на графике вне 
конкордии, имеют дискордантные значения возраста за 
счет потери или привноса свинца или урана. 
К Р И В А Я Т Г А — син. термина кривая термовесовая. 
К Р И В А Я Т Е М П Е Р А Т У Р Н А Я — частный случай терми
ческой кривой в термическом анализе; записывается лишь 
температура вещества, как функция от времени или темпе
ратура внешней среды при непрерывном изменении послед
ней по заданному закону. 
К Р И В А Я Т Е Р М И Ч Е С К А Я —график зависимости темпе
ратуры выбранной точки в исследуемом веществе (или ка
кой-нибудь функции от этой величины) от времени или 
температуры внешней среды при непрерывном изменении 
последней по заданному закону (можно записывать и раз
ность температур: дифференциальная кривая, кривая ДТА 
и т. п.). К. т. регистрируется в процессе термического ана
лиза вещества и является его результатом; регистрируемая 
при нагревании (охлаждении) вещества, называется кривой 
нагревании (охлаждения). Син.: термограмма. 
К Р И В А Я Т Е Р М И Ч Е С К А Я Э Т А Л О Н Н А Я — термическая 
кривая мономинерального исследуемого образца. Син.: 
спектр термический. 
К Р И В А Я Т Е Р М О В Е С О В А Я — график зависимости изме
нения веса исследуемого вещества от времени или темпера
туры внешней среды, при изменении последней по задан
ному закону. Регистрируется при термовесовом анализе. 
Син.: кривая изменения веса, кривая термогравиметриче
ская, кривая ТГА 
К Р И В А Я Т Е Р М О Г Р А В И М Е Т Р И Ч Е С К А Я — син. терми
на кривая термовесовая. 
К Р И В А Я У П Л О Т Н Е Н И Я И Н А Б У Х А Н И Я — ветви ком
прессионной кривой, соответствующие: 1) возрастанию на
грузки на грунт ступенями — кривая уплотнения; 2) раз
грузке образца — кривая набухания. 
К Р И В О Л У Ц К И Й Я Р У С [по сел. Кривая Лука на р. Ле
не], В. Обручев, 1892,— третий снизу ярус ордовикской 
системы, принятый в СССР для Сибирской палеозоогеогра-
фической пров. Подразделяется на три горизонта. Харак
терны: Evenkina lenaica A n d г., Atelelasma peregrinum 
A n d г., Ermanella unicornis Z. M a x . , Homotelus lenaen-
sis Z. M a x . Предположительно сопоставляется с ллан-
вирном-лландейло Европы и чэзи С. Америки. 
К Р И Д И Т — м-л, Ca 3[(Al(F, ОН, H 2 0 ) 6 ) 2 | S 0 4 ] . Мон. Габ. 
призм, до игольчатого, веретенообразный, псевдопирами
дальный. Сп. сов. по {100}, несов. по {ПО}. Агр.: друзы, 
конкреции, зернистые, плотные. Бесцветный, лиловато-
или розовато-белый. Тв. 3,5—4. Уд. в. 2,7. В з. окисл. разл. 
м-ний, содер. пирит и флюорит. Син.: белянкит. 
К Р И Н А Н И Т [по сел. Кринан, Шотландия] — жильная 
разнов. анальцимо-оливинового долерита, в состав которого 
в существенных количествах входят плагиоклаз (Лабрадор, 
иногда зональный с более кислой оболочкой), титан-авгит, 
оливин и немного анальцима (около 6% ). 
К Р И Н О И Д Е И (Crinoidea) — син. термина лилии морские. 
К Р И О Г Е Н Е З , П Р О Ц Е С С Ы К Р И О Г Е Н Н Ы Е ( М Е Р З Л О Т 
Н Ы Е ) — [xpvoc. (криос) — холод, лед] — совокупность 
теплофиз., физико-механических и физико-хим. процессов, 
происходящих в промерзающих, мерзлых и протаивающих 
грунтах и г. п. Наиболее распространенные формы К.: 
режеляция, пучение грунта, миграция влаги и плывун
ных масс в период промерзания и протаивания, тепло- и 
массообмен, солифлюкция, реологические и др. процессы. 

К Р И О Г Е Н Н А Я С Т Р У К Т У Р А — характерна для мерзлых 
дисперсных г. п. и органогенно-минеральных отл., скреп
ленных ледяным цементом. Различаются 4 типа ледяного 
цемента в зависимости от степени заполнения пор: контакт
ный, пленочный, поровый, базальный. По форме и ориен
тированности зерен различается: структура льда неправиль-
нозернистая, призматическая, промежуточная между двумя 
первыми и столбчатая. В виде включений встречаются плен
ки жидкостей и газ. 
К Р И О К О Н И Т — космическая пыль, выпадающая в по
лярных странах. 
К Р И О Л И Т —м-л, Na 3 [AlF 6 ] . Мон. Габ. куб., коротко
призм. Отдельность по {001} и {ПО}. Агр. грубозернистые. 
Бесцветный с разными оттенками. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. 
Уд. в. 2,97. В пегматитах с топазом, флюоритом и др. 
Замещается редкими алюмо-фторидами: пахиолитом, том-
сенолитом, гераксутитом и др. 
К Р И О Л И Т И О Н И Т — м-л, N a 3 L i 3 [ A l F 6 ] 2 . Куб. Габ. до
декаэдрический, куб. Сп. ср. по {011}. Бесцветный до бе
лого. Бл. стеклянный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 2,77. В м-ниях 
криолита. 
К Р И О Л И Т О З О Н А — син. термина зона многолетне мерз
лых пород. 
К Р И О С О Л И Ф Л Ю К Ц И Я — см. Солифлюкция. 
К Р И О С Ф Е Р А — прерывистая оболочка земного шара в 
пограничной зоне атмосферы, гидросферы и литосферы. 
Верхняя граница К.— от 8 км высоты над земной поверх
ностью у полюсов, до 17 км в р-не экватора; нижняя — 
от 0,2—1 км под поверхностью суши в высоких широтах 
(мерзлота) до 6—6,5 км над ур. м. Характеризуется нали
чием льда или возможностью его существования. См. 
Оледенение, Хионосфера. 
К Р И О Т У Р Б А Ц И И —текстурные формы сложения дис
персных г. п., при которых слои в разрезе напоминают 
завихрения, загибы, кольца и т. п. виды рисунков. Возни
кают под воздействием динамических деформаций, вызван
ных морозом в избыточно увлажненных дисперсных слоях 
п. Разнов. К.— клинья, «котлы кипения», формы облека-
ния и др. 
К Р И П [англ. creep — ползти, сползать] — смещение рых
лого покрова вниз по склону под влиянием периодического 
изменения объема грунтовой массы, вызываемого колеба
ниями температуры (температурный К.), попеременным 
промерзанием и оттаиванием (мерзлотный, или криоген
ный, К.), набуханием и усадкой глинистой составной части 
при увлажнении и высыхании (гагрогенный К.). Как пра
вило, входит в состав более сложных процессов склоновой 
денудации, прежде всего солифлюкции. 
К Р И П Т И Т О С О М А Т И Т Ы (cryptitosomatites), Monty, 
1963,— морские известняки, состоящие из зерен разл. 
происхождения, сцементированных микрозернистым цемен
том (<10%). Термин малоупотребительный. 
К Р И П Т И Т Ы (cryptites), Monty, 1963,— криптозернистые 
(пелитоморфные) известняки с величиной зерен 0,3—3 мк. 
Термин малоупотребительный. 
К Р И П Т О — п р и с т а в к а к назв. структуры г. п., обозн. 
очень тонкую ее разнов. 
К Р И П Т О Г А Л И Т — м-л, ( N H 4 ) 2 [ S i F e ] . Куб. Габ. куб. или 
октаэдрический. Сп. сов. по {111}. Агр.: корочки с сосце
видной поверхностью, дендриты. Бесцветный до серого. 
Бл. стеклянный. Тв. 2,5. Уд. в. 2,1. Растворим в воде. 
Раствор имеет кислую реакцию. Вкус соленый. В вулк. 
возгонах. Продукт горения угля. 
К Р И П Т О Г Е Н Н Ы Й — неизвестного или гипотетического 
происхождения. 
К Р И П Т О Г И П Е Р Г Е Н Е З — т е р м и н , предложенный Вас-
соевичем и Амосовым (1953), подразделившими зону гипер
генеза на 2 подзоны: поверхностную — собственно гиперге
неза, или идиогипергенеза, и глубинную — скрытого гипер
генеза, или К. Для К. характерно отсутствие свободного 
кислорода и господство процессов анаэробного окисления. 
К Р И П Т О З О Й [(криптос) — скрытый, тайный; (зоэ) — 
жизнь], Chedwick, 1950,— см. Докембрий. 
К Р И П Т О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Й — образованный кри
сталлическими составными частями, которые настолько 
мелки, что отдельные минер, индивиды не различимы даже 
при самых сильных увеличениях; кристаллический харак
тер К. образований обнаруживается только в результате 
суммарного действия минеральных агрегатов на поляризо
ванный свет. Син.: скрытокристаллический. 

24* 



К Р И 

К Р И П Т О М Е Л А Н — [ue^dvog (меланос) — черный] — м-л, 
K ^ 2 M n 8 O i 6 . Состав непостоянен. Мп замещается Си, Zn, 
Со, Ni. К — Ва, Na. Тетр. К-лы короткопризм., игольча
тые. Дв. по {100} и {001}. Агр. скрытокристаллические, 
тонкозернистые, тонковолокн., почковидные. Стально-се-
рый, черный. Бл. полуметал. Тв. 6—6,5. В гидротерм., 
метаморфических, экзогенных образованиях. Часто в з. 
окисл. Мп м-ний.м 

К Р И П Т О М Е Р Н Ы Й — изл. син. термина адиагностиче-
ский. 
К Р И П Т О П Е Р Т И Т — не явно выраженное пертитовое про
растание, трудно различимое п. м. даже при большом 
увеличении. См. Першит. 
К Р И П Т О Э В Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь — разнов. эвгеосинкли-
нали, формирующаяся внутри древних массивов значитель
но позднее эпохи интенсивной складчатости. Характеризует
ся широким распространением кремнисто-вулканогенной 
форм. (Книппер, 1963). Пример: Байконур-Ишимская К. 
в Казахстане. Термин малоупотребительный. 
К Р И С Т А Л Л [xpvoxaXkoc, (кристаллёс) — лед, горный хру
сталь] — твердое тело, в котором элементарные частицы 
(атомы, поны, молекулы) расположены закономерно по 
геометрическим законам пространственных гр. и соответ
ствующих решеток. При благоприятных условиях К. при
нимают форму выпуклых многогранников с гладкими 
плоскостями — гранями, пересекающимися по прямым 
линиям — ребрам. Геометрически правильная форма К. 
обусловливается их закономерным внутренним строением. 
Грани К. в решетке соответствуют плоским сеткам, реб
ра — рядам наиболее густо усаженных частиц. Основные 
свойства кристаллического вещества — однородность, ани
зотропность и способность самоограняться. Закономерному 
расположению частиц соответствует минимальная внутрен
няя энергия. К. образуются из растворов, расплавов, путем 
возгонки и перекристаллизации в твердом состоянии. Рост 
К. происходит обычно за счет отложения на гранях новых 
слоев вещества. См. Пояс кристалла, Ряд пространствен
ной решетки, формы кристаллов. 

К Р И С Т А Л Л ( С В Я З Ь ) А Н И З О Д Е С М И Ч Н Ы Й — ионный 
к-л, характеризующийся изолированными прочными ион
ными гр. (радикалами). Понятие аналогично радикал-ион
ным к-лам. 
К Р И С Т А Л Л А Н Т И Ф Е Р Р О М А Г Н И Т Н Ы Й — в котором 
магнитные диполи ориентированы параллельно и в разные 
стороны; в связи с такой ориентировкой происходит компен
сация магнитных моментов, а суммарный магнитный мо
мент структуры равен нулю. 
К Р И С Т А Л Л А Т О М Н Ы Й —к-л, строительными единиц, 
которого являются атомы, т. е. хим. элементы, связанные 
атомной хим. связью — метал, или ковалентной ее разнов. 
К Р И С Т А Л Л ( С В Я З Ь ) Г Е Т Е Р О Д Е С М И Ч Е С К И Й — с не
сколькими типами связей (напр., графит) в отличие от го-
модесмических, характеризующихся лишь одним типом 
связи. Син.: связь хим., смешанная. 
К Р И С Т А Л Л Г О М Е О П О Л Я Р Н Ы Й — атомный неметал, 
к-л с ковалентными (томеополярными) связями. 
К Р И С Т А Л Л ( С В Я З Ь ) Г О М О Д Е С М И Ч Е С К И Й — к-л с 
одним типом связи (алмаз). 
К Р И С Т А Л Л Д И А М А Г Н И Т Н Ы Й — с отрицательной маг
нитной восприимчивостью, т. е. при помещении К. д. в 
магнитное поле вектор намагниченности располагается 1 к 
магнитному внешнему полю. Наиболее сильным диамагни-
тиком является Bi, затем идут Sb, С, Те, AS, Hg, Zn, Au, 
Ag, Си и др. Палочка из диамагнитного вещества отталки
вается от обычного магнита. Большинство химически чис
тых соединений являются диамагнитными. 
К Р И С Т А Л Л Ж И Д К И Й — жидкость, в которой молекулы 
имеют тенденцию к упорядоченному расположению в про
странстве, и обладающая анизотропными свойствами, напр. 
двупреломлением. Такие жидкости получаются из некото
рых сложных орг. соединений с двойной точкой плавления. 
При определенной температуре они плавятся с образованием 
анизотропной жидкости, которая при более высокой темпе
ратуре становится изотропной. Например, бензойно-кислый 
холестерин, изоксифенетол и др. По характеру взаимного 
расположения молекул различают нематические, смекти-
ческие и холестерические „К. ж. 
К Р И С Т А Л Л И Д Е А Л Ь Н Ы Й — см. Структура кристалла 
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К Р И С Т А Л Л ( С В Я З Ь ) И З О Д Е С М И Ч Е С К И Й — ионный 
•к-л, в котором силы связи между всеми ионами имеют оди
наковое значение. 
К Р И С Т А Л Л И О Н Н Ы Й ( Г Е Т Е Р О П О Л Я Р Н Ы Й ) — к-л, 
строительными единицами которого являются ионы про
стые или комплексные, т. е. атомы, связанные сущест
венно ионной хим. связью. Установлено, что даже та
кие соединения, как LiF и NaCl, имеют значительную 
долю неионной связи. Кислородные же соединения, в том 
числе такие, как СаО и MgO, являются ионными лишь 
на 50%, так как кислород не может нести более одного 
отрицательного заряда, даже при образовании хим. связи 
к отрицательно однозарядному и одновалентному состоя
нию —О"* (Лебедев, 1948). 
К Р И С Т А Л Л М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Й — см. Типы структур 
кристаллов. 
К Р И С Т А Л Л М О З А И Ч Н Ы Й — с о структурой, состоящей 
из отдельных однородных блоков, несколько смещенных 
относительно друг друга и нередко отделенных друг от 
друга внутренними трещинами. 
К Р И С Т А Л Л М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Й — к-л, строительными 
единицами которого являются молекулы. Внутри молекул 
хим. связи более прочные (ковалентные или ионные), чем 
между молекулами. Между молекулами связь осущест
вляется силами Ван-дер-Ваальса. 
К Р И С Т А Л Л О П Т И Ч Е С К И А К Т И В Н Ы Й — вращающий 
пл. поляризации. Этим свойством обладают лишь к-лы 11 
видов симметрии, не имеющие центра инверсии, инверсион
ных осей и пл. симметрии. Примеры К. о. а.: сахар, винная 
кислота, кварц. 
К Р И С Т А Л Л О П Т И Ч Е С К И Д В У О С Н Ы И — к-л ромб., 
мон. и трикл. синг. Характеризуется опт. индикатрисой 
в форме трехосного эллипсоида и имеет две опт. оси, 1 
к круговым сечениям индикатрисы. Биссектрисами угла 
между опт. осями являются полуоси Ng и Np. Полуось, 
делящая пополам острый угол между опт. осями, называется 
острой, а делящая тупой угол — тупой биссектрисой, или 
второй срединной (средней) линией. Если острой биссек
трисой является Ng, то к-л называется опт. положительным 
(опт. = ), если же Np — он называется опт. отрицательным. 
Полуось Nm иногда называется опт. нормалью. 
К Р И С Т А Л Л О П Т И Ч Е С К И И З О Т Р О П Н Ы Й — к-л куб. 
синг., оптическая индикатриса их имеет форму шара. 
К Р И С Т А Л Л О П Т И Ч Е С К И Н Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Й — к-л, у ко
торого 2V — 90°. 
К Р И С Т А Л Л О П Т И Ч Е С К И О Д Н О О С Н Ы Й — к-л триг., 
тетр. и гекс. синг., характеризуется опт. индикатрисой в 
форме эллипсоида вращения и имеет одну опт. ось, совпа
дающую с осью вращения индикатрисы, а в к-ле — с его 
единичным направлением (с главной осью симметрии). 
Если с осью вращения опт. индикатрисы совпадает наиболь
ший пок. прел. (пд), то к-л называется опт. положительным, 
если же наименьший (и р ) — опт. отрицательным. Теорети
чески одноосные м-лы часто проявляют слабую двухос-
ность, называемую аномальной. По Варданянцу, аномаль
ная двухосность представляет собой нормальное явление, 
а истинная одноосность может возникать в м-лах лишь 
при особо благоприятных случаях, особенно в составе г. п. 
Аномальная двухосность наблюдается также у ряда м-лов 
куб. синг., которые по теории должны быть/изотропными. 
К Р И С Т А Л Л П А Р А М А Г Н И Т Н Ы Й — характеризуется тем. 
что слагающие его атомы имеют некомпенсированные элек
троны; наружные электронные слои атомов не заполнены. 
Межатомные магнитные силы малы и не преодолевают влия
ния теплового движения, нарушающего направленность 
атомных магнитных моментов. Наложение внешнего маг
нитного поля ориентирует магнитные моменты атомов 
параллельно полю. Магнитные силы невелики и не изме
няют симметрии и параметров кристаллической структуры. 
Магнитная восприимчивость положительна. 
К Р И С Т А Л Л Р Е А Л Ь Н Ы Й — кристаллическое тело, отли
чающееся внешним огранением, внутренним сложением и 
структурой от идеализированной геометрической модели 
(«идеальный кристалл»), что устанавливается рентгено
выми лучами или какими-либо другими физ. исследова
ниями. Эти отклонения являются дефектами кристалла 
и кристаллической структуры. 
К Р И С Т А Л Л - Р Е Ф Р А К Т О М Е Т Р — рефрактометр с полу
сферой (Аббе, Аббе — Чапского, Клейна). 
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К Р И С Т А Л Л С К Е Л Е Т Н Ы Й — полая, звездчатая, лучистая 
или сетчатая формы к-лов. Образуются вместо сплошных 
многогранников в связи с резкой разницей скоростей роста 
по разным направлениям к-ла, как, напр., снежинки. 
К Р И С Т А Л Л С М Е Ш А Н Н Ы Й — термин, обычно приме
няющийся к кристаллическим соединениям, представляю
щим собой изоморфные смеси. 
К Р И С Т А Л Л Ф Е Р Р О М А Г Н И Т Н Ы Й — слагающие его ато
мы имеют некомпенсированные электроны; наружные элек
тронные слои атомов не заполнены. Достаточно интенсивные 
межатомные магнитные силы преодолевают тепловые дви
жения атомов и придают определенную ориентировку маг
нитным моментам атомов. В К. ф. имеются участки (домены) 
с упорядоченными спиновыми моментами, наличие которых 
способствует намагничиванию. Магнитная восприимчивость 
положительна. 
К Р И С Т А Л Л Э К З О Г Е Н Н Ы Й — син. термина ксенокри-
сталл. 
К Р И С Т А Л Л И З А Ц И О Н Н А Я С И Л А — давление, оказы
ваемое растущим к-лом на окружающую среду., 
К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — процесс роста к-ла с момента 
зарождения. К. может происходить из жидкого состояния 
(раствора, расплава; магмы; фазовый переход), газообраз
ного (см. Сублимация) и твердого. См. Перекристаллиза
ция, Метасоматоз, Потоки концентрационные, Регене
рация кристаллов, Закон последовательности кристалли
зации. 
К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н А Я — по Ринне, 
кристаллизация и расположение к-лов в п., контролируе
мые внешними условиями. Напр., расположение чешуйча
тых и таблитчатых м-лов в кристаллических сланцах по 
плоскости, 1 к направлению одностороннего давления, 
при котором происходила кристаллизация (см. Сланцева
тость горных пород кристаллизационная). 
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 — происходя
щая при медленном застывании п.: отдельные составные 
части магмы понемногу продвигаются к ранее выделившим
ся кристаллам того же вида и осаждаются или нарастают 
на них. Сюда же относятся явления укрупнения зерен при 
термальной перекристаллизации в твердом состоянии, пере
кристаллизации осад. п. (напр., известняков) и т. п. 
К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я Ф Р А К Ц И О Н Н А Я — при которой 
прекращается взаимодействие между выделившимися твер
дыми фазами и расплавом (или раствором) вследствие гра
витационного осаждения твердых фаз, отжимания остаточ
ного расплава и т. п. К. ф. приводит, напр., к появлению 
остаточной гранитной жидкости при кристаллизации базаль
тового расплава и т. п. При образовании магм. п. К. ф. 
происходит часто в форме кристаллизационной диффе
ренциации, которая является одним из основных путей 
дифференциации природных расплавов. 
К Р И С Т А Л Л И Т Ы — в петрологии мельчайшие примитив
ные формы (эмбрионы) кристаллизующегося вещества, 
не оказывающие заметного действия на поляризованный 
свет. Встречаются в вулк. стеклах. Формы К. разнообраз
ны: глобулиты — имеют вид мелких сферических капель 
или шариков; М а р г а р и т ы — напоминают вытянутую нитку 
бус; лонгулиты — цилиндрические брусочки с округлен
ными окончаниями; трихиты — волосоподобные образова
ния, которые часто выходят из общего центра; скопулиты — 
тонкие стебельки, несущие расходящиеся ветви и т. п. 
К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Й Ф У Н Д А М Е Н Т — см. Фундамент 
платформ. 
К Р И С Т А Л Л О Б Л А С Т Е З — процесс перекристаллизации 
метам, г. п. в твердом состоянии. На развитие м-лов при 
К. кроме свойств кристаллической решетки могут иметь 
влияние сопротивляемость среды внешнему давлению, 
пластичность окружающих м-лов и содер. в п. компонен
тов, необходимых для кристаллизации м-лов. 
К Р И С Т А Л Л О Б Л А С Т Ы — общ. назв. зерен м-лов в метам, 
п., которые образуют полнокристаллические структуры, 
возникающие в результате перекристаллизации. Различные 
м-лы обладают неодинаковой способностью к образованию 
свойственных им кристаллографических форм. Наличие 
собственного ограничения у м-лов (идиобластез) проявляется 
в разл. степени и форме. По способности к образованию 
граней м-лы объединяются в гр. (кристаллобластовые 
ряды) в порядке убывающей кристаллизационной силы, 
которая частично находится в прямой зависимости от 

пересыщения среды компонентами м-ла, что объясняет 
многие вариации в кристаллобластовом ряду. 
К Р И С Т А Л Л О Г И Д Р А Т Ы — кристаллические соединения, 
в состав которых Н и О входят в виде нейтральных моле
кул Н 2 0 , как самостоятельные структурные единицы. Такая 
вода называется кристаллизационной. Количество ее нахо
дится в простом и постоянном отношении к количеству без
водного соединения. Особенно легко образуются К. раз
личных солей, причем многие соли образуют ряд К. Каж
дый К. устойчив в определенном интервале температур 
и при определенном давлении водяного пара. Многие К. 
теряют воду уже при комнатной температуре, др. требуют 
значительного нагревания. При понижении давления водя
ного пара К. разлагаются на безводную соль и воду, при 
повышении — регенерируют. 
К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е Р А З Н О В И Д Н О С Т И 
П Р О С Т Ы Х Ф О Р М — формы, различающиеся элемента
ми симметрии. Так, напр., пинакоид имеет 21 разнов., 
гекс. призма — 11, моноэдр — 10, куб — 5 и т. п. Всего 
выведено 146 К. р. п. ф., а с учетом правых и левых энан-
тиоморфных форм — 193 (Бокий, 1940). 
К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф И Я — наука о к-лах и кристалличе
ском веществе; делится на геометрическую, физ. и хим. 
Геометрическая К. объединяет учение о симметрии (см. 
Элементы симметрии) и формах кристаллических тел, 
о геометрических законах построения пространственных 
решеток (структур). Физ. К. изучает физ. свойства к-лов. 
Рентгенометрия и оптика к-лов выделились на совр. этапе 
развития К. в самостоятельные обширные области. Хим. 
К. занимается комплексом вопросов, связанных с хим. 
строением кристаллических тел в связи с их структурой, 
свойствами, находящимися на границе с общей и физ. хи
мией. Вопросы связи формы к-лов и их геометрического 
строения с физ. свойствами и хим. составом являются 
предметом самостоятельной кристаллографической дисцип
лины — кристаллохимии. 
К Р И С Т А Л Л О Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Ц И Я — свечение, возни
кающее при образовании к-лов из раствора. 
К Р И С Т А Л Л О М О Р Ф О Л О Г И Я — раздел кристаллогра
фии, изучающий формы, облик, внешний вид к-лов, осо
бенности их граней и ребер, а также фигуры роста, раство
рения и усложненные формы. 
К Р И С Т А Л Л О П О Р Ф И Р — изл. син. термина неводит. 
К Р И С Т А Л Л О Т У Ф Ы — туфы, состоящие из к-лов вкрап
ленников или их обломков. Близкое значение имеет термин 
« кристалл олапилли ». 
К Р И С Т А Л Л О Х И М И Ч Е С К И Е Ф О Р М У Л Ы . Собственно 
К. ф. соединений и м-лов, отражающие не только основные 
мотивы строения соединений, как это принято в упрощен
ных кристаллохим. формулах (см. Формулы минералов), 
но и непосредственно важнейшие характеристики строения— 
координационные числа (К. ч.) всех атомов и ионов в соеди
нениях, были предложены Махачки (Е. Machatsky) в 
1947 г. Однако в рамках гольдшмидто-паулинговской 
кристаллохимии с господствующей в ней идеей о плотней-
ших анионных упаковках и потому отсутствием какой-
либо необходимости учитывать К. ч. анионов, а частью 
в виду громоздкости написания К. ф. в практику они вошли 
в сильно упрощенном виде. В настоящее время в свете но
вых основ кристаллохимии — системы ионно-атомных ра
диусов — собственно К. ф. приобрели весьма важное зна
чение в связи с тем, что изменение мол. объемов и плотно
стей, как оказалось, определяется не столько изменением 
К. ч. катионов, сколько изменением К. ч. анионов (см. 
Координационное число). Ниже приводятся К. ф. для срав
нительно простых соединений, по типам, по Махачки, а 
для S i 0 2 и сложных силикатов — несколько усовершенство
ванные такие формулы, по Лебедеву (1971), т. е. с указа
нием на характер К. ч. 2 (для атомов, находящихся на од
ной прямой — О, а под углом — О) и включением в под
счет К. ч. атомов Н. Буквы к, г, т, р, м, тр. указывают 
на сингонию. А [ 6 1 В [ 6 1 к.—тип каменной соли, A U I B U 1 к. и г.— 
сфалерита и вюртцита, A 2

I 2 l B U I к. — куприта, A I 8 1 B 2

U 1  

к. — флюорита, А | 6 1 В 2

[ з 1 т.— рутила, A [ 6 I B [ 4 i C 4

[ 3 A + 1 B 1 к. — 
шпинели, A [ 1 2 ! B [ 6 I C 3

U A + 2 B ! к.— перовскита, A [ Q ) B [ 3 1 C 3

[ 3 A + 1 B 1  

р.-арагонита, A I 6 I B t 3 I C 3

[ 2 A + 1 B I тр.-кальцита, A [ 6 I B [ s l 

C 3

I 2 A + 2 B I тр.—ильменита, S i I 4 I 0 2

1 2 1 к. и. р. — кристобалита и 
тридимита, S i I 4 J 0 2

[ 2 ) тр.— кварца. 373 
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С и л л и м а н и т - A l I 6 I A l u l S i u l O l l S i + ' A 1 1 0 4

I 2 A 1 + 1 ( A 1 ' s i ) 1 p . 
К и а н и т - A l 2 t 6 ! S i [ 4 l O I 4 A I , 0 4

[ 2 A 1 + l s l l p . 
Ц и р к о н - Z r ' 4 + 4 1 S i l 4 ] 0 [ , s i + 2 Z r ) т. 
Фенакит - Be2 [ 4 I S^^ 4 ] 0 4

[ 1 S ' + 2 B e , тр. 
Тортвейтит - Sc 1 6 ' S i 2

u 'О' 2 S i , 0 6

1 1 S i + 2 S c 1 тр. 
Б е н и т о и т - В а [ 6 + б т [ 6 ) [ 3 1 3

1 4 1 О з [ 2 5 ' О в

[ 1 5 П + ' т 1 + 1 В а 1 ] г. 
Б е р и л л - В е 3

1 4 1 А Ь 1 6 ) [ 5 1 6

1 4 1 О б 1 2 5 П 0 1 2 [ , 5 ' + 1 А 1 + 1 В е ) ] г. 
Ф о р с т е р и т - M g [ 6 , S i [ 4 l 0 4

c l s ' + 3 M g l р. 
1 

Энстатит- o o M g [ E ' [ S i [ 4 l 0 2 S i l 0 2 t l s i + 3 M 8 ] ] р. 
1 

Диопсид- c » C a t 8 ) M g I 6 1 [ S i 2 U , 0 2 l 2 S i + 1 C a , 0 4

, t s i + 1 M B + 1 C a l м. 
1 

Тремолит— ос { H 2

[ 1 1 C a 2 [ 8 , M g 5

[ 6 1 [ S i 8

[ 4 4 D 2

t 2 S " 0 8

[ l s i + 3 M g l X 
xQB[2Si + lCal04ilSi + 2Mg]]02[3Mg+lH]J М ] 

1 

А н т о ф и л л и т - ~ { H 2 , u M g 7 , 6 , [ S i 8 U , 0 6

t 2 S U 0 8 ( ' s i + 3 M g 30 4

[ 2 S i + 1 M 8 ! X 

2 
Каолин- o o { H 4 [ 1 I A l 2

[ 6 J [ S i 2

[ 4 ) 0 3 [ 2 S i l 0 2 [ l s l + 2 A I I ] 0 4 [ 2 A 1 + , H ' } м. 
2 

Серпентин- ^ { Ш 1 W 6 ^ 2 I 4 W 2 S i W 1 S i + 3 M g W 3 M g + 1 K i } м. 
2 Пирофиллит - oo{H2 [ 1 ) Al 2

r 6 I [Si4 [ 4 , 0 4

I 2 S n 04 t l s i + 2 A 1 J ]X 
X 0 2 [ 2 A I + I H ] } М _ 

2 
Тальк- oo{H2 [ , I Mg t 6 1 [S i4 t 4 ] 0 6

[ 2 S i I 0 4 " S i + 3 M g , 0 2

l 3 M «+ l H l } м. 
2 

М У С К О В И Т - « K t 6 + 6 I { H 2

[ 1 1 A l 2 t 6 , [ S i 3 r 4 ' A l [ 4 I 0 6 [ 2 + < s i , А 1>'Х 
X 0 4 " s i + 2 A U 0 2

I 2 A 1 + 1 H 1 м. 
3 

Нефелин- ooNa[Al t 4 l Si [ 4 ] 04 [ 2 < A 1 , s i>'] г. 
3 

Ортоклаз - ooK[Al U I Si 3

I 4 , 0 8

[ 2 < s i , A l » ] м. 
Для практического использования К. ф. могут быть силь
но упрощены, если условиться опускать написания К. ч. 4 
у Si и А1, К. ч. 2 у О и всюду цифру 1, а также знаки 
1, 2, 3. Тогда К. ф. энстатита будет M g I 6 ) [ S i 0 0 2

[ s ' + 2 M g I ] , 
оо оо оо 
а нефелина — Na[AlSi0 4]. 
В. И. Лебедев. 
К Р И С Т А Л Л О Х И М И Ч Е С К И Й З А К О Н П Л О Т Н Е Й Ш Е Й 
У П А К О В К И — см. Закон простейшей упаковки. 
К Р И С Т А Л Л О Х И М И Я — раздел кристаллографии, изу
чающий связи между элементарным составом, характером 
хим. взаимодействия и пространственным расположением 
атомов, ионов, молекул в к-лах. Базируется на данных 
экспериментального определения структуры к-лов дифрак
ционными методами (рентгеноструктурный анализ, элек
тронография, нейтронография), которые позволяют уста
новить геометрические характеристики структуры (федо
ровская гр. симметрии, размеры и форма элементарной 
ячейки, координаты атомов и межатомные расстояния). 
Сведения по К. лежат в основе всех геол. дисциплин, имею
щих дело с изучением вещественного состава земной коры 
(минералогия, петрография, учение о полезных ископаемых, 
геохимия). Выявляя количественные связи между физ., 
хим. и генетическими характеристиками м-лов и их кристал
лическим строением, К. дает теоретические основания для 
классификации м-лов и установления возможностей для 
концентрации в них разл. примесных атомов (см. Изомор
физм). Вариации структурных характеристик к-лов м-лов 
разл. генезиса (дефектность, изоморфный состав и проч.) 
используются как типоморфные признаки. 
К Р И С Т А Л Л Ы Г Е Т Е Р О Т И П Н Ы Е — см. Гетеротипия, ге-
теротипные кристаллы. 
К Р И С Т А Л Л Ы Г О М Е О Т И П Н Ы Е — см. Гомеотипия, ю-
меотипные кристаллы. 
К Р И С Т А Л Л Ы И З О С Т Р У К Т У Р Н Ы Е — см. Изострук-
турность, изоструктурные кристаллы. 
К Р И С Т Е Н С Е Н И Т — м-л, равнозн. христенсениту. 
К Р И С Т О Б А Л И Т [по м-нию Серро-Сан-Кристобаль, Мек
сика] —• м-л, S i 0 2 . Полиморфные модиф.: а-К. куб. и 

(5-К. тетр.; а-К.— устойчив выше 1470°, при охлаждении 
переходит в тридимит, а последний — в кварц. Однако 
при быстром охлаждении а-К. при 180—275° переходит 
в р-К. Некоторые авторы именуют модиф. К. в обратном 
порядке. К-лы октаэдрические. Дв. по {111} полисинтети
ческие. Агр. чешуйчатые, сферолитовые, волокн., натечные, 
скрытокристаллические. Бесцветный, белый. Бл. стеклян
ный. Тв. 5—7. Уд. в. а-К — 2,222, (3-К — 2,292. 
Встречается в эффузивных г. п.: трахитах, дацитах, вулк. 
туфах и т. п., а также в термально-метаморфизованных 
песчаниках, в жилах магнезита. К.— характерная состав
ная часть кислых огнеупоров — динаса и др. Гипергенный 
К.— продукт раскристаллизации опала. В опоках, трепе
лах, диатомитах, яшмах, кремнистых сланцах, глинах. 
Разнов.: люссатит, люссатин, псевдолюссатин. 
К Р И Т Е Р И И Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т И — для положи
тельной оценки перспектив новых седиментационных басе, 
как объектов для проведения поисковых работ на нефть и 
газ необходимо наличие: 1) в разрезе басе, мощных неме-
таморфизованных осад. отл. в диапазоне возраста одной — 
двух эр, накопившихся при господствующем погружении, 
что обусловит в общем случае и достаточные размеры басе, 
по площади; 2) нефтегазопроявлений (отдается предпочте
ние при прочих равных условиях). При выборе басе, долж
ны также учитываться и экономические условия. При ре
гиональных геолого-геофиз. и поисково-разведочных рабо
тах в новых р-нах нефтегазоносного басе, (уже с доказан
ной промышленной нефтегазоносностью в одном или не
скольких его р-нах) учитываются следующие признаки: 
1. Наличие на поверхности или в разрезе скважин нефте
газопроявлений. 2. Наличие в разрезе возможных материн
ских отл. 3. Наличие в разрезе ожидаемых нефтеносных 
отл. п.— коллекторов и ловушек разл. типа для залежей 
нефти и газа. 4. Наличие благоприятных гидрогеол. условий 
для нефтегазонакоп. и сохранности залежей нефти и газа. 
К Р И Т Е Р И И Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О С Т И Г И Д Р О Г Е О Л О 
Г И Ч Е С К И Е — показатели, характеризующие условия об
разования нефтяных вод и углеводородов, формирования 
и существования в недрах нефтяных и газовых залежей 
в течение всей геол. истории развития нефтегазоносного 
басе. К. н. г. определяются характером накопления и захо
ронения осадков, геохим. обстановкой, физико-хим., термо
динамическими и др. процессами, происходящими в лито
сфере; разделяются на: 1) региональные и локальные; 
2) прямые и косвенные. Однако такое деление не получило 
еще обоснования. Положительными К. н. г. является сле
дующий комплекс главнейших гидрогеол. показателей: 
1) наличие в басе, региональных водоупоров, а под ними 
мощных гидродинамических зон замедленного водообмена 
и застойного режима, включающих хорошие коллекторы; 
2) появление гидрогеол. аномалий (газогидрохим., гидро
динамических, геотермических и др.), а также источников 
с нефтегазопроявлениями и грязевых вулканов; 3) рассолы 
хлор-кальциевого типа, хлоридно-натриевого, хлоридно-
кальциево-натриевого, хлоридно-кальциевого состава и со
леные воды гидрокарбонат-натриевого типа хлоридно-нат
риевого состава, недосыщенные сульфатами и обогащенные 
микрокомпонентами: Вг (а часто I), NH 4 , В, Ва, Ra, нафте
новой кислотой и фенолами, с пониженной величиной хлор-
бромного коэф. (С1/Вг); 4) присутствие свободных или 
растворенных углеводородных газов, а также газов разного 
состава с повышенными упругостью и содер. углеводородов, 
часто обогащенных H 2 S и Не; 5) стерильность вод или нали
чие в них сульфатредуцирующих бактерий, а также исполь
зующих углеводороды. 
К Р И Т Е Р И И 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 О Г О Р Е Ж И М А (в осадках древних водоемов). Выясне
ние режима Eh в осадках древних водоемов должйо бази
роваться на фациальном анализе и палеогеографической 
карте басе. К решению вопроса должны привлекаться в 
первую очередь наиболее глубоководные осадки древнего 
водоема, ибо только в их зоне возможно существование 
как нормального, так и аномального газового режима; 
в мелководных прибрежных отл. выше зоны взмучивания 
он всегда нормальный. При этом следует руководствовать
ся формами Fe в глубоководных осадках и наличием или 
отсутствием в них донной фауны. Если Fe представлено 
только в окисной форме (породы красные) — басе, был 
нормального газового режима и Eh его осадков > 0 . Если 
глубоководные (для данного басе.) илы содер. только за-
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кисные формы Fe, но присутствует донная фауна — басе, 
был нормального газового режима. При этом в песчано-
алеврито-глинистых п. по соотношениям FeH^.j и Fe H ^[ + 

^епиритное П Р И У ч е т е Сорг можно различить отл. с бо
лее восстановительными и менее восстановительными усло
виями (по методике Страхова и Залманзон, 1956); для кар
бонатных илов это может быть сделано по соотношению 
F e 3 + : F e 2 + (по методике Марченко, 1965). Но если в глу
боководных илах данного басе, при их восстановительном 
характере (присутствие F e ^ c l + р е п и р и т н о е ) донная фау
на полностью отсутствует и появляется только в фациях 
мелководных, басе, заведомо был с сероводородным зара
жением придонной воды. Басе, с факультативным дефици
том О 2 у дна и даже с временно сероводородной придонной 
водой не могут быть с достоверностью установлены ни по 
каким критериям. Точно также нерешенной с достовер
ностью является и задача реконструкции так называемого 
вертикального редокс-потенциала, т. е. мощности окисли
тельной пленки осадка над восстановительной. Страхов. 
К Р И Т Е Р И И П О И С К О В Ы Е — син. термина предпосылки 
поисковые. 
К Р И Т Е Р И И П Р Е С Н О В О Д Н Ы Х У С Л О В И Й О С А Д К О 
Н А К О П Л Е Н И Я — основной — пресноводная фауна и фло
ра. Второстепенные: 1. Угли и углистые сланцы. 2. Пра
вильно- и тонкослоистые п., залегающие среди континен
тальных отл. 3. Пачки слоистых известняков и мергелей 
среди континентальных отл. 4. Пачки слоистых бокситов 
среди континентальных отл. 5. Слоистые п., заполняющие 
карстовые воронки и карстовые полости и ходы в известня
ках и галогенных толщах. Д. В. Наливкин. 
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 —признаки, свидетельствующие о та
кой связи. Систематически изложены для интрузивных п. 
в работах Коптева-Дворникова, Руб (1965), а для субвулк. 
и эффузивных — Фаворской (1965) и др. Различаются 
следующие виды связи оруденения с магм, п.: простран
ственная, временная, генетическая, парагенетическая, струк
турная. Термины «пространственная», «временная», «струк
турная» связь целесообразно применять лишь для простой 
констатации соответствующей связи, которая затем, в зави
симости от др. критериев, может трактоваться как гене
тическая или парагенетическая. По Коптеву-Дворникову и 
Руб, критерии генетической связи можно разбить на 3 боль
шие гр.— структурно-геол., минералого-петрографические 
и геохим. При этом, по Шаталову (1963), при металлогени
ческих исследованиях необходимо разделять критерии 
связи оруденения с интрузивными или др. комплексами 
в целом и с отдельными магм, телами. Приводимая ниже 
таблица составлена по Шаталову и заимствована (с сокра
щениями) из работы Коптева-Дворникова и Руо (1965). 
К Р И Т Е Р И И Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е — п р и з н а к и , позволяющие 
с той или иной степенью достоверности восстановить фа
циальные условия накопления осадков прошлых эпох. 
К ним относятся: 1) критерии, позволяющие определить 
фациальную обстановку по особенностям вещественного 
состава отл. (форма и размеры зерен и обломков, состав
ляющих п., минер, сост., геохим. особенности и цвет п.); 
2) текстурно-структурные критерии (типы слоистости, тек
стурных знаков на плоскостях напластования, структурные 
особенности и пр.); 3) палеоэкологические критерии; 4) осо
бенности строения и соотношений осад, толщ (ритмичность 
и пр.). Все эти критерии могут способствовать выявлению 
направлений переноса обломочного материала, рельефа суши 
и дна моря, близости береговой линии, принадлежности 
осадков к разнообразным морским и континентальным 
фациям, определению солености и газового режима басе, 
палеоклимата, характера процессов выветривания на суше, 
глубин басе, и т. п. См. Анализ фациальный. Либрович. 
К Р И Т Е Р И И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 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 Г А З . Ими являются: 
1) величина коэффициента эффективности промышлен
ных открытий; 2) коэф. успешности (эффективности) 
поискового бурения; 3) прирост запасов на 1 м проходки 
разведочного бурения. Конечная цель работ — открытие 
новых м-ний и подготовка промышленных запасов нефти 
и газа. Расходы на поисковое и разведочное бурение со
ставляют более 2/3 расходов на весь комплекс геологораз
ведочных работ. 

Критерии генетической связи оруденения 
с магматическими породами 

С комплексом магмати
ческих пород в целом 

С определенными телами 
комплекса 

/. СТРУКТУРЫ 

1. Приуроченность 
магм, комплексов к опре
деленным этапам разви
тия тектоно-магм. цикла, 
характеризующая тип 
минера лизации 

О-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

1. а) приуроченность оруденения 
к локальной геол. (тект.) структуре, 
возникшей в связи с формировани
ем данного магм, тела; 

б) зональное расположение руд
ных форм, и др. гипогенных про
явлений оруденения по отношению 
к магм, телам 

2. Приуроченность ору
денения к региональным 
геол. структурам, с кото
рыми взаимосвязано фор
мирование комплекса 

2. а) близость возраста п. магм, 
тела и возраста оруденения; 

б) тесная- перемежаемость или 
повторяющиеся условия залегания 
п. отдельных стадий становления 
магм, тела 

3.-Близость возраста п. 
комплекса и возраста 
оруденения 

3. Общность фациальных условий 
становления магм, тела и формиро

вания асг. с ним рудных тел 

4. Сравнимые глубины 
формирования комплекса 
и рудных м-ний, одина
ковая степень метамор-
физованности тех и др. 

5. Аналогия с др. ру
доносными территориями 

-

//- МИНЕРАЛОГО-П 

1. Постоянная асе. гр. 
рудных форм, и отдель
ных рудных форм, с ин
трузивным или др- ком
плексом 

ЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

1. а) минер, вещество м-ний яв
ляется составной частью п., слагаю
щих интрузивное тело (собственно 
магм., пегматитовые м-ния); 

б) непосредственные переходы 
от рудных тел в п., слагающие 
магм, тело или его схизолиты; 

в) обогащенность рудными 
м-лами п. вулк. жерл и связанных 
с ними эффузивов 

2. Ассоциация орудене
ния с многостадийными, 
или многофазными, слож
ными интрузивными ком
плексами 

2. Тесная пространственная и вре
менная связь минерализации с магм, 
телами определенных стадий или фаз 
формирования комплекса 

3. Характерные особен
ности состава п. комп
лекса с проявлением их 
и в рудных образованиях 

3* а) специфика вещественного со
става интрузива и асе, с ним после-
магм. образований; 

б) сходный состав акцессорных 
м-лов п. , слагающих магм тело, с 
минер., составом рудных жил; 

в) наличие миароловых пустот, 
в которых наряду с породообразую
щими м-лами присутствуют м-лы, 
содер. летучие компоненты, а так
же рудные м-лы; 

г) сходный минер, состав руд
ных жил, залегающих вне интру
зивного тела, с минер, составом жил, 
находящихся в нем, генетическая 
связь которых с интрузивом дока
зана; 

д) наличие рассеянной рудной 
минерализации в зонах контактово
го метаморфизма интрузивного те
ла, сходной по составу с минер, со
ставом жил, асе. с этим интрузивом 
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С комплексом магмати
ческих пород в целом 

С определенными телами 
комплекса 

4. Преемственность ко
нечных этапов минерали
зации собственно магм, 
процессов, ранних этапов 
минерализации после-
магм. процессов и их 
поздних этапов 

4^ а) особенности размещения 
грейзеновых образований в интру
зивном теле, с взаимопереходами к 
слагающим его в основном п. 

б) наложение гидротерм, мине
рализации на зоны скарнов, свя
занных с определенным интрузив
ным телом 

ГЕОХ 

1. Геохим. родство соб
ственно интрузивных п. 
интрузивного комплекса 
и связанных с ними по-
слемагм. образований 

2. Геохим. родство 
жильных магм. п. и по-
слемагм. образований 

ИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

1. а) геохим. родство или тожде
ство элементов-примесей в цветных 
и акцессорных м-лах собственно ин
трузивных и схизолитовых п. ин
трузива, с одной стороны, и элемен
тов-примесей в соответствующих 
м-лах послемагм. происхождения — 
с др. 

б) сходство изотопического со
става некоторых элементов руд и п., 
слагающих магм, тело 

И. Л. НЕЖЕНСКИЙ. 
К Р И Т Е Р И Й З Н А Ч И М О С Т И — правило проверки ста
тистических гипотез, основанное на свойствах распределе
ния меры отклонения эмпирической функции распределения 
выборки при одной гипотезе от эмпирической функции рас
пределения при др. гипотезе. Эта мера определяется разл. 
способами (см. Критерий х 2 , Критерий Стьюдента и др.). 
При выяснении согласия между распределениями выборки 
и теоретическим пользуются термином — критерий согла
сия. Распределение выборки не может точно совпадать 
с гипотетическим распределением, но это отклонение может 
быть вызвано случайными колебаниями или быть значимо, 
т. е. указывать на наличие действительного различия меж
ду неизвестным распределением совокупности и гипотети
ческим. Если мы вычисляем меру D отклонения выбороч
ного распределения от гипотетического и по выборочному 
распределению D , а также заранее заданному уровню зна
чимости а находим такое число Do, -что P(D > Do ) = ct, 
то такое отклонение значимо, т. е. при данном уровне зна
чимости а гипотеза отвергается. Если же P(D < Do) = а, 
то подобная проверка не опровергает гипотезы. Значение а 
определяется практическими соображениями. При решении 
геол. задач обычно за величину а принято 0,05, что нельзя 
считать достаточно обоснованным. 
К Р И Т Е Р И Й С М И Р Н О В А — служит для проверки гипо
тезы о принадлежности двух повторных выборок х,, х2, • • • 
. . .х„ (1) иг / i , г/2, • • • УП (2) одному и тому же распределе
нию Fo(*) . Если FNt(x) и FN2(x) эмпирические функции 
распределения соответственно выборок (1) и (2), то рас
сматривается | F n , (х) — Fn, (*)| 1 / "'+" 2 = Хп^п2. Закон 

' Щ+Пг 
> 

распределения Р (Xntn2 < X)ni, п2=> °°К(Х), где К(Х)=1 — 

— 2 2 (_ l )8 - i / -28 2 x 2 . к (X) затабулирована. Если' 
Р(\Хп,п2\ > X') = а, где X' при заданном находится по таб
лице для К(Х), то проверяемая гипотеза отвергается на уров
не значимости а. К. С. рекомендуется применять при числе 
наблюдений, большем 50 в каждой из выборок.При меньшем 
числе наблюдений используются другие критерии. Приме
няется в геохим. и литологических исследованиях. 
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т С О В Е Р Ш Е Н С Т В А Т Р Е Щ И Н (ф) — 
безразмерная величина, характеризующая степень запеча
тывания пустотного пространства трещин контактами меж
ду их стенками. В наиболее общем виде К. с. т. представ
ляет собой отношение части объемной плотности трещин, 
занятой контактами, к суммарному значению объемной 
плотности (Громов, 1968). К. с. т. может быть определен 
методом сейсмоскопии образцов. 
К Р И Т Е Р И Й С О Г Л А С И Я — с м . Критерий значимости. 
К Р И Т Е Р И Й С О Х Р А Н Н О С Т И — термин, применяемый 
в абс. геохронологии в качестве критерия пригодности м-ла 

для определения его абс. возраста радиологическими ме
тодами. Сохранность м-лов определяется прежде всего не
изменностью их физико-хим. свойств (уд. в., тв., цвет и 
т. п.). Одним из самых существенных К. с. радиоактивного 
м-ла является его эманирование. К. с. также может служить 
наличие радиоактивного равновесия в м-лах, которое можно 

„ Ra Ас 
установить путем определения отношении y j , и т. п. 
К Р И Т Е Р И Й F — критерий значимости для проверки ги
потезы равенства стандартных отклонений Oi = а2 двух 
независимых выборок из нормальной совокупности соот
ветственно объема NI и П2. Если S2

T и s 2

2 — выборочные оцен-
ки соответственно 0 2 i , о2

2, то отношение F = — распределено 
s 2 

по закону Фишера, со степенями свободы (П\ — 1, П2 — 1). 
Если P(F > FA) = а, где F« найдено по таблице распреде
ления Фишера при заданном а, то гипотеза о, = а2 отвер
гается на заданном уровне значимости а. К. F чрезвычайно 
важен при оценке влияния факторов на геол. характеристи
ки, так как в конечном счете по нему выносится суждение 
о наличии или отсутствии влияния. 
К Р И Т Е Р И Й х2 — критерий значимости для проверки по 
наблюденным частотам гипотезы относительно вероятно
стей. Напр.: 1. Для проверки гипотезы о том, что вероят
ности некоторых т событий равны соответственно заданным 
числам P j , Р2 РТ, вводится мера: 

2 _ y i (\Ч-ПРГ)2 

Г=1 
где vi — наблюденное количество выборочных элементов, 
принадлежащих z'-му событию; П — объем выборки, 
Vi + . . . + VM = П. Величина х 2 распределена асимпоти-
чески по закону х 2 с (П — 1) степенями свободы. Если 
Pit2 > X2»} " а> г Д е Х2о найдено по таблице при заданном а, 
то проверяемая гипотеза отвергается на уровне значимо
сти а. 2. Для проверки независимости признаков A t , As; 
Bt, . . ., В, вводят меру: 

2 _ V (viJ — nPi-P-f)2  

г ~ ^ nPi-P-j 
где Vtj — количество наблюдений, обладающих признаками 
А , и В,, р,0 = Р(А,); pj = P(Bj); tpi = J.pj = 1; при
чем всего П независимых наблюдений, х 2 распределена асим
птотически по закону х 2 с (г — l ) ( s —1) степенями свободы. 
Вместо pi и pj можно поставить их оценки по выборке: 

vi . vj . _ .. . „ .. v , рг = — , pi = — , где vi = z.vu, vj = 2,vz; К. x широко n n j i 

применяется в геологии при проверке гипотез о согласии 
теоретической функции распределения с эмпирической, 
а также для проверки наличия связи — последнее особенно 
важно при решении задач микроструктурного анализа. 
К Р И Ч Т О Н И Т — м-л, син. ильменита. 
К Р О В Л Я — 1. В геологии — поверхность, ограничиваю
щая пласт (слой) сверху при его нормальном залегании 
(стратиграфически верхняя поверхность пласта); 2. В гор
ном деле — пустые п., расположенные над пластом (жилой, 
рудной залежью) полезного ископаемого. Син.: крыша. 
К Р О В Л Я П Л А С Т А У Г Л Я — п., непосредственно перекры
вающая пласт угля; в большинстве случаев это углистые, 
глинистые, песчанистые п., содер. отпечатки растений; 
реже — известняки, конгломераты. Залегают согласно или 
с размывом. По способности отслаиваться при отработке 
различают: ложную К. п. у., обрушающуюся одновремен
но с вынимаемым углем (обычно углисто-глинистые пере
мятые п.); непосредственную, обрушаемую по мере про
движения выработки; основную (остающуюся), не обрушае
мую по мере продвижения выработки; основную, остаю
щуюся не обрушенной (может залегать и прямо на угле). 
К Р О В Л Я П О Д З Е М Н О Й В Ы Р А Б О Т К И — верхняя часть 
подземной выработки. 
К Р О В О В И К ( К Р О В А В Ы Й К А М Е Н Ь ) —м-л, см. Гема
тит. Изл. термин. 
К Р О К И Д И Т ( К Р О Ц И Д И Т ) , de Waard, 1950,— текстур
ная разнов. мигматита, в котором жильная часть наблю
дается в виде сложного агрегата волосоподобных, пунктир
но-точечных, звездообразных скоплений, пятен, хлопьев. 
К. генетически определен Д. де Ваардом как венитовый 
мигматит с неправильно пятнистой формой анатектоидного 
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жильного материала и субстратом, возникшим при пере
кристаллизации в твердом состоянии исходной п. Занимает 
промежуточное положение между гнейсом и диктионитом. 
К Р О К И Д О Л И Т — м-л, волокн. разнов. рибекита и магне-
зиорибекита. Син.: голубой асбест. 
К Р О К О И Т [ирбиос; (крокос) — шафран, по цвету] — м-л, 
РЬ[СЮ 4 ] . Мон. Габ. призм., шестоватый, игольчатый. 
Сп. ср. по {НО}. Агр.: друзы. Яркий оранжево-красный. 
Черта оранжево-красная. Бл. алмазный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 
6,0. В кварцевых жилах; в з. окисл. Pb м-ний по соседству 
с Cr-содер. г. п. 
К Р О М А Л Ь Т И Т — жильный меланитовый пироксенит из 
Шотландии. Состав (%); эгирин-авгита — 54, меланита — 
19, биотита — 15, рудных минералов — 8, апатита — 4. 
К Р О М А Н Ь О Н Е Ц — представитель вымершей расы людей 
(Homo sapiens), остатки которой впервые были обнаружены 
в 1866 г. во Франции в пещере Кроманьон. В конце палео
лита кроманьонская раса населяла Европу, С. Африку и 
Переднюю Азию. 
К Р О Н К Е И Т — см. Крёнкит. 
К Р О Н Ш Т Е Д Т И Т — м-л, септехлорит, F e 2

4 + F e 2

3 + X 
X[ (OH) 8 | Fe 3 2 + Si2O 1 0 ] . Обычно замещение F e 3 + на Al, Mg. 
Черный, темно-зеленый. В м-ниях Fe. Разнов. магнезио-
кронштедтит. 
К Р О С С И Т — м-л, щелочной амфибол; промежуточный 
член изоморфной серии глаукофан — магнезиорибекит. 
В метасоматитах, железистых кварцитах, амфиболитах, 
глаукофановых и известковистых сланцах. 
К Р О Т О В И Н Ы —норы и подземные ходы кротов и др. 
роющих животных, часто встречающиеся в ископаемых поч
вах четвертичного периода, особенно в лёссах. Норы, вы
рытые сурками, называются сурчинами. Изучаются па-
леопедологией. 
К Р О Ц И Д И Т — см. Крокидит. 
К Р У Т И Т — смесь полигалита с небольшим количеством 
ангидрита. Изл. термин. 
К Р У Г О В О Р О Т В Е Щ Е С Т В В О К Е А Н Е — многократно 
повторяющееся участие веществ в природных процессах, 
протекающих в океане. Наиболее значителен биологиче
ский: повторное использование морскими организмами 
биогенных хим. компонентов (С, N, Р, S i 0 2 , СаСОз, а 
также Fe, Мп и др.), извлекаемых из воды и возвращаемых 
в воду после гибели и растворения организмов. Процесс 
этот незамкнутый: часть веществ при каждом цикле уходит 
из круговорота в осадки, а запасы хим. компонентов в воде 
пополняются за счет смыва с суши, вулк. деятельности, 
взаимодействия воды и атмосферы. Средняя продолжи
тельность нахождения разных компонентов в нем различна 
и колеблется от нескольких сот лет (А1) до нескольких млн. 
лет (Na). Вернадский указывал, что в совр. эпоху в течение 
немногих сот лет через живое вещество проходят массы 
воды, превышающие объем вод Мирового океана. 
К Р У Г О В О Р О Т В О Д Ы ( В Л А Г О О Б О Р О Т ) В П Р И Р О 
Д Е — непрерывный замкнутый процесс циркуляции воды 
на земном шаре, обусловленный солнечной энергией и дей
ствием силы тяжести: вода испаряется с поверхности Миро
вого океана и с суши, водяные пары переносятся воздушны
ми течениями, конденсируются и возвращаются в виде ат
мосферных осадков в океан (малый, или океанический кру
говорот) или на сушу, где часть их стекает через реки об
ратно в океан (большой круговорот). Кроме того, различают 
местный, или внутриматериковый, круговорот, при котором 
принимается во внимание вода, испарившаяся с поверх
ности суши и вновь выпавшая на сушу в виде атмосферных 
осадков. 
К Р У К С И Т [по фам. Крукс] — м-л, (Си, TI, Ag) 2Se. Мон., 
псевдотетр. Агр. плотные. Хрупкий. Свинцово-серый. Бл. 
метал. Тв. 2,5—3. Уд. в. 6,9. Характерны мирмекитоподоб-
ные срастания с берцелианитом, а также срастания с уман-
гитом и клокманнитом. 
К Р У П Н О С Т Ь Г И Д Р А В Л И Ч Е С К А Я — см. Скорость 
(крупность) гидравлическая. 
К Р Ы Ж А Н О В С К И Т [по фам. Крыжановский] — м-л, 
M n F e 2

3 + [ O H | P 0 4 ] 2 Н 2 0 . Мон. Габ. призм. Сп. сов. по 
{001}. Зеленовато-бурый. Тв. 3,5—4. Уд. в. 3,31. В з. окисл. 
пегматитовых жил как продукт изменения трифилина. 
К Р Ы Л О — в тектонике различают крыло сброса, крыло 
складки и др. 
К Р Ы Л О П О Д Н А Д В И Г О В О Е — основание надвига, ле
жащее под покровом. 

К Р Ы Л О Р А З Р Ы В А О П У Щ Е Н Н О Е ( Н И Ж Н Е Е ) — пере
мещенные вниз части пластов, прилегающие к вертикаль
ному сбрасывателю. Син.: крыло разрыва нижнее (И. и 
Д. Мушкетовы, 1935). 
К Р Ы Л О Р А З Р Ы В А П О Д Н Я Т О Е ( В Е Р Х Н Е Е ) — переме
щенные вверх части пластов, прилегающие к вертикаль
ному сбрасывателю. 
К Р Ы Л О С Б Р О С А — участок г. п., прилегающий к поверх
ности сместителя сброса, перемещенный относительно смеж
ного; может быть опущенным по отношению к другому 
несмещенному или поднятому. Встречаются перемещенны
ми (обычно с разной амплитудой) и оба крыла. 
К Р Ы Л О С К Л А Д К И — часть складки, где слои имеют 
односторонний наклон и примерно одинаковые углы паде
ния. В складке выделяются 2 крыла, связанные замком. 
Иногда, особенно в острых складках, в К. с. включают 
прилежащие к нему части замков, рассматривая их как 
участки, расположенные между осевыми поверхностями 
смежных складок. Многие син. этого термина не исполь
зуются: бедро складки, бок складки. 
К Р Ы Л О С К Л А Д К И Н О Р М А Л Ь Н О Е ( В И С Я Ч Е Е ) — 
крыло опрокинутой или лежачей складки, в котором слои 
сохраняют первоначальную последовательность залегания, 
т. е. более молодые слои залегают на более древних. 
К Р Ы Л О С К Л А Д К И О П Р О К И Н У Т О Е ( П Е Р Е В Е Р Н У 
Т О Е , П О Д В Е Р Н У Т О Е ) — крыло опрокинутой или лежа
чей складки, в которой слои лежат в обратном порядке по 
сравнению с первичным напластованием, т. е. более древние 
слои на более молодых. В опрокин. антиклинали таким 
крылом будет нижнее, в опрокин. синклинали — верхнее. 
К Р Ы Л О Ф Л Е К С У Р Ы С М Ы К А Ю Щ Е Е ( С О Е Д И Н И 
Т Е Л Ь Н О Е ) — изогнутая часть пластов во флексуре (Ней-
майр, 1904). 
К Р Ы Л О Н О Г И Е (Pteropoda) — отряд брюхоногих живот
ных, голых или с нежной раковиной без явно обособленной 
головы. Нога видоизменена в крыловидные лопасти, слу
жащие плавниками. Планктонные животные, в совр. океа
нах образуют птероподовый ил. Палеоген — совр. 
К Р Ы Л О П А Н Ц И Р Н Ы Е (Pterichthys, или Antiarchi)— 
панцирные рыбы из гр. плакодерм. Передняя часть покрыта 
панцирем из костных пластинок, состоявшим из подвижно 
сочленявшихся друг с другом головного и туловищного 
щитов. Поздний девон. 
К Р Ы Ш А — син. термина кровля. 
К Р Я Ж — 1. Удлиненная, часто линейно вытянутая воз
вышенность с незначительными и неравномерными относи
тельными высотами, характеризующаяся мягкими округ
лыми очертаниями вершин. 2. В более широком смысле — 
обширная обл., состоящая из нескольких удлиненных, 
денудированных возвышенностей, приподнятых в недав
нем геол. прошлом (напр., Тиманский К., Донецкий К.). 
К С — каротаж сопротивления. 
К С А Н Т А Р С Е Н И Т — м-л, син. саркинита. 
К С А Н Т И О З И Т — м-л, N i 3 ( A s 0 4 ) 2 . Мон. Золотисто-жел
тый. Уд. в. 5,4. В Fe рудах асе. с Ni-Co-As-U-Ag м-лами. 
К С А Н Т О К О Н И Т [£avu6g (ксантос) — желтый; xovig (ко-
нис) — порошок] — м-л, Ag 3 AsS 3 . Мон. К-лы таблитчатые. 
Дв. по {001}. Сп. ср. по {001}. Агр. почковидные. Темно-
красный до темно-оранжевого. Черта оранжево-желтая. 
Бл. алмазный. Тв. 2—3. Уд. в. 5,54. В гидротерм, м-ниях 
с пруститом, самородным As. 
К С А Н Т О К С Е Н И Т — м-л, C a 2 F e 3 + [ O H | ( P 0 4 ) 2 ] 1 ,5Н 2 0. 
Мон. или трикл. Несовершенные гипсоподобные к-лы. 
Сп. сов. по {010}. Буровато-желтый. Тв. ~ 2 , 5 . Уд. в. 2,8. 
Продукт изменения трифилина в пегматитах. 
К С А Н Т О Р Е З И Н И Т — син. термина резинит. 
К С А Н Т О С И Д Е Р И Т — м-л, вероятно, гётит с адсорбиро
ванной водой; частично лимонит или копиапит. Изл. термин. 
К С А Н Т О Ф И Л Л И Т — м-л, хрупкая слюда. Состав ана
логичен клинтониту. 
К С А Н Т О Х Р О И Т — м-л, син. гринокита. 
К С Е Н О [£EVO£ (ксенос) — чуждый] — приставка, прила
гательное, обозн. присутствие в данной п. существенной 
примеси (до 50% ) чуждых вулк. выбросов. Чуждый мате̂ -
риал может быть как материалом предыдущих извержений 
данного вулкана, так и материалом фундамента и стенок 
канала вулкана (обломки интрузивных, осад, и метам, 
г. п.). Напр., ксеноагломерат, ксенотуф и др. 
К С Е Н О Б Л А С Т Ы —зерна м-лов в метам, г. п., имеющие 
неправильные округлые, изрезанные, зубчатые очертания. 
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Для ксенобластов характерно отсутствие собственного огра
ничения (напр., у кварца). См. Порфиробласты. 
К С Е Н О Г И Б Р И Д И З М — см. Гибридизм. 
К С Е Н О К Л А С Т О Л А В Ы , Малеев, 1962,— кластолавы с 
примесью обломков п. фундамента вулкана. 
К С Е Н О К Р И С Т А Л Л — чуждый данной магм, п.; К. были 
захвачены магмой во время ее внедрения, т. е. в процессе 
образования п. Син.: кристалл экзогенный. 
К С Е Н О Л И Т — в петрологии включения обломков, чуж
дых магм, п., в которой они встречены. 
К С Е Н О М О Р Ф Н Ы Й —термин, применяемый по отноше
нию к м-лам, которые не имеют свойственных им кристал
лографических очертаний в силу того, что кристаллизуются 
позже других м-лов и вынуждены занять промежутки, 
оставшиеся между последними. Син.: аллотриоморфный. 
К С Е Н О Н ( Х Е ) — инертный газ нулевой гр. периодиче
ской системы, порядковый № 54. К. земной атмосферы 
состоит из 9 стабильных изотопов. Обогащенный тяжелыми 
изотопами, К. обнаружен в урановых м-лах, где он обра
зуется при спонтанном делении изотопов урана. См. Метод 
определения абсолютного возраста ксеноновый. 
К С Е Н О Т И М — м-л, Y P 0 4 . Примеси: Er, Се, La, Sc, Th, 
U, Be, Са, Zr. Тетр. Габ. призм., дипирамидальный. Сп. 
сов. по {100}. Агр.: одиночные м-лы, зернистые. Желтый 
до бурого, зеленоватый. Тв. 4—5. Уд. в. 4,4—5,1. Бл. смо
ляной. В кислых и щелочных пегматитах; в м-ниях сульфи
дов Pb, Zn, в гнейсах, в жилах альпийского типа, в россы
пях. Син.: гуссакит. 

К С Е Р О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— трещины усыхания 
и др. текстуры и знаки, обусловленные временным осу
шением данного участка дна водоема. 
К С Е Р О М О Р Ф И З М [£лрбе (ксэрос) — сухой; рорфц (мор-
фэ) — форма] — особенности строения растений, позво
ляющие им переносить недостаток влаги: малые размеры 
листьев или их полная редукция, густая сеть жилок, силь
ное развитие палисадной ткани, толстая кутикула, восковой 
налет и ряд др. признаков, свойственных ксерофитам. 
К С Е Р О Т Е Р М И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( Э П О Х А ) [Оериос. 
(термос) — теплый] — время с сухим и теплым климатом, 
отвечающее суббореальной фазе послеледниковья (около 
4500—2500 лет назад). С К. п. связано высыхание торфя
ников, образование в них самого заметного пограничного 
горизонта, понижение ур. озер и продвижение степей в обл. 
совр. лесостепи. 
К С Е Р О Ф И Т Ы — растения, обитающие в условиях недо
статка влаги. К. обладают рядом особенностей, помогаю
щих им существовать в безводных условиях. Одни из них 
запасают влагу в благоприятное время года (суккуленты), 
у др. развивается мощная корневая система, достигающая 
иногда 20—25 м длины (саксаулы) и помогающая извлекать 
воду из глубоких водоносных горизонтов. У многих К. 
имеются приспособления для уменьшения испарения: мел
кие листья (иногда редуцированные до колючек, напр. 
у кактусов), утолщенная кутикула листьев, обильное опу
щение, восковой налет, способность поворачивать листья 
ребром к солнечным лучам, погруженные устьица и т. п. 
Условия недостаточного увлажнения могут быть вызваны 
как обычной (физ.) сухостью, так и физиологической су
хостью, обусловленной не недостатком воды, а невозмож
ностью ее использовать растением в связи с засоленностью 
почвы (солончаки), обогащенностью почвы гуминовыми 
кислотами (торфяные болота) или ее низкой температурой. 
См. Галофиты, Растения вечнозеленые. 
К С И Л Е М А — син. термина древесина. 
К С И Л Е М А В Т О Р И Ч Н А Я — син. термина древесина вто
ричная. 
К С И Л Е М А П Е Р В И Ч Н А Я —водопроводяшая ткань пер
вичного происхождения, возникающая из прокамбия. Со
стоит из протоксилемы и метаксилемы. 
К С И Л Е Н (по системе Жемчужникова; Гинзбург, 1960) — 
микрокомпонент углей из гр. гелифицированных. П. м. 
в проходящем свете в углях низких степеней углефикации 
красного или желтого цвета, в отраженном — серого. 
Представляет собой растительную ткань со слегка заплыв
шими клеточными полостями за счет разбухания стенок 
клеток. По ГОСТ 9414—60 включается в состав телинита. 
К С И Л Е Н О - Ф Ю З Е Н (по системе Жемчужникова; Гинз
бург, 1960) — микрокомпонент углей из гр. фюзенизиро
ванных, представляющий собой растительную ткань, в ко
торой полости клеток меньше толщины клеточных стенок. 

П. м. в проходящем свете черного цвета, в отраженном — 
белого. По ГОСТ 9414—60 включается в состав фюзинита. 
К С И Л И Н И Т — гелифицированный микрокомпонент иско
паемых углей, характеризующийся п. м., в отличие от лиг-
нититов, красным цветом в проходящем свете и светло
серым — в отраженном. Различают а- и 6-ксилиниты (см. 
Структура компонентов ископаемых углей раститель
ная), ксилоаттрит и ксилодесмит. В таком понимании тер
мин предложен Вальц (1956). Включен в ГОСТ 12112—66. 
К С И Л О В Й Т Р Е Н (по системе Жемчужникова; Гинзбург, 
1960) — микрокомпонент углей из гр. гелифицированных. 
В проходящем свете красный или желтый, в отраженном — 
серый, представляющий собой растительную ткань с неот
четливым клеточным строением. Различают комковатый 
К., образовавшийся, по-видимому, из паренхимных тканей 
(8-паренхит; Вальц, 1956), и К. с полузаплывшими клет
ками паренхимного облика (В-кселенит; Вальц, 1956). 
По ГОСТ 9414—60 включается в состав телинита. 
К С И Л О В И Т Р Е Н О - Ф Ю З Е Н (по системе Жемчужникова; 
Гинзбург, 1960) — микрокомпонент углей из гр. фюзени
зированных, представляющий собой растительную ткань, 
в которой клеточные полости сохранились только в некото
рых местах. П. м. в проходящем свете черный, в отражен
ном — белый. По ГОСТ 9414—60 и 12112—66 включается 
в состав фюзинита. 

К С И Л О Л — наиболее употребительный растворитель ка
надского бальзама. Применяется наряду с бензолом или 
денатурированным спиртом в смеси с амилацетатом при 
приготовлении шлифов или при вскрытии петрографиче
ских шлифов для иммерсионных целей. 
К С И Н М О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— отпечатки (зна
ки — слепки) царапин на фанеромерных п., возникших 
на илистом дне в результате волочения предметов или 
движения организмов. 
К С О Н О Т Л И Т [по м-нию Ксонотла, Мексика] — м-л, 
CasKOHblSieOiy]. Небольшая часть Са замещается Mg 
и А1. Мон. Габ. волокн., игольчатый. Агр. лучистые и 
плотные. Белый, розовый. Тв. 5—6,5. Уд. в. 2,7. Очень 
вязкий. В контактовых зонах основных и ультраосновных 
г. п. с известняками, в скарнах. Продукт изменения вол-
ластонита. Син.: эклеит. 
К Т Е Н А С И Т ( К Т Е Н А З И Т ) —м-л, (Си, Zn) 3 [ (OH) 4 | S0 4 ]X 
Х 2 Н 2 0 . Мон. (?). Синевато-зеленый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 2,97. 
К Т И П Е И Т — м-л, скрытоволокн. разнов. арагонита, сла
гающая оолиты или пизолиты. Изл. термин. 
К У Б — син. термина гексаэдр. 
К У Б П И Р А М И Д А Л Ь Н Ы Й —син. термина тетрагек-
саэдр. 
К У Б А И Т — м-л, к-лы кварца ромбоэдрического габитуса. 
Облик псевдокубический. Возможен частично К.— псевдо
морфозы кварца по флюориту. Изл. термин. 
К У Б А Н И Т [по о. Куба] — м-л, CuFe 2S 3 . Ромб. Габ. удли
ненный, толстотаблитчатый. Сп. по {001} и {ПО}. Дв. по 
{110} и {130}, четверники и шестерники. Агр. зернистые; 
пластинки в халькопирите — структура распада твердого 
раствора. Бронзово-желтый. Бл. метал. Тв. 3,5—4. Уд. в. 
4,16. В сульфидных Cu-Ni м-ниях с пирротином и халь
копиритом, в колчеданных рудах, изредка в жильных 
полиметаллических м-ниях. Син.: чальмерзит. 
К У В Е Й Т — м-л, разнов. рубрита, почти не содер. А1 и Са. 
К У Б Ы Ш К И М О Р С К И Е — син. термина голотурии. 
К У В Е Н С К И Й Я Р У С [по г. Кувен, Бельгия], d'Halloy, 
1862,— н. ярус ср. отдела девонской системы. Принят МТК 
в Берлине в 1885 г. взамен эйфельского яруса. Нижняя 
граница — основание зоны Stropheodonta piligera и Alati-
formia alatiformis, верхняя — основание живетского яруса. 
Употребляется в Бельгии и др. странах. 
К У Г Д И Т [по массиву Кугда в басе. р. Котуя на севере 
Сибири] — интрузивная щелочно-ультраосновная сущест
венно оливин-мелилитовая п. из гр. ункомпагрита — турья-
ита — окаита, описанная Л. С. Егоровым (1963) для ще-
лочно-ультраосновных интрузий севера Сибирской плат
формы (Кугда и др.). К. состоит из магнезиального оли
вина (10—40% ), мелилита (40—60% ), титаномагнетита 
(10—15%), авгита (до 15%), нефелина (до 5%). Второсте
пенные м-лы: флогопит, перовскит, кальцит, монтичеллит, 
канкринит, апатит и др. Структура гипидиоморфнозер-
нистая. 

К У Д Д А П А Х , С Е Р И Я ( С И С Т Е М А ) [по возвышенности 
Куддапах] — Кинг (King), 1872,— толща слабо метамор-
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физованных осад. п. докембрия, развитая в шт. Мадрас 
(Ю. Индия). Сложена гл. обр. кварцитами, филлитизиро-
ванными глинистыми сланцами, известняками, доломитами, 
песчаниками и конгломератами. Слабо дислоцирована; 
залегает несогласно на сильно метаморфизованных п. или 
гранитах архея и н. протерозоя. Трансгрессивно перекры
вается отл. серии Карнул. В карбонатных п. встре
чаются строматолиты. Радиометрический возраст глауко
нита из куддапахских песчаников равен 1450 млн. лет. 
По-видимому, должна быть отнесена к в. протерозою. 
К У З Е Л И Т , Rosenbusch, 1887,— авгитовый порфирит, силь
но автометаморфизованный, содер. (%): альбита — 34, 
ортоклаза — 24, биотита и диопсида — 27, кварца — 11, 
рудных м-лов и апатита — 4. 
К У З И Н И Т — м-л, MgV 2 "+[ (OH) 6 | (Mo0 4 ) 2 ] -2H 2 0(? ) . Агр. 
таблитчатые, веерообразные. Черный. Бл. стеклянный. 
Изучен плохо. 
К У К Е И Т [по фам. Кук] — м-л, Al 2 [ (OH) 2 IAlS i 3 O, 0 ] ' -X 
X{LiAl 2 (OH)e}' + . Мон. Габ. пластинчатый. Агр. чешуйча
тые, плотные. Сп. сов. по {001}. Белый, желтовато-зеленый. 
Тв. 2,5. Уд. в. 2,69. Пластинки гибки, но не упруги. Про
дукт изменения турмалина, петалита, сподумена. 
К У К Е Р С И Т — горючий сланец Прибалтийского басе, мас
сивная, плитчатая, глинисто-карбонатная, сапропелитовая 
коричневато-бурая п. с остатками морской фауны беспо
звоночных; содер. орг. вещества (керогена) от 25 до 65%. 
П. м. в орг. веществе различаются многочисленные овальные 
тельца размером 0,01—0,08 ц, названные Залесским древ
нейшей синезеленой водорослью. По качеству К. один 
из лучших среди горючих сланцев мира. 
К У Л И С Ы — 1. В тектонике — син. термина расположение 
складок кулисообразное. 2. В геоморфологии — кулисооб-
разное, параллельное расположение элементов рельефа. 
К У Л Л Е Р У Д И Т [по фам. Куллеруд] — м-л, NiSe 2; Ni 
аналог ферроселита. Ромб. Уд. в. 6,72. В альбититовых 
дайках среди диабазов и кристаллических сланцев; сопро
вождается селенидами и U м-Лами. Вторичный по вилкма-
ниту. 
К У Л Т У К [тюрк.] — глубоко вдающиеся в сушу мелкие за
ливы в сев. части Каспийского моря, на Байкале. 
К У Л У А Р [фр. couloir — узкий проход] — в геоморфоло
гии крутая узкая расселина на склонах высоких гор, по 
которой скатываются лавины и материал каменистых осы
пей. 
К У Л Ь М И Н А Ц И Я С К Л А Д Ч А Т О Й З О Н Ы — поперечное 
воздымание, где значительно развиты древнейшие отл.; 
эти воздымания обычно общие для всей системы поднятий 
и прогибов, составляющих данную складчатую зону; наи
более крупные из них прослеживаются и в пределах смеж
ных платформ. Участки поперечных воздыманий по сравне
нию со смежными р-нами обычно характеризуются мень
шими мощн. осадков, частыми и более длительными переры
вами в их отложении, преобладанием грубообломочных 
литофаций. Син.: поднятие поперечное. 
К У Л Ь С О Н И Т — м-л, F e 2 + V 2

3 + 0 4 . Куб. Изоморфный ряд 
шпинелей. В асе. с магнетитом и С1-содер. скаполитом, 
апатитом, щелочными пироксеном и амфиболом в прожил
ках, секущих андезит. Назв. К. применялось для магнетита, 
обогащенного V. 
К У Л Ь Т У Р А А З И Л Ь С К А Я , А З И Л Ь [по пещере Мае 
д'Азиль в Пиренеях] — археологическая культура мезо
лита, следующая за мадленской и предшествующая тарде-
наузской. Характеризуется костяными и роговыми ору
диями с лезвиями из тонких кремневых пластинок. Впервые 
появляются лук и стрелы. Отвечает концу последнего 
оледенения. 
К У Л Ь Т У Р А А Ш Е Л Ь С К А Я , А Ш Е Л Ь [по предместью 
г. Амьена, Сент-Ашель, Франция]—археологическая куль
тура н. палеолита, следует за шелльской, отличаясь от нее 
более правильной формой основного орудия — ручного 
рубила. Относится к н. палеолиту. Существовала ориенти
ровочно от 400 до 70 тыс. лет назад. В СССР наиболее из
вестны стоянки в Абхазии и Армении. 
К У Л Ь Т У Р А М А Д Л Е Н С К А Я , М А Д Л Е Н [по гроту Ла-
Мадлен, Франция] — археологическая культура населения 
Европы конца верхнего палеолита. Следует за солютре и 
предшествует азилю. Характеризуется орудиями из крем
ня, кости и рога. Время расцвета изобразительного искус

ства; рисунки высекались на стенках пещер, на кости и роге. 
Отвечает концу позднечетвертичного времени. 
К У Л Ь Т У Р А М У С Т Ь Е Р С К А Я , М У С Т Ь Е [по пещере Ла-
Мустье, Франция] — археологическая культура среднего 
палеолита; делится на мустье теплое (микок) и холодное. 
Следует за ашелем и сменяется ориньяком. Орудия изго
товлялись из пластин, отбитых от глыб кремня с ретушью 
по краям. К концу М. относится начало обработки кости. 
Впервые появляются человеческие погребения. Принадле
жала неандертальскому человеку. Возраст около 40—200 
тыс. лет. 
К У Л Ь Т У Р А О Р И Н Ь Я К С К А Я ( О Р И Н Ь Я К ) [по гроту 
Ориньяк, Франция] — археологическая культура позднего 
палеолита. Следует за мустье, сменяется солютре. Орудия 
отбивались из кремневого ядра в виде удлиненных пластин, 
края которых обрабатывали крутой ретушью. Распростра
няются костяные орудия. Появляется искусство стенной 
живописи и скульптуры. Возраст ориентировочно от 25 
до 40 тыс. лет. Люди К. о. являются древнейшими пред
ставителями совр. человека. 
К У Л Ь Т У Р А С О Л Ю Т Р Е Й С К А Я ( С О Л Ю Т Р Е ) [по гроту 
Солютре, Франция] — культура доисторического человека 
позднего палеолита, следует за ориньяком. Характеризуется 
листовидными кремневыми наконечниками стрел. Стоянки 
встречаются редко. Возраст около 20 тыс. лет. 
К У Л Ь Т У Р А Т А Р Д Е Н У А З С К А Я ( Т А Р Д Е Н У А З ) [по 
г. Фер-ан-Тарденуа, Франция] — археологическая культу
ра, относящаяся к мезолиту. Следует за азилем. Характе
ризуется распространением микролитов (мелких кремне
вых орудий). Относится ко времени от 7 до 9 тыс. лет назад. 
К У Л Ь Т У Р А Ш Е Л Л Ь С К А Я ( Ш Е Л Л Ь ) [по г. Шелль, Фран
ция] — древнейшая культура палеолита. Характеризуется 
слабо обработанными каменными орудиями миндалевидной 
формы, обитыми с двух сторон («ручные рубила»). Воз
раст от 300 до 800 тыс. лет. > 
К У М Б Р А И Т , Tyrrell, 1917,— п. порфировой структуры, 
сложенная вкрапленниками битовнит-анортита; основная 
масса состоит из Л а б р а д о р а , энстатит-авгита и большого 
количества стекла. По хим. составу К. ближе стоит к анде
зиту, чем к базальту. 
К У М Е Н Г И Т ( К У М Е Н Г Е И Т ) [по фам. Куменг] — м-л, 
5РЬС1 2-5Си(ОН) 2-0,5Н 2О. Тетр. Габ. октаэдрический или 
кубооктаэдрический. Сп. сов. по {101}, ср. по {110}, несов. 
по {001}. Параллельные сростки и гр., напоминающие дв. 
Индигово-синий. Бл. стеклянный. Тв. 2,5. Уд. в. 4,67. 
В з. окисл. с болеитом и псевдоболеитом. 
К У М М И Н Г Т О Н И Т [по м-нию Куммингтон, США] — м-л, 
амфибол (Mg, F e 2 + ) 7 [ O H | S i 4 O i i ] 2 . Член изоморфной серии 
К.— грюнерит. К. содер. 10—70 мол.% чисто магнезиаль
ного компонента (купфферита). Разнов.: магнезиальный К., 
содер. 90—70% купфферита, К.-асбест, даннеморит, мон-
тазит, тиродит, манган-К. 
К У М М И Н Г Т О Н И Т - А С Б Е С Т — волокнистая разнов. 
куммингтонита. Встречается в виде жил в железисто-
кремнистых метаморфизованных отл. (куммингтонитовых 
сланцах), иногда в срастании с кварцем. Промышленные 
м-ния неизвестны. 
К У М Р И Т — м-л, равнозн. кимриту. 
К У М У Л А Р С Ф Е Р О Л И Т Ы — кристаллические зерна, соб
ранные в округлые агрегаты без определенной структуры. 
Изл. термин. 
К У М У Л А Т — термин для обозн. п. расслоенных интру
зий, образовавшихся путем последовательного накопления 
продуктов ранней кристаллизации. Аккумуляция выде
ляющихся м-лов происходит у дна магм, камеры вследствие 
более высокой плотности выделяющихся к-лов по сравнению 
с магм, расплавом. После выделения ранних к-лов (т. н. 
кумулуса) дальнейшее формирование п. может идти либо 
путем кристаллизации новых м-лов из интеркумулуса, 
которые цементируют ранее осажденные к-лы и часто со
здают участки пойкилитовой структуры, либо путем даль
нейшего разрастания к-лов первичного кумулуса (см. Рост 
кристалла адкумулатный) и выжимания интеркумулатной 
жидкости, из которой кристаллизуется только поровый 
материал. П., создающиеся при первом типе кристаллиза
ции (т. е. без проявления адкумулатного роста), наз. орто-
кумулатами. При втором типе кристаллизации возникают 
или адкумулаты, т. е. п., в которых нет порового мате
риала, или мезокумулаты — п. с малым количеством поро
вого материала (Wager, Deer, 1937; Wager, Brown, Wad- 379 
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sworth, 1961). Эптон вводит еще термин «аккумулат»— 
для п., состоящей из одного м-ла кумулуса (напр., анорто
зита; Upton, 1961). Син.: п. аккумулятивная. 
К У М У Л И Т Ы [cumulus — груда, куча] — простейшие сфе
ролитовые образования. Округлые, эллипсоидальные или 
имеющие форму ягод агрегаты глобулитое. Наблюдаются 
в стекловатых вулк. п. 
К У М У Л О Ф И Р О В Ы Й — изл. син. термина гломеропор-
фировый. 
К У М У Л У С — по Уэйджеру и Диру, термин, применяемый 
в учении о расслоенных интрузиях, для обозн. совокуп
ности первоначальных к-лов, выделившихся из магмы и 
аккумулированных на дне магм, камеры в виде каши к-лов, 
до их видоизменения при последующей кристаллизации, 
напр. разрастании к-лов кумулуса в интеркумулятной жид
кости, т. н. акУмулатном разрастании (Wager, Deer, 1939). 
К У Н Г У Р С К И И Я Р У С , К У Н Г У Р [по бывшему Кунгур-
скому уезду], Штукенберг, 1896,— в. ярус н. отдела перм
ской системы. В евр. части СССР характеризуется значи
тельным развитием галогенных отл.; в азиатской — уверенно 
не выделяется. 
К У Н Ц И Т [по фам. Кунц] — м-л, разнов. сподумена, 
содер. Мп. Прозрачный, розовый или лиловый. Люминес-
цирует оранжевым светом в катодных лучах. В Li пегма
титах . Драгоценный камень. 
К У П Е Р И Т [по фам. Купер] — м-л, PtS. Изоморфная при
месь Ni, Pd. Тетр. Габ. призм. Сп. по {101}. Агр.: вкраплен
ность. Стально-серый. Бл. метал. Тв. 4,5. Уд. в. 9,5. В ду-
нитах и норитах с пирротином, пентландитом, самородной 
Pt и сперрилитом. 
К У П Л Е Т С К И Т [по фам. Куплетский] — м-л, (К 2 , Na 2 , 
Са) (Мп, F e 2 + ) 4 (Ti, Zr) [ O H | S i 2 0 7 ] 2 . Мон. или трикл. 
Крайний Мп член ряда К. — астрофиллит. По свойствам 
и парагенезису близок к астрофиллиту. Отличается от него 
темно-коричневым до черного цветом. 
К У П О Л [итал. Cupola —круглый свод] — антиклиналь бо
лее или менее изометрической формы. Длина К. равна шири
не или превышает ее не более, чем в 2 раза. Размеры К. мо
гут быть самыми разнообразными, достигая в поперечнике 
нескольких десятков км. Слои, слагающие К., падают во 
все стороны, имея разл. углы падения. К. часто бывает раз
бит сбросами. Представляет частный случай брахиантикли-
нали. Образуется на платформах или в обл. с тект. режи
мом, близким к платформенному. Форму К. имеют также: 
а) отпрепарированная или выдавленная интрузия; 
б) всплывший шток соли — соляной К.; в) лавовые К. 
(экструзивные вулканы). 
К У П О Л В О Д Я Н О Й — чашеобразный свод, появляющий
ся на поверхности моря над подводным вулканом, часто до 
того как прорвутся газы, бомбы и пепел. Вначале расширяю
щиеся газы поднимают воду в виде купола с округленной 
вершиной, позднее в форме усеченного конуса или даже ци
линдра. В 1928 г. Штен (Stehn, 1929) наблюдал водяной ку
пол высотой более 26 м и шириной 100—200 м в основании. 
К У П О Л В У Л К А Н И Ч Е С К И Й — экструзивное образова
ние, имеющее куполообразную форму высотой от несколь
ких до 700—800 м с довольно крутыми (около 40° и боль
ше) склонами. Образуется в результате выжимания из вулк. 
канала массы вязкой лавы. Формирование его наблюдалось 
на вулканах Мон-Пеле на Мартинике, Мерапи на Яве, 
Безымянном на Камчатке и многих др. Вязкость лавы пре
пятствует растеканию ее в стороны и затрудняет выделение 
газов, в связи с чем рост К. в. часто сопровождается силь
ными взрывами с выделением газов, раскаленных туч и 
лавин. Первые порции выступающей лавы образуют твер
дую корку, которая затем выдавливается вверх, остывает, 
расширяется в результате вспучивания, растрескивается и 
обрушивается вниз по склону, образуя характерные осыпи. 
Внутренние части К. в., защищенные от охлаждения внеш
ней оболочкой, сохраняют достаточную пластичность, так 
что впоследствии лавовое ядро застывает в сплошную мас
су. Для К. в. характерно своеобразное слоистое («лукович
ное») строение, обусловленное рядом последовательных обо
лочек. В др. случаях слои расходятся веером от вулк. ка
нала. Иногда на вершине К. в. появляется чашеобразная 
впадина, обусловленная просадкой охлажденного материа
ла или снижением уровня лавы в жерле. Для К. в. характер
ны: 1) однородное массивно-лавовое строение; 2) наличие 
у подножия мощного шлейфа грубых обломков; 3) сущест-
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вая структура лав; 5) состав лав, колеблющийся от риоли-
тов и трахитов до кислых андезитов (Пийп, 1955). Вильяме 
(Williams, 1932) выделял К. в.: а) проокообразные; б) эн
догенные; в) экзогенные. Близкую классификацию К. в. 
разработал Лейден (1936). Влодавец (1954), отметив затруд
нения, связанные с разделением куполов на эндогенные и 
экзогенные, предложил следующую классификацию: 
I. Экструзивные купола (без канала в теле купола и крате
ра), которые подразделяются на: 1) концентрически-скор-
луповатые; 2) веерообразные; 3) скалистые; 4) массивные: 
а) купола прорыва — экструзивные бисмалиты; б) пира
мидальные купола (питоны); в) обелиски. II. Экструзив
но-эффузивные купола (с каналом в теле), среди которых 
выделяются: колоколоподобные (мамелоны), натечные (пе
рекрывающиеся), натечные с лавовым языком. III. Экст
рузивно-эксплозивные купола. Син.: вулкан куполовид
ный. В. К. Ротман. 
К У П О Л Г Р А Н И Т О - Г Н Е Й С О В Ы Й — округлый в плане 
купол, иногда удлиненный вал, характеризующийся по
следовательной сменой п.: граниты — в ядре, далее грани-
то-гнейсы, мигматиты и кристаллические сланцы. Структу
ры течения внутри гранито-гнейсового массива согласны 
с его поверхностью и со структурой вмещающих п. К. г.-г. 
характерны для глубинных зон земной коры; описаны в ран
нем докембрии Балтийского, Алданского и др. щитов. Ре
же аналогичные образования встречаются в областях па
леозойской и более молодой складчатости (Казахстан, Мол-
данубская зона Европы, палеозойское ядро Б. Кавказа, 
Кордильеры, Британская Колумбия). По Эскола (1949), 
происхождение К. г.-г. — результат куполообразования, 
одновременного с мигматитизацией и гранитизацией. Белоу
сов (1962, 1966) считает, что образовавшиеся ранее на боль
ших площадях граниты под действием сквозьмагматических 
растворов мобилизуются и всплывают в форме куполов, тер
мически и механически воздействуя на покрывающие п. 
Насыщенный летучими гранитный материал поднимается 
струями и ведет себя подобно соляным диапирам. Отмечает
ся длительность и многоэтапность образования К. г.-г. 
с неоднократной ремобйлизацией гранитоидов в ядрах ку
полов, которая сопровождалась местным перемещением 
п. вследствие частичного плавления и пластичного состоя
ния. Следствие ремобилизации — образование интрузив
ных контактов и пегматитовых жил. 

К У П О Л К Р А Т Е Р Н Ы Й , Дели, 1936, — куполовидное те
ло вязкой лавы, возникшее в результате выжимания лавы 
внутри кратера. К. к. обычно имеет крутые стенки и со всех 
сторон отделен от края кратера понижением, напоминающим 
ров. В некоторых случаях лава может переливаться через 
край кратера на небольшое расстояние. К. к. представляет 
собой частный случай купола вулк. 
К У П О Л Л А В О В Ы Й И Н Т Р У З И В Н Ы Й — по Клоосу, 
лавовая масса, внедрившаяся под слои туфа. 
К У П О Л ( Ш А П К А ) Л Е Д Н И К О В Ы Й — выпуклый ледник, 
занимающий водораздельное пространство, по периферии 
которого лед стекает в долины, образуя долинные ледники 
(см. Ледники горные). К. л. характерны для ледников скан
динавского и исландского типов, причем могут иметь раз
ные размеры. См.: Классификация ледников, Ледники 
горно-покровные. 
К У П О Л Н А Б У Х А Н И Я — вулк. купол из вязкой лавы, 
внедрившийся в туфы и застывший под ними. 
К У П О Л П Р О Б К О О Б Р А З Н Ы Й , Williams, 1932, — вулк. 
купол, представляющий собой выжатое лавовое заполнение 
канала вулкана. Отличительная особенность К. п. — очень 
большая вязкость лавы, в связи с чем он состоит из скопле
ния трещиноватых глыб разл. размеров. 
К У П О Л С О Л Я Н О Й —структура, формирующаяся в круп
ных впадинах платформ и краевых прогибов в ре
зультате проявления соляной тектоники. К. с. состоит из 
соляного массива (штока) и надсолевой структуры, обра
зованной куполообразно поднятыми над ядром п., обычно 
разорванными сбросами. Форма и размеры К. с. различ
ны; известны округлые, овальные и неправильные. Пло
щадь К. с. от 1 до 100 км 2, высота от 0,1 до нескольких км. 
Углы наклона слоев от 10 до 60—70°. Разнов. К. с : а) К. с. 
непрорванный, в котором соляное ядро не прорывает над
солевой комплекс п.; о) К. с. прорванный, в котором соля
ное ядро прорывает надсолевой комплекс п.; в) К. с. раз
мытый, в котором в результате роста или общего региональ
ного подъема надсолевые п. смыты эрозией и соляное ядро 

1 



К Ы Р 

выведено на поверхность; г) К. с. неглубокий (кривая свода 
соляного тела залегает на глубине 300—700 м); д) К.с. 
глубинный (свод находится на глубине 1500 м и более). 
К К. с. часто приурочены м-ния нефти и газа. 
К У П О Л Э К З О Г Е Н Н Ы Й , Williams, 1932, — вулк. купол, 
образованный в результате выжимания на поверхность ряда 
слоев вязкой лавы, перекрывающих друг друга. К. э. имеет 
в своем теле канал, а на вершине — кратер. Влодавец 
(1954) относит К. э. к гр. экструзивно-эффузивных куполов 
к разнов. т. н. натечных (перекрывающихся). 
К У П О Л Э К С Т Р У З И В Н О - Э К С П Л О З И В Н Ы Й , Влодавец, 
1954, — вулк. купол, образованный путем выжимания ря
да перекрывающих друг друга слоев вязкой лавы; форми
рование его заканчивалось взрывом с образованием кратера. 
К У П О Л Э К С Т Р У З И В Н О Э Ф Ф У З И В Н Ы Й — см. Ку
пол вулканический. 
К У П О Л Э К С Т Р У З И В Н Ы Й — см. Купол вулканический. 
К У П О Л Э Н Д О Г Е Н Н Ы Й , Williams, 1932, — вулк. ку
пол, обычно образованный в кратере путем выжимания мо
нолитной полупластичной лавы из канала и растущий пу
тем расширения, происходящего в результате внедрения ла
вы во внутреннюю часть купола. К. э. не имеет в своем теле 
кратера. Влодавец (1954) относит К. э. к гр. экструзивных 
куполов. См. купол вулканический. 
К У П О Р О С Н А Я О Х Р А — м-л, син. глокерита. 
К У П Р И Т [cuprum — медь] — м-л, C u 2 0 . Куб. Габ. окта-
эдрический, реже додекаэдрический или куб. Сп. несов. по 
{111}, редко по {001}. Агр.: друзы, плотные, земл., зерни
стые. Красный разных оттенков до черного. Бл. алмазный, 
полуметал, до тусклого. Тв. 3,5—4. Уд. в. 6,14. В з. окисл. 
Си м-ний. Разнов.: халькотрихит, кирпичная медная руда, 
или печеночная руда. Син.: красная медная руда. 
К У П Р О А У Р И Д — м-л, син. аурикуприта. 
К У П Р О В И С М У Т И Т — м-л, CuBiS 2(?). Мон. К-лы иголь
чатые. Дв. полисинтетические. Агр. зернистые. Темно-се
рый с синеватой побежалостью. Черта черная. Бл. метал. 
Тв. 3. Уд. в. 6,31. В кварцевой жиле с халькопиритом и 
вольфрамитом. Плохо изучен. Возможно, это диморфная 
разнов. эмплектита. 
К У П Р О Й О Д А Р Г И Р И Т — м-л, син. майерсита, возможно, 
промежуточный член серии маршит — майерсит. 
К У П Р О Л И Т Ы — осад. г. п. с существенным содер. Си. 
К ним относятся т. н. медистые песчаники, медистые слан
цы и др. медьсодер. п. См. Лит. Термин малоупотребитель
ный. 
К У П Р О П Л А Т И Н А — м-л, разнов. поликсена, содер. 
Си 7—14%, Fe 12—17%. 
К У П Р О П Л Ю М Б И Т — м-л, син. байльдонита. 
К У П Р О С К Л О Д О В С К И Т — м-л, C u H 2 [ U 0 2 J S i 0 4 ] 2 - 5 Н 2 0 . 
Ромб. Габ. игольчатый. Агр. радиальнолучистые, сфери
ческие, порошк., корочки. Желтовато-зеленый. В з. окисл. 
гидротерм, м-ний U с Р-уранотилом, ванденбрандеитом, 
хризоколлой, гидроокислами Fe. 
К У П Р О Т У Н Г С Т И Т — м-л, C u 2 [ ( O H ) 2 | W 0 4 ] . Агр. крип-
токристаллические, волокн. корочки. Зеленый. Бл. стеклян
ный. Тв. 4,5. В з. окисл. при изменении шеелита. 
К У П Р О Ф Е Р Р И Т — м-л, син. пизанита, купромелантери-
та. 
К У П Р О Ш Е Е Л И Т — 1) м-л, изл. син. купротунгстита; 
2) смесь шеелита с купротунгститом. Изл. термин. 
К У П Ф Ф Е Р И Т — м-л, M g 7 [ O H | S i 4 O n ] 2 , гипотетический 
амфибол изоморфной серии куммингтонит — грюнерит. 
К У Р Г А Н [тюрк. — крепость, укрепление]—на русском 
и украинском языках — искусственный холм, древняя мо
гила. 
К У Р Г А Н Т А И Т — м-л, (Са, Sr) 2 [ В 4 0 7 ( О Н ) 2 ] . Свойства, 
как у стронциохильгардита. 
К У Р И Е Н И Т [по фам. Куриен] — м-л, P b ( U 0 2 ) 2 ( V 0 4 ) 2 X 
Х 5 Н 2 0 . Ромб., микрокристаллический. Габ. таблитчатый. 
Желтый. Уд. в. 4,88. В U-V песчаниках. 
К У Р Н А К О В И Т — м-л, трикл. модиф. индерита. Иногда 
дв. Сп. несов. Агр. зернистые. Асе. с ашаритом. 
К У Р С К И Т — м-л, равнозн. франколиту и подолиту. 
К У Р У М — син. термина поток каменный. 
К У Р У М С А К И Т — м-л, (Zn, Ni, C u ) A l 8 [ ( V 0 4 ) 2 | ( S i 0 4 ) 5 ] X 
Х 2 7 Н 2 0 . Ромб. (?). Агр.: мелкокристаллические корочки, 
спуганно-волокн. и радиальнолучистые. Зеленовато-жел
тый до ярко-желтого. Бл. стеклянный, шелковистый. 
Уд. в. 4,03. В битуминозных сланцах. 
К У Р Ц И Т — м-л, идентичен уэллситу. 

К У Р Ч А Т О В И Т [по фам. Курчатов] — м-л, Ca 6 Mg 5 Mn 
[В 2СЬ]б. Mg частично замещается Fe 2*, а Са — Mg и Мп. 
Ромб. К-лы таблитчатые ромбического облика. Сп. сов. 
Агр. зернистые. Светло-серый. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. 
Уд. в. 3,02. В везувиан-гранатовом скарне со свабитом, 
ссайбелиитом, хлоритом и др. Очень редок. 
К У Р Ь Я — узкий слепой рукав реки, являющийся наполо
вину отчлененной старицей. Местный термин. 
К У С К О В А Т О С Т Ь Р У Д Ы —способность руды при эксп
луатационных работах образовывать куски определенных 
размеров, формы и в определенном соотношении с общей 
массой добытой руды. Для некоторых полезных ископаемых 
(железные руды, флюсовые известняки, уголь и др.) 
К. р. является важным показателем их промышленного 
использования. 
К У С П И Д И Н — м-л, Ca 4 [(F, O H ) 2 | S i 2 0 7 ] . Мон. К-лы псев
доромб. Дв. по {001} полисинтетические. Сп. сов. по {001}. 
Розовый, зеленоватый. Тв. 5—6. Уд. в. 2,95. В скарнах. 
Асе. с монтичеллитом, везувианом, иногда со спёрритом и 
мервинитом. По К. образуется ларнит. Разнов.: кюстерит. 
К У Т И К У Л А [cuticula — кожица] — тонкая бесструктур
ная пленка, покрывающая эпидерму листьев и молодых 
стеблей и прерывающаяся над устьицами; легко отделяет
ся от эпидермы. К. состоит в основном из кутина. Служит 
для защиты от испарения и заражения бактериями и гриб
ками. Подводные растения лишены К. Хорошо сохраняется 
в ископаемом состоянии, известна даже из девонских отл. 
(барзасские угли). 
К У Т И Н И Т [по кутикуле эпидермиса], (Stopes, 1935), — 
микрокомпонент углей, образовавшийся из кутикулы. Его 
цвет зависит от степени углефикации и примерно такой же, 
как у споринита. По ГОСТ 9414—60 и 12 112—66 включает
ся в гр. лейптинита. Скопления кутинита образуют петро
графический тип — кутиниты. 
К У Т Н А Г О Р И Т [по Кутна Гора, Чехословакия] — м-л, 
СаМп[СОз]2- Триг. Агр. зернистые до грубообломочных. 
Белый до бледно-розового. Уд. в. 3. 
К У Ч Е Р Я В Ч И К — п. почвы угольных пластов, гл. обр. 
глинистая, реже алевритовая, песчаная с массой раститель
ных остатков, в т. ч. корней растений в прижизненном поло
жении (Stigmaria ficoictes Bron. в карбоне), имеющая свое
образную кучерявую или узорчатую текстуру. Слоистость 
не наблюдается. Представляет собой ископаемую почву 
торфяника. Наличие К. свидетельствует об автохтонном 
способе накопления растительного вещества. Термин «до
нецкий» впервые применен для п. почвы угольных пластов 
среднего карбона Донецкого басе, геологами лутугинской 
школы. В настоящее время широко употребляется во мно
гих угольных басе, с автохтонными пластами угля. К. ха
рактерен гл. обр. для палеозойских угленосных форм. 
К У Ч У Г У Р Ы — бугристые пески разл. степени зарастания 
и подвижности; назв. применяется в низовьях Днепра и 
Дона. 
К У Э С Т А [исп. cuesta — склон горы] — возвышенность 
в виде гряды с асимметричными склонами — пологим, со
впадающим с углом падения пластов, и крутым, срезаю
щим пласты. К. возникают при моноклинальном залегании 
неоднородных по составу п. При смене залегания на гори
зонтальное К. переходят в ступени суши, ограниченные 
уступами (глинт). Типичные К. известны в Крыму, на 
С. Кавказе и в др. местах. Син.: рельеф моноклинальный. 
К У Я Л Ь Н И Ц К И И Я Р У С [по Куяльницкому лиману близ 
Одессы], Михайловский, 1909, — в. ярус ср. плиоцена 
Черноморского басе; верхняя граница не уточнена, вероят
но, соответствует нижней части акчагыльского яруса. 
К Х О Н Д А Л И Т — кварц-силлиманит-гранатовая п. грану
литовой фации. К. в Индии причисляют к чарнокитовой 
серии. 
К Ы Р Ы , К Ы Р О В Ы И Р Е Л Ь Е Ф — узкие параллельные 
гряды с плоскими вершинами. В области типичного разви
тия К. — юж. окраины Заунгузского плато — их вершины 
бронированы карбонатной корой выветривания. По Л. Смир
нову, образовались в результате инверсии плиоценового 
эолового грядового рельефа, т. е. на месте песчаных гряд 
возникли понижения, а на месте межгрядовых понижений, 
бронированных коркой карбонатных стяжений, сформиро
вавшихся в условиях обводнения минерализованными вре
менными поверхностными и подземными водами, — кы-
ровые гряды. К., расположенные на разных уровнях, об
разуют кыровые скамейки. 



кыт 
К Ы Т Л Ы М И Т Ы [по Кытлымскому массиву, Ср. Урал] — 
термин, предложенный Успенским (1952) для обозн. гр. 
основных мигматитов, характеризующихся разнообразием 
структур, структур и состава, варьирующего от диоритов 
до габбро, и образующихся путем метасоматического пре
образования ранее существовавших п. без прохождения ста
дии общего расплавления. 
К Ы Ш Т Ы М И Т [по г. Кыштыму, Урал]— среднезернистая 
корунд-плагиоклазовая п., состоящая из анортита (или 
иногда битовнита, Лабрадора) и корунда (до 45% ) с неболь
шим количеством биотита и зеленой шпинели. К. — мета-
соматическая п., образовавшаяся, подобно десилицирован-
ным пегматитам, в результате реакционного взаимодейст
вия ультраосновных п. с богатыми кремнеземом и глино
земом лейкократовыми жильными п. в присутствии пост-
магматических растворов. Син.: плагиоклазит корундовый. 
См. Плюмазит. 
К Э П — см. Аваншельф. 
К Ю И З С К И Й Я Р У С [по гор. Кюиз, Франция], Dollfus, 
1680, — употребляется иногда как син. термина «ипрский 
ярус», но, возможно, это фация, соответствующая лишь его 
верхней части. 
К Ю Р И — единица измерения радиоактивности естествен
ной или искусственной; определяется (ГОСТ 8848—63) та

ким количеством любого радиоактивного вещества, в кото
ром происходит 3,700-10'° распадов в секунду (радиоактив
ность 1 г радия). Часто пользуются дробными и кратными 
единицами К.: милликюри (мкюри), микрокюри (мккюри), 
микромикрокюри (мкмккюри) и килокюри (ккюри), ме-
гакюри (м кюри ). 
К Ю Р И П Р И Н Ц И П — см. Принцип Кюри. 
К Ю Р И Т [по фам. Кюри] —м-л, З Р Ь О - 8 U 0 3 - 4 Н 2 0 (?). 
Ромб. К-лы призм., игольчатые. Сп. сов. по {100} или по 
{110}. Агр.: друзы, зернистые, плотные, земл. Оранжево-
красный до красно-бурого. Тв. 4—5. Уд. в. 7,26. В з. окисл. 
гидротерм, м-ний в щелочной среде с соддиитом и др. ми
нералами U. Псевдоморфозы по ураниниту. 
К Ю С Т Е Л И Т — м-л, разнов. самородного серебра, содер. 
до 10% Аи. 
К Ю С Т Е Р И Т — м-л, разнов. куспидина, содер. (ОН), 
без. F . 
К Я Р И З ( К Я Х Р И З , К Я ГР И З ) — подземная, почти гори
зонтальная, ориентированная вверх по течению подземного 
потока, галерея (штольня) для сбора подземных вод и вы
вода их самотеком на поверхность земли в целях орошения 
и обводнения. Галерея К. сообщается с поверхностью зем
ли с помощью вспомогательных колодцев, которые служат 
для извлечения земли при рытье К. и для его вентиляции. 

Л 
Л А А Н И Л И Т — метам, п. гранулитовой фации, очень бо
гатая гранатом и кордиеритом и бедная кварцем и полевы
ми шпатами. 
Л А Б И Р И Н Т О Д О Н Т Ы (Labyrinthodontia) — одна из гр. 
стегоцефалов, которую рассматривают в качестве отряда 
или надотряда. Отличались сложно построенными зубами 
со складчатой дентинной стенкой, поперечное сечение кото
рой напоминает лабиринт. Поздний девон — поздний триас. 
Л А Б Р А Д О Р — м-л, см. Плагиоклазы. 
Л А Б Р А Д О Р И Т — кристаллически-зернистая лейкократо-
вая разновидность габбро, сложенная почти исключительно 
Л а б р а д о р о м . В некоторых крупнокристаллических Л. зер
на Лабрадора имеют темную окраску и содер. включения 
тонких пластинок ильменита, обычно отсутствующих в бо
лее мелкозернистых разновидностях. Такие темные и черные 
Л. идут на облицовку памятников, зданий, применяются 
для поделок. 
Л А Б У Н Ц О В И Т [по фам. Лабунцов] — м-л, (Na, К, Ва) 
Ti[(OH,F)Si206]3-НгО. Мон. К-лы толстотаблитчатые, 
призм. Агр.: дв., друзы, одиночные к-лы, плотные массы. 
Оранжево- и гиацинтово-красный. Тв. 4,5. Уд. в. 3,0. В не
фелин-сиенитовых пегматитах, в фенитах. Син.: титан-
эльпидит. 
Л А В А ритал. lava — затопляю] — 1. Раскаленная жидкая 
или очень вязкая масса, вытекающая или выжимающаяся 
на поверхность земли при извержениях вулканов. Застыв
шая Л. образует соответствующую по составу излившуюся 
(эффузивную) или выжатую (экструзивную) г. п., которую 
часто также называют Л. Температура расплавленной Л. 
в зависимости от х и м . состава и содер. газа колеблется 
в значительных пределах. Для андезитовой лавы Шевелуча 
(Камчатка) в 1946—1957 гг. наблюдалась t 700—750° С, 
для дацита Лассен-Пик (Калифорния) в 1914—1917 гг. — 
75° С, для базальтовой лавы Ключевской Сопки 
в 1938 г. — 870—1200° С, а в 1945 г. — 1100—1200° С. 
2. В горном деле — сплошной очистной забой большой про
тяженности (от 25—30 до 200 м и более); одна из разновид
ностей очистных выемок при разработке пластовых м-ний 
полезных ископаемых. Длина Л. зависит от горногеол. усло
вий и принятой системы разработки м-ний. 
Л А В А - А А — см. Аа-лава. 

Л А В А А Г Л О М Е Р А Т О В А Я , Reis, 1902, — содер. (цемен
тирующая) бомбы, шлак, пепел, обломки инородных лав 
и обломки ранее застывшей той же лавы (корки верхней 
части потока), захваченные лавовым потоком при его дви
жении. В разрезах мощных лавовых толщ слои Л. а. опре
деляют границы отдельных потоков. 
Л А В А А Н Д Е З И Т О В А Я — андезитового состава, особен
но характерна для стратовулканов, где она залегает в виде 
потоков, куполов, обелисков среди обильного пирокласти-
ческого материала того же состава. Потоки ее при течении 
обычно покрываются ломающейся пузыристой коркой, 
представляя тип глыбовых и обломочных лав. На переднем 
конце потока обломки обрушаются вниз и перекрываются 
медленно движущейся лавой. 
Л А В А Б А З А Л Ь Т О В А Я — базальтовая и андезит-базаль
товая лавы распространены в вулканах центр, типа (напр., 
Стромболи, Ключевская Сопка и др.), но особенно харак
терны для щитовидных и трещинных вулканов. Л. б. от
носительно более жидкая и высокотемпературная, чем обу
словлены особенности строения поверхности ее потоков и 
покровов. Л. б. относительно долго сохраняет способность 
к пластическим деформациям, часто давая волнистую, мор
щинистую, пленчатую, канатную и пр. формы поверхности. 
На верхней поверхности наблюдаются пузыри сферической 
или эллиптической формы, иногда вытянутые в трубки 
в направлении течения. Наряду с этим наблюдаются шла
ковые формы поверхности. При излиянии в воду, а также 
на поверхность болота образуется шаровая или подушечная 
отдельности. 
Л А В А Б Л О К О В А Я — син. термина лава глыбовая. 
Л А В А В О Л Н И С Т А Я —лавовый поток с волнообразной 
поверхностью, характерной для горячих, относительно 
жидких и уже сильно дегазированных лав. При их движе
нии на поверхности образуется вязкая стекловатая, гладкая 
(откуда исландское их назв. «геллухраун», т. е. блестящая) 
лава, пронизанная пузырями пленка, которую движущая
ся лава тащит за собой и легко скручивает в складки. 
Л. в. встречается вместе с лавой-аа, отличаясь от нее стекло
ватой коркой и большим количеством пор, обычно мелких, 
сферической или эллипсоидальной формы. Потоки Л. в. 
текут медленнее потоков аа-лавы, являются менее мощны
ми, часто разливаются отдельными струйками. Для этих 



Л А З 

лав очень характерно образование туннелей. Потоки Л. в. 
известны на Толбачинской сопке (Камчатка), на Гавай
ских о-вах, в Исландии, о. Реюньон, встречаются на Везу
вии и на др. вулканах. На Гавайских о-вах такую лаву на
зывают пахоэхоэ. Джаггар (Jaggar, 1917) предложил для 
этих лав назв. дермолит. 
Л А В А Г Л Ы Б О В А Я — поток вязкой лавы с поверхностью, 
состоящей из полиэдрических глыб размером от 20 см до 
1 м. Л. г. образуется при быстром остывании компактной 
или слабопористой толстой корки потока, распадающейся 
на глыбы под действием движущейся еще раскаленной лавы, 
находящейся под ней. Л. г. характерна также для вулк. 
куполов. Син.: лава блоковая. 
Л А В А Г Р Я З Е В А Я — 1. У японских геологов — отл. пеп-
лового потока, покрывающие или выполняющие неров
ности рельефа подобно грязевому потоку. 2. По Перрету — 
син. термина лахар. 
Л А В А Д Е Р М О Л И Т О В А Я [берцос, (дэрмос) — кожа], 
Джаггар, 1917, — поток волнистой лавы, покрывающийся 
пластичной, деформируемой при течении коркой. Характер
на для базальтовой лавы. 
Л А В А К А Н А Т Н А Я — поток волнистой лавы, морщини
стая поверхность которого имеет вид тяжей (канатов) с по
перечными размерами от 2 до 15 см. Л. к. характерна для 
жидкой базальтовой лавы, долго сохраняющей пластичность 
и подвижность. Разнов. лавы волнистой. 
Л А В А К У С К О В А Я — лава, обладающая обломочным 
строением поверхности. 
Л А В А М А С С И В Н А Я —поток лавы, обладающий массив
ным строением и большой мощн. 
Л А В А П Е Х У Х У [гавайское слово] — волнистая лава Га
вайских о-вов, местный термин. Л. п., так же как и аа-ла-
ва, может образоваться в разл. частях одного потока. 
Л А В А П Л И Т Ч А Т А Я И Л И С К О Р Л У П О В А Т А Я — ла
ва типа пехуху, поверхность которой распадается на 
плитки и пластинки. 
Л А В А П О Д У Ш Е Ч Н А Я —лава волнистая, излившаяся 
под водой или внедрившаяся в ил на дне моря; представ
ляет собой скопление округлых тел в виде подушек или ша
ров, вдавленных друг в друга или вытянутых друг за дру
гом и соединяющихся при помощи коротких трубок и шеек. 
Эти тела имеют пузыристую или стекловатую корку и кон
центрическую структуру в поперечном сечении. Л. п. часто 
встречается в геол. отл. разного возраста вместе с кремни
стыми п. или терригенными морскими осадками. Совр. об
разование Л. п. наблюдалось при извержении вулкана 
Матавану на о. Гавайи. Син.: лава шаровая, пиллоу-лава, 
лава эллипсоидальная. 
Л А В А Р И О Л И Т О В А Я — риолитового (липаритового) сос
тава, обычно вязкая. Залегает в виде коротких потоков 
с крутыми стенками и вулк. куполов. Во многих р-нах из
вестны обширные риолитовые плато, занимающие тысячи 
и десятки тыс. км 2. По новым данным, они в большинстве 
случаев оказались игнимбритами. 
Л А В А С А Н Т О Р И А Н С К А Я , Washington, 1926, — разнов. 
лавы глыбовой, типичная для вязких базальтов и андези
тов. От гавайской глыбовой лавы Л. с. отличается гораздо 
большим размером глыб, их разобщенностью и гладкими 
поверхностями разлома вследствие отсутствия спекания. 
Л А В А С В А Р Е Н Н А Я — см. Туфолава. 
Л А В А С В А Р Е Н Н А Я Г Р Я З Е В А Я — см. Туфолава. 
Л А В А Т Р А Х И Т О В А Я — трахитового состава, обладаю
щая значительной вязкостью. Наиболее обычными форма
ми ее залегания являются купола, а также дайки и припо
верхностные интрузии. Большая часть трахитов асе. с вул
канами, извергающими щелочно-базальтовые лавы (внут
ренняя часть Тихого океана, Срединно-Атлантический хре
бет, рифтовые зоны В. Африки), образуя дополнительные 
купола и побочные вулканы. 
Л А В А Т У Ф О В А Я — см. Туфолава. 
Л А В А Ш А Р О В А Я [pillow-lava] — син. термина ла
ва подушечная. 
Л А В А Щ Е Б Н Е В А Т А Я — лава типа аа с обломочной шла-
ковидной слабо трещиноватой поверхностью. 
Л А В А Э Л Л И П С О И Д А Л Ь Н А Я — син. термина лава по
душечная. 
Л А В Е Н Д У Л А Н —м-л, (Са, Na) 2 Cu 5 [Cl | (As0 4 ) ] 4 -4—5Н 2 0. 
Ромб. Габ. волокн. Агр.: гроздевидные, корочки. Лаван-
дово-синий. Бл. стеклянный до воскового. Тв. 2,5—3. 

Уд. в. 3,0. С эритрином в Яхимове. Разнов.: цинклавенду-
лан. 
Л А В И Н А [нем. Lawine] — масса снега, падающая или 
соскальзывающая с крутых склонов гор аналогично обвалу, 
обладающая большой разрушительной силой. Обл. питания 
Л. находится в воронко-или циркообразных углублениях 
на склонах. Путь Л. обозн. рытвинами, поваленными, сло
манными или согнутыми деревьями. В обл. аккумуляции 
отл. Л. называются лавинным конусом, на месте которого 
после ее стаивания остаются обломки п. разного размера. 
Различают Л.: зимние (или сухие, пылевые), весенние (мок
рые, или основные), ледниковые, градовые. Падение Л. 
сопровождается образованием воздушной предлавинной 
волны, производящей наибольшие разрушения. 
Л А В И Н А А В Т О Э К С П Л О З И В Н А Я — разнов. лавины 
раскаленной, возникающей при обрушении лавового купо
ла, с образованием раскаленных глыб, удерживающих в се
бе вулк. газы. В процессе раздробления глыб лавы газы вы
свобождаются со взрывом, увеличивая объем и скорость 
низвергающейся лавины. К этому типу относится большин
ство раскаленных лавин. 
Л А В И Н А В У Л К А Н И Ч Е С К А Я — огромная масса вулк. 
материала всех видов, перемещающаяся по склонам вулка
на; образуется как в результате извержения вулкана, так 
и при обрушении застывшего вулк. материала. 
Л А В И Н А Р А С К А Л Е Н Н А Я —подвижная масса из раска
ленных глыб и обломков лавы, пепла и вулк. газов, низвер
гающаяся под действием силы тяжести по склонам вулка
на. Л. р. обычно образуются при извержениях вулканов 
с вязкими лавами, когда застывшая с поверхности лава 
приподнимается поступающей снизу магмой и обрушивает
ся на внешний склон кратера. Отл. Л. р. представляют со
бой хаотическое нагромождение обломков и глыб, обычно 
лишенное всякой сортировки. Син.: ладу (ладус). 
Л А В О Б Р Е К Ч И Я — син. термина брекчия лавовая. 
Л А В Р Е Н С И Т ( Л А У Р Е Н С И Т ) [по фам. Лоренс] — м-л, 
FeCl 2. Триг. Габ.: шестиугольные пластинки. Сп. сов. по 
{0001}. Зеленый до коричневого. Мягкий. Весьма гигроско
пичен. В трещинах железных метеоритов, в возгонах вул
канов, в самородном железе. На воздухе расплывается и 
переходит в FeCl 3 . Очень редок. 
Л А В Р И О Н И Т — см. Лаурионит. 
Л А В Р О В И Т — м-л, ярко-зеленая разнов. диопсида, со
дер. V. 
Л А В Р О В Ы Е —см. Растения лавровые. 
Л А В С О Н И Т [по фам. Лаусон] — м-л, CaAl 2 [(OH) 2 |Si 2  

0 7 ] - Н 2 0 . Ромб. Габ. призм., таблитчатый. Дв. по {101} 
простые и полисинтетические. Сп. сов. по {100} и {010} .не
сов. по {101}. Бесцветный, голубоватый. Тв. 7—8.Уд. в. 3,1. 
Типичен для низкотемпературных ступеней метамор
физма; продукт изменения плагиоклаза в габбро; сос
тавная часть глаукофановых сланцев. Асе. с пумпелли-
итом, хлоритом, альбитом, стильпномеланом. 
Л А Г У Н А [итал. laguna от лат. lacus — озеро] — 1. Мел
ководный естественный водоем, отделенный от моря поло
сой береговых валов, пересыпей или (редко) соединенный 
с ним узким проливом. 2. Водоем внутрикольцеобразных 
коралловых островов. См. Атолл. 
Л А Г У Н Ы К Р А Е В Ы Е ( Н А С Ы П Н Ы Е ) — см. Пояс фациаль-
ный мелкозаливный. 
Л А Д И [ненецк.] — местное назв. торфяных бугров (на се
вере СССР). 
Л А Д И Н С К И Й Я Р У С [по народности — ладини в Тиро
ле], Mojsisovics, 1869; назв. предложено Биттнером (Bit-
tner) в 1892 г., — в. ярус ср. отдела триасовой системы. 
Включает две зоны: Protrachyceras reitzi и P. archelaus. 
Л А Д У ( Л А Д У С ) [индонез.], Van Bemmelen, 1949, — син. 
термина лавина раскаленная. 
Л А З А Р Е В И Ч И Т [по фам. Лазаревич] — м-л, Cu 3 AsS 4 . 
Куб. модиф. энаргита. Микроскопические зерна. В отражен
ном свете желтовато-бурый. В Си руде в асе. с энаргитом и 
люцонитом, иногда замещает энаргит. 
Л А З У Л И Т [араб, azul — небо, лазурь] — м-л, (Mg, F e 2 + ) 
А 1 2 [ Р 0 4 | О Н ] 2 . Вероятно, существует полная изоморфная 
серия: лазулит ( M g > F e ) — скорцалит ( F e > M g ) — бар-
босалит (Fe). Иногда содер. S i 0 2 , F e 2 0 3 , СаО. Мон. Габ. 
остропирамидальный и таблитчатый. Сп. несов. по {ПО}. 
Агр. плотные до зернистых. Синий. Тв. 5—6. Уд. в. 3,1. 
В глубокометаморфизованных глиноземистых г. п., бога- 383 



Л А З 

тых кварцем, в кварцевых жилах; в пегматитах и др. Раз-
нов.: кальциолазулит. Син.: моллит. 
Л А З У Р И Т — м - л , (Na, Ca) 8 [ (S04 ,S ,Cl )2 | (AlS i0 4 )e ] . Изо
структурен с содалитом. Лазурно-синего цвета. В кон-
тактово-метаморфизованных известняках вблизи щелоч
ных и реже кислых изверженных г. п. и их пегматитов. 
Асе. с флогопитом, гумитом, форстеритом. Поделочный ка
мень. Син.: ультрамарин и ляпис-лазурь. 
Л А З У Р Ь М Е Д Н А Я —м-л, син. азурита. 
Л А Й Д А [фин.] — низменное побережье сев. морей СССР, 
затопляемое высокими (сизигийными) приливами. Обычно 
заболоченное, иногда с кочковатым или бугристым релье
фом, часто с неглубоко залегающей мерзлотой. Термин ши
роко применяется в СССР. Син.: марши. 
Л А Й Т А К А Р И И Т [по фам. Лайтакари] — м-л, Bi 4 Se 2 S. 
Примесь Те. Триг. Сп. сов. по {0001}. Свинцово-серый. 
Тв. небольшая. Уд. в. 7,93. Гидротерм, с самородным Bi, 
халькопиритом, сфалеритом и др. 
Л А К П У С Т Ы Н Н Ы Й —изл. син. термина загар пустын
ный. 
Л А К И И Т — см. Люкит. 
Л А К К О Л И Т — 1. Грибообразная (караваеобразная) 
интрузия, у которой как дно, так и кровля согласны со слои
стостью вмещающих п. Кровля Л. имеет выпуклую форму 
наподобие свода, а подошва приблизительно горизонталь
ная. Л. возникают в условиях, когда внедряющаяся магма 
поднимает вышележащие п., заполняя образующееся про
странство. Л. — типичные гипабиссальные интрузии, раз
мещающиеся в верхнем структурном ярусе или на границе 
первого и второго ярусов. 2. В геоморфологии — возвы
шенность, образованная на месте отпрепарированного Л. 
Л А К П О Р Ф Й Р — т р а х и т с альбитизированным калиевым 
полевым шпатом. 
Л А К Р У А И Т [по фам. Лакруа] — м-л, ~Na4(Ca,Mn) 2 Al 3  

[ ( Р 0 4 ) з | ( Г , О Н ) 8 ] . Мон. Габ. псевдоромб. Сп. несов. Жел
тый. Тв. 4—5. Уд. в. 3,126. В друзах в граните. Очень ред
кий. 
Л А К У Н А — прорыв кольца проводящей ткани стебля, 
заполненный паренхимной тканью. Образование Л. выз
вано внедрением листового следа в проводящую ткань стеб
ля, при этом происходит как бы раздвигание кольца про
водящей ткани. Л. лучше всего выражены в стебле со сплош
ным кольцом проводящих тканей, а в стеблях с пучковым 
строением Л. заметны по увеличению межпучковых прост
ранств. Син.: прорыв листовой. 
Л А М А Р К И З М — эволюционная теория Ламарка, рассмат
ривающая в качестве движущих факторов эволюции внут
реннее стремление организмов к совершенствованию (прин
цип градации), способность организмов к целесообразным 
наследственным реакциям на изменение среды (принцип 
наследования приобретаемых признаков), прямое влияние 
внешних факторов и упражнения и неупражнения органов. 
Л А М Б И Н А — небольшое озерко, часто встречающееся 
в холмисто-моренных обл. и в обл. основной морены (Ка
релия, Кольский п-ов). 
Л А М Е Л Л И Б Р А Н Х И А Т Ы —изл. син. термина моллюски 
двустворчатые. 
Л А М Е Л Л И Т Ы — микролиты в виде тонких маленьких 
листочков. Уст. термин. 
Л А М И Н А Ц И Я [laminatio — расплющивание] — расплю
щивание покрова (в особенности нижней части или нижнего 
из пакетов покрова) при его перемещении под действием си
лы тяжести. 
Л А М П А Д И Т — м-л, разнов. вада, содер. Си. 
Л А М П Р О Ф А Н И Т ( Л А М П Р О Ф А Н ) — м-л, водный суль
фат Са, Pb, Мп, Mg, Na и К. В тонких спайных листоч
ках. Белый. Бл. перламутровый. Тв. 3. Уд. в. 3,07. 
Л А М П Р О Ф И Л Л И Т [tpuXXiTTig (филлитес) — листоватый; 
\ац — яро£ (лямпрос) — блестящий] — м-л, Na 3 Sr 2 Ti 3 

[ ( 0 , O H , F ) 2 | S i 2 0 ? ] 2 . Ромб. К-лы пластинчато-удлиненные. 
Сп. сов. по уплощению. Агр. радиальнолучистые. Золоти
сто-бурый. Бл. полуметал. Тв. 2—3. Уд. в. 3,5. В нефелино
вых сиенитах и их пегматитах. Разнов.: Ва-Л. (до 9,23% 
ВаО), 
Л А М П Р О Ф И Р Ы —особая гр. меланократовых гипабис-
сальных и жильных п., отличающихся от всех остальных 
изверженных г. п. особенностями химизма, минер, сост., 
структурой и морфологией образованных ими тел. Термин 
Л. был введен Гюмбелем (Cumbel, 1879) для богатых слю-
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даек, секущих граниты Германии. Позднее к Л. стали отно
сить все меланократовые диасхистовые жильные п., которые 
с трудом параллелизовались с соответствующими глубин
ными или эффузивными типами. Ввиду того, что эти п. 
имеют много общих черт, они были объединены в гр. Л., 
положение и границы которой в систематике изв. г. п. еще 
недостаточно определены, а генезис не совсем ясен. Отли
чительная особенность химизма Л. — относительно низкое 
содер. кремнезема при сравнительно высоком содер. гли
нозема и щелочей, а также богатство их фемическими осно
ваниями. Последнее выражается и в минер, сост. Л., пред
ставляющих собой меланократовые образования, содер. не 
менее 30% железо-магнезиальных силикатов, среди которых 
главную роль играют железо-магниевая слюда и роговая об
манка, обычно богатая титаном. По характеру цветного м-ла, 
всегда присутствующего в значительном количестве, среди 
Л. выделяются слюдяные, роговообманковые и более ред
кие авгитовые разности. Салические м-лы представлены по
левыми шпатами сложного состава (калиевый олигоклаз, 
Лабрадор, анортоклаз), часто пронизанными игольчатыми 
к-лами апатита; в более основных типах появляются аналь-
цим и фельдшпатиды (нефелин, лейцит). Обычным акцес
сорным м-лом, а в некоторых типах существенным является 
оливин; в щелочных разностях присутствует мелилит, а 
в кислых появляется кварц. Характерны структурные осо
бенности Л., представляющих собой всегда п. полнокристал
лические: они состоят из одинаково идиоморфных фони
ческих и салических м-лов, образующих тонкозернистую 
основную массу, в которой выделяются круглые, иногда 
оплавленные или корродированные фенокристаллы цвет
ных м-лов. Основное отличие Л. от других п. порфировой 
структуры состоит в том, что фенокристаллы в них пред
ставлены не полевыми шпатами, а железо-магнезиальными 
алюмосиликатами. Л. никогда не образуют обособленных 
крупных масс, а наблюдаются в виде серий малых интру
зий (силлов, даек), некков, трубок взрыва, вулк. куполов 
и пр., т. е. отчетливо связаны с трещинной тектоникой. 
Классификация Л., основанная на хим. составе невозможна 
ввиду их гетероморфизма, что отмечалось многими иссле
дователями как характернейшая особенность гр. Л. На ос
новании изучения колич.-минер, сост. Куплетский (1944) 
выделил 2 главных ряда Л.: а) Л. гранитоидного типа (мал-
хиты, одиниты, спессартиты, керсантиты, вогезиты, минет-
ты); б) щелочные Л. (камптониты, мончикиты, альнеиты, 
польцениты, окаиты и др.). Первые он рассматривал как 
диасхистовые дайки гранитоидных интрузий, а образование 
вторых связывал с процессами ассимиляции и гибридизма. 
Гапеева (1960) считает Л. особой магм, форм., возникаю
щей как в складчатых областях после их консолидации, 
так и в срединных массивах и на платформах в условиях 
восходящих движений в связи с развивающимися в них 
глубинными расколами. Однако все это справедливо лишь 
относительно ряда щелочных Л., асе. с щелочными базаль-
тоидами в консолидированных областях земной коры. Что 
же касается известково-щелочных Л. гранитоидного ряда, 
то они постоянно сопровождают интрузии гранитоидов и 
более основных п., далеко не всегда являющихся посткон-
солидационными образованиями; происхождение этих Л. 
составляет единую проблему с генезисом «даек второго эта
па» (в понимании Коптева-Дворникова), пока еще не полу
чившую вполне определенного решения. В. Н. Москалева. 
Л А Н А Р К И Т [по Ланарк, Шотландия] — м-л, P b 2 [ 0 | S 0 4 ] . 
Мон. Габ. призм, и таблитчатый. Сп. сов. по {001}, несов. 
по {401}, {201} и {010}. Дв. полисинтетические редки. Агр. 
зернистые, вкрапленность. Серый, зеленоватый, желтый. 
Бл. алмазный, смолистый, перламутровый. Тв. 2—2,5. 
Уд. в. 6,92. Тонкие пластинки гибки. В з. окисл. с ледгил-
литом, церусситом, каледонитом. 

Л А Н Г Б Е Й Н И Т [по фам. Лангбейн] — м-л, K 2 M g 2 [ S 0 4 ] 3 . 
Куб. Габ. тетраэдрический. Сп. нет. Агр. почковидные, 
вкрапленность. Бесцветный, аллохроматичен. Бл. стеклян
ный. Тв. 3,5—4. Уд. в. 2,83. Растворяется медленно в воде; 
на воздухе поглощает воду. В соляных сульфатных м-ниях. 
Л А Н Г И Т [по фам. Ланг]—м-л, C u 4 [ ( O H ) 6 | S 0 4 ] Н 2 0 . Ромб. 
К-лы изометрические и вытянутые, пластинчатые и чешуй
чатые. Сп. сов. по {001} и {010}. Дв. по {110} обычны. Агр. 
кристаллические, волокн.-пластинчатые корки, земл. Си
ний. Бл. стеклянный. Тв. 2—3. Уд. в. 3,5. В з. окисл. Си 
М-НИЙ с гипсом, коннелитом и др. сульфатами меди. 
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ЛАНГМЮРОВЫ ВИХРИ —спиралеобразные вихри с го
ризонтальной осью, формируемые в водных басе, ветром. 
Смежные вихри имеют противоположное направление вра
щения. Размеры вихрей находятся в прямой зависимости 
от толщины поверхности изометрического слоя и силы вет
ра. Л. в. служат аппаратом формирования аккумулятив
ных форм, продольных относительно течений, возникающих 
вдоль линий донной конвергенции смежных вихрей. 
ЛАНДАУИТ [по фам. Ландау] — м-л, (Zn, Мп, Fe )T i 3 0 7 . 
Мон. Агр. мелкозернистые. Черный. Бл. полуметал. Чер
та серая. Излом раковистый. Тв. 7,5. Уд. в. 4,42. В альби-
товых прожилках, заключенных в щелочных г. п., асе. 
с полилитионитом, брукитом,,Сг-содер. шабазитом, монаци
том, бастнезитом. 
ЛАНДЕЗИТ— [по фам. Ленде] — м-л, ~ ( M n , F e 3 + ) < 3  

[ Р 0 4 ] 3 -ЭНгО. Мп замещается Са и Mg в небольших ко
личествах. Сп. сов. и несов. под углом 30°. ,Бурый. Тв. 3. 
Уд. в. 3,02. Продукт окисления фосфоферрита и реддинги-
та в гранитном пегматите. 
ЛАНДСБЕРГИТ — м-л, син. мошелландсбергита. 
ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ — основная единица 
физико-географического деления (районирования) — гене
тически единая территория с однотипным рельефом, геол. 
строением, климатом, общим характером поверхностных 
и подземных вод, закономерным сочетанием почв, расти
тельных и животных сообществ. Каждый Л. г. состоит из 
простых физико-географических единиц (урочищ, фаций, 
местностей), которые образуют в его пределах взаимосвя
занные сочетания. С другой стороны, сложные и сходные по 
своей структуре Л. г. могут быть объединены в ландшафт
ные (физико-географические) единицы высших порядков 
(провинции, области, зоны, округа, р-ны и т. д.). 
ЛАН-ПОРФИР [по назв. долины Лан в Рейнских горах] — 
разнов. щелочного трахитового порфира, в котором щелоч
ные цветные м-лы почти полностью замещены окислами Fe. 
ЛАНСФОРДИТ [по г. Лансфорд, Пенсильвания] — м-л, 
M g C 0 3 - 5Н 2 0 . Мон. К-лы короткопризм. Сп. сов. по {001}, 
ср. по {100}. Агр. сталактитообразные. Бесцветный, белый. 
Бл. стеклянный. Тв. 2,5. Уд. в. 1,7. В виде сталактитов на 
углистых сланцах, в серпентинитах с несквегонитом, 
в м-ниях гидромагнезита. Редок. 
ЛАНТАНИТ — м-л, ( L a , C e ) 2 [ C 0 3 ] 3 - 8 Н 2 0 . Ромб. Габ. 
пластинчатый. Агр. охристые. Бесцветный, розовый, жел
товатый. Бл. перламутровый. Тв. 3. Уд. в. 2—2,7. За счет 
церита, бастнезита и др. в з. окисл. Zn руд, иногда в песча
никах с рабдафонитом. 
ЛАНТИНОИДЫ — см. Элементы редкоземельные. 
ЛАП И ДИТ — разнов. игнимбрита, характеризующаяся 
преобладанием угловатых обломков кислых п. Малоупотре
бительный термин. 
ЛАПИДОФАЦИИ, Вассоевич, 1948, — фации обстановок 
диагенеза. По мнению Теодоровича {1958}, понятие о Л. 
вместе с понятием об оригофациях охватывается термином 
чфация» и, в частности, геохим. фация. Изл. термин. 
ЛАПИЛЛИ [итал. lapilla — камешки] — округлые или 
угловатые вулк. выбросы размером от горошины до грецко
го ореха. Блис (Blyth, 1940) указывает размеры 4—32 мм, 
а Шифердекер (Schieferdecker, 1959) — от 2 до 50 мм. Со
стоят из свежей лавы, иногда из старых лав и чуждых вул
кану п. Иногда Л. представлены одними только к-лами, 
напр. на Толбачинской сопке — крупными таблитчатыми 
к-лами Л а б р а д о р а , на Везувии — лейцитом и авгитом, на 
Эребусе — анортоклазом, на Миякошима — анортитом. 
Накопление больших масс Л. на пологих частях склонов 
вулкана придает этим местам ровный бархатистый вид. 
Вольф (Wolf, 1914) выделяет Л., состоящие из шлака 
(Schlaekenlapilli) и вулк. стекла (Glaslapilli). 
ЛАПИЛЛИ АККРЕЦИОННЫЕ — син. термина пизоли-
ты пирокластические. 
ЛАПИЛЛИ ВОЛОСИСТЫЕ — лапилли, сложенные вулк. 
стеклом волосистой текстуры. 
ЛАПИЛЛИ ПЕМЗОВИДНЫЕ — лапилли, представляю
щие собой обломки вулк. стекла пемзовой структуры. 
ЛАППАРАНТИТ (ЛАППАРАНИТ) [по фам. Лаппаран] — 
м-л, Al [OH|S0 4 ] -4 ,5Н 2 0 (?). Ромб. Габ. таблитчатый. 
Агр. мелоподобные. Белый. Уд. в. 1,892. На горящих отва
лах угольных копей с аммиачными квасцами и копиапитом. 
ЛАРАМИ СВИТА [по р. Ларами, США], Кинг (King), 
1876, — угленосные отл. верхов мела, охарактеризованные 
остатками наземных растений и пресноводных животных. 
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Распространена в равнинной обл. США к вост. от Скали
стых гор. Соответствует верхней части маастрихтского яру
са и датскому ярусу. 
ЛАРВИКИТ — см. Лаурвикит. 
ЛАРДЕРЕЛЛИТ [по фам. Лардерель] — м-л, ( N H 4 ) 2  

[ В 8 0 9 ( О Н ) 8 ] . Мон. Диморфен с аммониоборитом. К-лы 
таблитчатые, ромбовидные. Сп. сов. по двум пл. Белый, 
желтоватый. Мягкий. В горячей воде растворяется с разло
жением. В борнокислотных отл. фумарол. 
ЛАРНИТ [по м-нию Ларн, Ирландия] — м-л, р—Ca 2 [S i0 4 ] , 
одна из полиморфных модиф.: а, Р, у', у; из них в природе 
встречен Р-ларнит и у'-лариит, или бредигит. Мон. Габ. таб
литчатый. Дв. по {100} полисинтетические. Сп. сов. по {100}. 
Бесцветный, серый. Образуется в контакте известняка с ос
новными изверженными г. п. Асе. с мервинитом, спёрритом, 
шпинелью. Редкий. 
ЛАРСЕНА МЕТОД — син. термина метод определения 
абсолютного возраста альфа-свинцовый. 
ЛАРСЕНИТ [по фам. Ларсен] — м-л, PbZn[Si0 4 ] . Ромб. 
Габ. призм., иногда таблитчатый. Сп. сов. по призме. Бе
лый. Бл. жирный. Тв. 3. Уд. в. 5,9. В жилках с клино-
гидритом, виллемитом, бементитом и др. 
ЛАСТОНОГИЕ ((Pinnipedia) — водные млекопитающие, 
организация которых характеризуется высокой степенью 
приспособления к водному образу жизни. Тело Л. вытяну
той обтекаемой формы. Конечности превращены в ласты. 
Известны с миоцена. Совр. представители: моржи, тюлени, 
котики и др. 
ЛАСТОЧКИНЫ ХВОСТЫ — сростки кристаллов, по фор
ме несколько напоминающие хвост ласточки. Л. х. образуют 
гл. обр. к-лы гипса в глинах. 
ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, Schneiderhon, 1934,— 
изменения последовательности минералообразования в про
странстве. 
ЛАТЕРИТ [later — строительный кирпич сырец] — свое
образная п., являющаяся элювиальным продуктом физико-
хим. выветривания алюмосиликатов в условиях жаркого и 
влажного климата. Термин Л. впервые применил Буханан 
(Buchanan, 1807) при исследованиях в Ю. Индии. Латериты 
Индии можно резать лопатой и обтесывать топором. Кирпи
чи, приготовленные из латерита, после высушивания не раз
мокают в воде и употребляются для постройки зданий, стен 
и пр. Л. входит в состав бокситового ряда, имеет красный 
цвет, твердое каменистое (на воздухе), сильно пористое или 
землистое сложение, иногда бобовую структуру и состоит 
в основном из каолинита, окислов железа, двуокиси титана, 
обычно гиббеита, магнетита и галлуазита. Для Л. характер
но отсутствие в его сост. растворимых солей, сульфатов, кар
бонатов, гидрослюд и м-лов гр. монтмориллонита. Наиболее 
широко он развивается в зонах переменно влажных тропи
ков, что обусловлено сильным (на 10—15° С выше, чем 
в постоянно влажных тропиках) прогреванием коры вывет
ривания и соответственно возрастанием интенсивности вы
ветривания, в результате чего орг. вещество почвы и коры 
выветривания окисляется быстрее и полнее, что затрудняет 
вынос Fe и способствует появлению красного цвета. С лате
ритами, развитыми на ультраосновных п., богатых Fe, свя
заны м-ния железных руд, а богатых Ni — м-ния силикатно
го никеля, иногда содер. значительное количество хрома и 
кобальта. С Л., возникающими в результате выветривания 
основных, щелочных и глинистых п., связаны элювиальные 
м-ния бокситов. В Л., развитых на магм. п. кислого состава, 
иногда наблюдается концентрация Au [Австралия, Гвиа
на]. А. И. Кривцов. 
ЛАТЕРИТ ГИББСИТОВЫЙ •= содер. в значительных ко
личествах гидрат глинозема в форме кристаллического гиб
беита ( А 1 2 0 3 - З Н 2 0 ) . 
ЛАТЕРИТИЗАЦИЯ — см. Выветривание латеритное. 
ЛАТЕРИТНЫЙ ПРОФИЛЬ — см. Профиль латеритный. 
ЛАТИНСКИЕ КВАДРАТЫ — метод разделения наблю
дений для исключения неоднородности при проведении 
дальнейших исследований. См. Анализ дисперсионный. 
ЛАТ ИТ — трахиандезитовая п., содер. в основной массе 
и во вкрапленниках калиевый и кали-натровый полевой 
шпат (ортоклаз, санидин) и основной андезин или даже Л а б 
радор. В умеренных количествах присутствуют цветные м-лы 
(авгит, оливин, биотит). Уст. термин. 
ЛАТИУМИТ [по р-ну Латиум, Италия] — м-л, Cae(K,Na) 2 

A l 4 [ ( O , C O 3 , S O 4 ) | ( S i 0 4 ) 6 ] (?). Состав изменчив. Изострук
турен со спёрритом. Мон. К-лы — длинные таблички. 
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Дв. по сп. простые и полисинтетические. Сп. сов. Белый. 
Тв. 5,5—6. Уд. в. 2,93. В вулк. выбросах в асе. с грана
том, лейцитом, гаюином, калиофиллитом. 
Л А Т Р А П П И Т [по местечку Латрапп, Канада] — м-л, 
(Са, Na, Se) (Nb, Ti, Fe)C>3. Ромб, (псевдокуб.). К-лы куб. 
Сложные двойники. Черно-коричневый. Бл. алмазный, 
полуметал. Тв. 5. Уд. в. 4,4. Акцессорный м-л кальцитовых 
карбонатитов. 
Л А Т Т О Р Ф С К И И ( Л А Т Д О Р Ф С К И Й ) Я Р У С [по сел. 
Латдорф, ФРГ], Mayer-Eymar, 1893, — первоначально — 
и. ярус олигоцена 3 . Европы; в настоящее время многими 
исследователями сопоставляется с бартонским ярусом в. 
эоцена. Стратиграфическое положение не уточнено. 
Л А У Б А Н И Т — см. Лобанит. 
Л А У Б М А Н И Т [по фам. Лаубман] — м-л, (Fe 2+, Мп, Са) 3  

F e 3

6

+ [Р04|(ОН) 3 ]4. Изоструктурен с андрьситом. Габ. во
локн. Сп. вдоль волокн. Зелено-бурый. Тв. 3,5—4. 
Уд. в. 3,33. Корки на лимоните. 
Л А У З Е Н И Т — м-л, F e 3 +

2 [ S 0 4 ] 3 - 6 Н 2 0 . Мон. Габ. волокн. 
Белый. Бл. шелковистый. Асе. с копиапитом. 
Л А У Р В И К И Т ( Л А Р В И К И Т ) [по сел. Лаурвик] — раз-
нов, щелочного сиенита, состоящего гл. обр. (около 88%) 
из полевых шпатов с ромбическими очертаниями (анорток-
лаза, микропертита); наблюдаются титан-авгит, эгирин-
авгит, баркевикит, лепидомелан и в незначительном коли
честве апатит, оливин, диопсид, циркон и рудный м-л. 
Л А У Р Д А Л И Т [по долине Лаурдаль, Норвегия] — разнов. 
грубозернистого нефелинового сиенита, в состав которого 
входят анортоклаз (около 62%), нефелин (около 15%), 
а из цветных м-лов — пироксен, темная слюда, иногда ам 1 

I фибол. Встречаются также оливинсодер. разнов. 
Л А У Р Е Н С И Т — см. Лавренсит. 
Л А У Р И О Н И Т ( Л А В Р И О Н И Т ) [по м-нию на горе Лаврион, 
Греция] м-л, PbOHCl. Ромб. К-лы вытянутые, толсто- и 
тонкотаблитчатые. Сп. сов. по {101}. Агр. радиальнолучи-
стые. Бесцветный, белый. Бл. алмазный, жемчужный. 
Тв. 3—3,5. Уд. в. 6,24 (у искусственного). В свинцовых 
шлаках, подвергшихся действию морской воды. 
Л А У Р И Т — м-л, RuS 2 . Куб. К-лы октаэдрические, куб., 
пентагон-додекаэдрические. Сп. сов. по {111}. Черный. 
Бл. метал. Тв. 7,5. Уд. в. 6,99. В россыпях Pt с куперитом, 
брэггитом и сперрилитом. 
Л А У Т А Р И Т [по окр. Лаутаро, Чили] — м-л, Са[Ю 3 ] 2 . 
Мон. К-лы короткопризм. Сп. сов. по {011}, несов. по {100}, 
{110}. Агр. радиальнолучистые, звездчатые. Бесцветный, 
желтоватый. Тв. 3,5—4. Уд. в. 4,59. Слабо растворим в во
де. В гипсовых слоях м-ний нитратов. 
Л А У Т И Т [по м-нию Лаута, Саксония] — м-л, CuAsS. 
Ромб. Габ. короткостолбчатый, таблитчатый. Сп. Сов. по 
{001}, ср. по {021}. Черный до красновато-серого. Тв. 3—3,5. 
Уд. в. 4,91. В гидротерм, м-ниях с самородным As, пру
ститом, пираргиритом, сульфидами Си и Fe. 
Л А У Э М Е Т О Д , Л А У Э Г Р А М М А — см. Метод Лауэ. 
Л А У Э И Т [по фам. Лауэ]— м-л, M n F e 3 +

2 [ О Н | Р 0 4 ] 2 - 8 Н 2 0 . 
Изоструктурен с гордонитом. Трикл. Сп. сов. по {010}. 
Тв. 3. Уд. в. 2,49. Медово-желтый. Мелкие к-лы на рокб-
риджеите в полевошпатовом пегматите. 
Л А Ф Л И Н И Т ( Л О Х Л И Н И Т ) [по фам. Лафлин] — м-л, 
N a 2 M g 3 [ ( O H ) 2 | S i 6 0 , 5 ] - 2 Н 2 0 + 4 Н 2 0 . Ромб. Габ. волокн. 
По морфологии агр. сходен с сепиолитом. Жемчужно-бе
лый. Бл. шелковистый. Уд. в. 2,165. В коре выветривания; 
замещает доломит, сирлезит. 
Л А Х А Р [индонез.] — грязевой поток, возникающий на 
склонах вулкана. Несет мелкие обломки и угловатые глыбы 
п. преимущественно вулк. происхождения. Подобно селю 
Л. движется под действием силы тяжести. Высокая несущая 
способность и большая подвижность объясняются значи
тельной плотностью грязевой массы. Л. возникает при сме
шивании холодного или раскаленного вулк. материала с во
дами кратерных озер, рек, ледников или дождевой водой. 
Различают горячие и холодные Л. Син.: поток грязевой 
вулк., лава грязевая (по Перрету). 
Л А Х А Р Г О Р Я Ч И Й —поток, образованный горячим пи-

• рокластическим материалом, с большим количеством пепла, 
смешанным с водой. Возникает при эксплозивном изверже
нии вулканов, имеющих кратерное озеро, но может обра
зоваться и при сильном дожде и таянии снега на склонах 
вулкана. Отл. Л. г. хаотичны, подобны отл. раскаленных 
туч, но все же в них намечается слоистость; имеются боко
вые гряды грубого материала, подобные краевым моренам 

ледника. Характернейший признак Л. г. — наличие пузы
рей или трубчатых полостей, подобных миндалинам лав, 
в типичном пепловом материале. Син.: река пылающая 
(жгучая). 
Л А Х А Р Х О Л О Д Н Ы Й — г р я з е в о й поток, образующийся 
из рыхлого материала вулк. происхождения, но не связан
ный непосредственно с извержениями. Причиной его воз
никновения может быть внезапное освобождение от воды 
кратерных озер при разрушении стенок кратера. Л. х. обра
зуются также после длительных ливней в тропических стра
нах, представляя собой большую опасность для населения. 
Л Е Б А Х И Е В Ы Е —см. Растения лебахиевые. 
Л Е В А Н Т И Й С К И Й Я Р У С [по местности Левант, В. Сре
диземноморье], Hochstetter, 1670, — ярус в. плиоцена Ду
найского басе. (Румыния). 
Л Е В Е И Т [по фам. Лёве] — м-л, Na i 2 Mg7[S0 4 ] i 3 -15Н 2 0 . 
Триг. или тетр. Сп. сов. по {001}. Красновато-желтый 
(за счет включений гематита); бесцветный. Бл. стеклянный. 
Тв. 2,5—3,5. Уд. в. 2,42. Растворим в воде; горьковатый. 
На воздухе покрывается корочкой шёнита. В соляных отл. 
Л Е В И З И Т — м-л, разнов. ромеита, содер. Ti. 
Л Е В И Н ( Л Е В И Н И Т ) — м-л, цеолит из подгр. шабазита, 
C a [ A l 2 S i 4 0 I 2 ] - 6 Н 2 0 . Обычны замещения Si на AI и Са на 
Na и К. Часто К > Na. Триг. К-лы таблитчатые. Агр. снопо
видные. В миндалинах базальтов. 
Л Е Г Е Н Д А [legenda — подлежащее чтению] — син. терми
на условные обозначения. 
Л Е Г Р А Н Д И Т [по фам. Легран] — м-л, Zn 2 [ (OH)|As04]X 
Х Н 2 0 . Мон. К-лы призм. Сп. ср. по {100}. Габ. призм. Агр. 
радиальные. Бесцветный до канареечно-желтого. Прозрач
ный. Тв. 5. Уд. в. 4,01. С сидеритом, миметезитом и пиритом, 
на плотном сфалерите. 
Л Е Д — м-л, Н 2 0 . Модиф.: лед I — обыкновенный, гекс.; 
льды II, III, IV, V и VI устойчивы при давлении более 
2000 атм; лед VII устойчив при давлении более 40 000 атм. 
Все модиф., кроме I и IV, имеют уд. в. больший, чем вода. 
Свойства льда I : к-лы призм., пластинчатые, игольчатые, 
шестилучевые, звездочки разнообразной формы, скелетные 
и др. Агр.: дендриты, зернистые — снег, фирн и др.; на
течные — сосульки, сталактиты, сталагмиты, наледи; кон
центрически-слоистые — град; выцветы — иней. Белый, го
лубоватый. Тв. 1,5. Плотность при 0°С — 0,9168, т. е. поч
ти на 10% меньше плотности воды при той же температуре. 
Температура плавления льда при давлении 1 амт принята 
за начальную точку (0°) шкалы Цельсия. Теплота плавле
ния при 0°—79,4 кал/г, теплоемкость — 0,487 кал/г-град. 
Лед пластичен, особенно при t около 0°С. При постоянной 
нагрузке течет (движение ледников), при мгновенной — 
разрушается. Л. как м-л слагает мономинеральную г. п. 
того же названия. В зависимости от образования различают 
лед сингенетический и эпигенетический. Первый подразде
ляется на донный, промерзших водоемов, снежников, на
ледей, ледниковый, речной, озерный и морской. Ко второму 
относятся сегрегационный, инъекционный, собственно 
жильный и повторно-жильный. По времени образования 
выделяют совр. и ископаемый льды. Применяется в холо
дильном деле, при устройстве ледяных дорог и для др. целей 
в быту и технике. Деятельность Л., как горной п., весьма 
велика и значительна в формировании рельефа, особенно 
в формировании разнообразных ледниковых экзарационных 
и аккумулятивных форм. См. Формы рельефа леднико
вые. 

Л Е Д Д О Н Н Ы Й —образующийся внутри водной массы 
вследствие ее переохлаждения. Всплывший на поверхность 
Л. д. называется шугой. Л. д. имеет рыхлую, пористую стру
ктуру. 
Л Ё Д Ж И Л Ь Н Ы Й — см. Лед повторно-жильный. 
Л Е Д З Е Р Н И С Т Ы Й — с и н . термина лед фирновый. 
Л Е Д И Н Т Е Р С Т И Ц И О Н Н Ы Й — образовавшийся от за
мерзания воды, находящейся в трещинах, порах и др. пу
стотах г. п. К этой категории относятся и т. и. погребенные 
льды. 
Л Е Д К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н Ы Й [constituante — установле
ние] — подземный лед, формирующийся из влаги, содер. 
в дисперсных г. п. Разделяется по генезису, структуре и 
свойствам (по Шуйскому) на лед-цемент, сегрегационный и 
инъекционный лед. , 
Л Е Д М Е Р Т В Ы Й —ледник или часть его, потерявшие 
связь с обл. питания и прекратившие движение. Характе
ризуется широким развитием талых вод в виде потоков и 
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озер, использующих трещины и проталины, где и отклады
вается обломочный материал. После стаивания ледника ос
таются аккумулятивные формы, сложенные русловыми 
и донными озерными отл.— камы и озы. 
Л Е Д М О Р С К О Й — образующийся при замерзании мор
ской воды. Температура замерзания зависит от солености 
воды, изменяясь от —0,3 до—2,2° С. Различают следующие 
типы Л. м.: блинчатый, паковый, припайный, полярный, то
росистый. По подвижности Л. м. разделяется на неподвиж
ный и дрейфующий. 
Л Е Д П О В Т О Р Н О - Ж И Л Ь Н Ы Й ( Ж И Л Ь Н Ы Й ) —подзем
ные льды, образующиеся в морозобойных трещинах в дис
персных г. п. при многократном и систематическом их раз
витии на одних и тех же местах из замерзшей в них воды. 
Образуют ледяные жилы и часто крупные массы подземно
го льда в обл. распространения многолетнемерзлых г. п. 
Разнов.: сингенетические, эпигенетические и полигенетиче
ские; существуют древние ископаемые и совр. Л. п.-ж. Раз
витие их связано с формированием трещинно-полигональ-
ного рельефа. Мощн. от нескольких до многих десятков м 
(напр., в низовьях р. Яны — свыше 60 м), в плане распо
лагаются наподобие решетки. Для них характерна верти
кальная слоистая текстура. До недавнего времени их оши
бочно относили к погребенным льдам древних ледников и 
фирна. Установлено, что Л. п.-ж. — наиболее распростра
ненный вид подземных, льдов на равнинах севера. 
Л Е Д П О Г Р Е Б Е Н Н Ы Й —образовавшийся на земной по
верхности, но под влиянием какого-либо процесса — по
ловодья, обвала, оползней, отл. морены, речных, морских 
и т. п. — оказавшийся покрытым наносами, или погребен
ным. См. Лед подземный. 
Л Е Д П О Д З Е М Н Ы Й —все виды льда, встречающиеся 
в толщах мерзлых г. п. (и грунтов). По классификации Шуй
ского (1955), Л. п. разделяется по генетическим признакам 
на 3 основных типа: конституционный, повторно-жильный 
и погребенный. 
Л Е Д П О Д Н О Ж И Й — с м . Ледник (лед) подножий. 
Л Е Д Р Е Ч Н О Й — различают следующие его виды: а) са
ло — тонкая пленка льда, плывущая по реке в начале ее 
замерзания; б) внутриводный лед, образующийся внутри 
водной массы реки под влиянием ее переохлаждения. 
Всплывший внутриводный лед называется шугой; в) кри
сталлический лед, имеющий плотность от 0,916 до 0,918. 
Л Е Д С Е Г Р Е Г А Ц И О Н Н Ы Й [segregatic — отделение] — 
один из видов подземных конституционных льдов, форми
рующихся из влаги, содер. в дисперсных г. п. в период про
мерзания. Характеризует собой криогенную текстуру мерз
лых г. п., в которой ледяные прослойки перемежаются с ми
нер, п., а чаотицы последних облекаются пленками льда. 
По величине прослойки Л. с. обычно малы, но часто в сум
ме образуют значительные толщи, напр. в полигонально-
жильных образованиях, в слоях между повторно-жильными 
(клиновидными) льдами в условиях севера. 
Л Е Д Ф И Р Н О В Ы Й — образующийся в обл. перехода фир
на в кристаллический лед ледника, отличающийся от фирна 
большей плотностью и незначительным содер. пузырьков 
воздуха. Л. ф. имеет зернистую структуру. Величина зе
рен изменяется от нескольких мм до 10—'15 см. Обычно та
кой Л. ф. имеет место в зоне питания ледника. Син.: лед 
зернистый. 
Л Е Д - Ц Е М Е Н Т — лед в дисперсных г. п. В виде тонких пле
нок обволакивает частицы скелета п., цементируя их в мо
нолитную твердую массу. Различим под лупой. 
Л Е Д Г И Л Л И Т [по м-нию Ледгилл, Шотландия] — м-л, 
P b 4 [(OH)2|S04|(C03)2]. Мон. Габ. псевдогекс. толсто- или 
тонкотаблитчатый, псевдоромбоэдрический. Сп. в. сов. по 
{001}. Дв. разнообразные очень обычны. Агр. кристалличе
ские, плотные, земл. Бесцветный, аллохроматичный. Бл. 
смолистый до алмазного, перламутровый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 
6,55. В з. окисл. Pb м-ний. 
Л Е Д И К И Т — м-л, равнозн. гидрослюде. 
Л Е Д М О Р И Т — меланократовый эгирин-авгитовый нефе
линовый сиенит с гранатом — меланитом (до 10% ). 
Л Е Д Н И К — естественная масса кристаллического льда и 
в меньшей степени — фирна, имеющая значительные раз
меры, образованная из атмосферных, преимущественно 
твердых осадков, расположенная гл. обр. на суше, находя
щаяся в движении и существующая длительное время. За
рождается Л. выше снеговой границы, где располагается его 
область питания (аккумуляции); опускаясь же ниже снего

вой границы, попадает в область абляции, где его продви
жение зависит от соотношения аккумуляции и абляции, 
в связи с чем, несмотря на постоянное поступательное дви
жение льда, Конец Л. может наступать или отступать — уве
личивая или сокращая свои размеры. В зависимости от оби
лия снегового питания развиваются в горах и на равнинах 
разл. типы Л. (см. Классификация ледников), которые мож
но объединить в 3 гр.: ледники горные, горно-покровные 
и покровные. См. Оледенение. 
Л Е Д Н И К А К Т И В Н Ы Й — имеющий связь с областью пи
тания, откуда непрерывно поступает лед. Край ледника мо
жет быть в стадии как наступания, так и отступания, сохра
няя при этом поступательное движение льда. Ср. Лео мерт
вый. 
Л Е Д Н И К „ А Л Ь П И Й С К О Г О Т И П А , И Л И Д О Л И Н Н Ы Й 
П Р О С Т О Й , — характеризуется четкой дифференциацией 
на области питания — в виде фирнового басе, или мульды 
в цирке и обл. абляции — ледникового языка, лежащего 
в троге, причем фирновый басе. ~ в 3 раза превышает раз
меры языка. См. Классификация ледников. 
Л Е Д Н И К А Л Я С К И Н С К И Й — син. термина ледник пред
горный . 
Л Е Д Н И К В И С Я Ч И Й —небольшой ледяной язык, выте
кающий из фирнового поля. Не имеет резко выраженного 
ложа в виде углубления, располагается высоко, на слегка 
вогнутых участках склона. См. Классификация ледников. 
Л Е Д Н И К В О З Р О Ж Д Е Н Н Ы Й ( Р Е Г Е Н Е Р И Р О В А Н 
Н Ы Й ) — образовавшийся за счет обрушения лавин, вися
чих или долинных ледников у подножия уступа. При благо
приятных условиях обрушившиеся массы вновь смерзаются 
и текут дальше. См. Классификация ледников. 
Л Е Д Н И К В У Л К А Н И Ч Е С К И Х К О Н У С О В — лед и фирн, 
залегающие в виде шапки на слабо расчлененных вулк. ко
нусах. Иногда от шапки отходят короткие языки, придавая 
ей в плане вид звезды (звездообразный ледник, напр. на 
Эльбрусе, состоящий из 17 ледников I разряда). См. Клас
сификация ледников. 
Л Е Д Н И К В Ы В О Д Н О Й — наиболее подвижная часть края 
покровных ледников, поток льда, обладающий свойствами 
долинных ледников. Обычно приурочен к, подледным доли
нам и при сокращении покровного ледника переходит в до
линный ледник. Скорость движения Л. в. достигает 1000— 
1200 м/год. Самый большой Л. в. Ламберта (450 км) в Антар
ктиде. См. Классификация ледников. Син.: ледник стоко
вый, разгрузочный 
Л Е Д Н И К Д В О Й Н И К О В Ы Й — син. термина ледник 
переметного типа. 
Л Е Д Н И К Д И Ф Л Ю Э Н Т Н Ы Й — см. Ледник шпицберген
ского типа. 
Л Е Д Н И К Д О Л И Н Н Ы Й П Р О С Т О Й — с и н . термина 
ледник альпийского типа. 
Л Е Д Н И К Д Р Е В О В И Д Н О Г О Т И П А — дендритовый, или 
гималайский, ледник, располагается в продольных доли
нах или внутригорных впадинах, питаясь за счет много
численных ледников-притоков, занимающих поперечные 
долины. В плане вся эта система ледников имеет вид вет
вистого дерева. В СССР к этому типу относится ледник Фед-
ченко. См. Классификация ледников. 
Л Е Д Н И К И С Л А Н Д С К О Г О Т И П А — см. Ледник покров
ный. 
Л Е Д Н И К К А Р О В Ы Й ( М У Л Ь Д О В Ы Й ) — залегает в ка
ровой нише, имеет неправильную или овальную форму, лишь 
незначительно опускается ниже снеговой границы (линии). 
В условиях дегляциации аналогичный вид имеют ледники 
реликтовые, остаточные, или рудиментарные, напр. на 
С. Урале. См. Классификация ледников. 
Л Е Д Н И К К Л И Ф Ф О В Ы Й — син. термина ледник (лед) 
подножий. 
Л Е Д Н И К К Р А Е В О Й — син. термина ледник (лед) Под
ножий. 
Л Е Д Н И К М А Л Я С П И Н А — син. термина ледник пред
горный. 
Л Е Д Н И К М А Т Е Р И К О В Ы Й — см. Тип оледенения мате
риковый. 
Л Е Д Н И К М Н О Г О Я Р У С Н Ы Й — сложный ледник, обра
зованный главным, несущим ледником, на который накла
дывается один или несколько боковых притоков, если они 
не вливаются в общий канал, вследствие большого давления 
и сопротивления льда главного ледника. Вытекшие ледники 387 
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называются перемещаемыми. Они накладываются друг на 
друга. См. Конвергенция. 
Л Е Д Н И К М У Л Ь Д О В Ы Й — см. Ледник каровый. 
Л Е Д Н И К Н А В Е Я Н Н Ы Й — см. Ледник (лед) подножий. 
Л Е Д Н И К Н О В О З Е М Е Л Ь С К О Г О Т И П А — см. Ледник 
покровный. 
Л Е Д Н И К Н О Р В Е Ж С К О Г О Т И П А — син. термина лед
ник скандинавского типа. 
Л Е Д Н И К О К А Й М Л Я Ю Щ И Й — син. термина ледник 
(лед) подножий. 
Л Е Д Н И К О С Т А Т О Ч Н Ы Й — син. термина ледник ру
диментарный . 
Л Е Д Н И К П Е Р Е М Е Т Н О Г О Т И П А ( Д В О Й Н И К О В Ы Й ) — 
сложный ледник, состоящий из двух языков, сползающих 
в противоположных направлениях по склонам хребта, но 
обладающих общей фирновой областью питания в своих 
верховьях. Переметный ледник может быть висячим и до
линным. См. Классификация ледников. 
Л Е Д Н И К П Л О С К И Х В Е Р Ш И Н — п о Калеснику, кара-
ваеобразное ледяное тело, лежащее на наклонных поверх
ностях выравнивания, текущее в сторону общего наклона. 
Заканчивается обычно крутым ледяным обрывом. На по
верхности нет морен, отсутствуют трещины. Характерны для 
Ц. Тянь-Шаня. См. Классификация ледников. 
Л Е Д Н И К ( Л Е Д ) П О Д Н О Ж И Й — п о Калеснику (1963), длин
ные, узкие, лентообразные скопления льда, расположенные 
на побережье, полого наклоненные к морю, в настоящее вре
мя не питаются ни материковым льдом, ни ледниками при
брежных гор, отчленены от них или возникли самостоятель
но. Все они, независимо от способа образования, так или 
иначе питаются навеянным снегом, за что иногда их назы
вают навеянными, или эоловыми. Син.: ледник краевой, 
ледник клиффовый, ледник окаймляющий. 
Л Е Д Н И К П О К Р О В Н Ы Й — одна из основных гр. в клас
сификации ледников — обширная караваеобразная масса 
льда, обычно (не всегда) занимающая возвышенный р-н. 
Различают Л. п. в зависимости от размеров: 1) ледник ислан
дского типа (йокуль, ледниковый купол или шапка, 
или новоземельского типа) крупный, средний малый 
(от 50 км 2 Тунгнафельдс до 8390 км 2 — Ватна-Йокуль). 
Л. п. состоит из собственно ледникового купола и перифе
рической зоны, образованной выводными ледниками в виде 
малоактивных лопастей или активных, типа долинных; 
2) ледниковый щит — масса льда в виде линзы, форма не 
зависит от подледного рельефа, максимальная высота приу
рочена не к наибольшей высоте суши, а к центру оледенения; 
3) ледниковый покров — площадь оледенения, образован
ная слиянием льдов из нескольких центров оледенений 
(напр., Л. п. Антарктиды). В периферических частях, где 
мощн. льда сокращается, Л. п. использует подлёдный 
рельеф, по понижениям которого сначала идет более актив
ный сток ледяных потоков, а затем — вывоДных ледников, 
между которыми вначале поднимаются нунатаки, а затем 
уже полуостровами внедряющаяся в Л. п. непокрытая льдом 
суша. При сокращении оледенения выводные ледники пере
ходят в долинные. В тех случаях, когда Л. п. достигает бе
рега моря, они сползают на шельф, превращаясь в шельфо-
вый ледник, двигающийся вначале по морскому дну, а за
тем всплывающий. В этом случае особенно интенсивен облом 
айсбергов. Во время потепления при потере Л. п. связи 
с центрами питания начинается его омертвление с образова
нием больших участков мертвого льда. См. Тип оледенения 
материковый, Классификация ледников, Ледник. 
Л Е Д Н И К П Р Е Д Г О Р Н Ы Й — обширное ледяное поле, об
разованное слиянием расширенных концов нескольких лед
ников на предгорной равнине. Все ледники в верховьях име
ют самостоятельную обл. питания. Отмершие части Л. п. 
(потерявшие связь с обл. питания) называются плитообраз-
ными ледниками. Син.: ледник аляскинский, или Маляс-
пина. 
Л Е Д Н И К Р А З Г Р У З О Ч Н Ы Й — син. термина ледник вы
водной. 
Л Е Д Н И К Р Е Г Е Н Е Р И Р О В А Н Н Ы Й — син. термина лед
ник возрожденный. 
Л Е Д Н И К Р Е Л И К Т О В Ы Й — син. термина ледник ру
диментарный . 
Л Е Д Н И К Р У Д И М Е Н Т А Р Н Ы Й — образуется в крайней 
регрессивной стадии ледникового цикла. Размеры Л. р. не 

388 соответствуют величине цирков и каров, в которых они за

легают (напр., ледники Полярного Урала). Син.: ледник ре-, 
ликтовый. 
Л Е Д Н И К С Е Т Ч А Т Ы Й ( С Е Т Ч А Т О Г О Т И П А ) — см. Лед
ник шпицбергенского типа. 
Л Е Д Н И К С К А Н Д И Н А В С К О Г О Т И П А —лежащий на 
слабо расчлененном водоразделе. Сток льда осуществляется 
в речные долины, где он течет самостоятельно, напоминая 
долинные ледники. Следовательно, в противоположность 
предгорному леднику Л. с. т. обладает единой -областью пи
тания и раздельными каналами стока. См.: Купол (шапка) 
ледниковый, Фьельды. Син.: ледник норвежского типа. 
Л Е Д Н И К С Р А С Ш И Р Е Н Н Ы М К О Н Ц О М , И Л И Ш И Р О 
К О К О Н Е Ч Н Ы Й , — характеризуется мощным развитием 
языка, который выходит в предгорную равнину, растекаясь 
в виде ледяного конуса или веера. Но концы смежных ледни
ков не сливаются, оставаясь самостоятельными. Встречают
ся в высоких широтах, характеризуются обильным снего
вым питаним и слабым таянием (напр., на Аляске). 
Л Е Д Н И К С Т О К О В Ы Й — син. термина ледник вывод
ной. 
Л Е Д Н И К Т У Р К Е С Т А Н С К О Г О Т И П А — долинный лед
ник, язык которого значительно превышает размеры фирно
вого басе. Питание происходит гл. обр. за счет лавин и обва
лов висячих ледников. Концы их засыпаны мореной или 
состоят из мертвого льда. Ледники, язык которых весь за
сыпан мореной, по Пальгову, называются «забронирован
ными». 
Л Е Д Н И К Ш Е Л Ь Ф О В Ы Й — лежит на шельфе (или ча
стично находится на плаву). Различают, по Калеснику 
(1963), несколько типов Л. ш.: 1) надводная разнов. пред
горного ледника (piedmont afloat), получившаяся в резуль
тате соединения плавучих ледников. Они скреплены мор
ским льдом, а поверхность выровнена снегом; 2) шельфовые 
льды — морские льды, поверх которых отложился снег 
(Норденшельд); 3) шельфовые льды — густое скопление 
айсбергов, застрявших на мели, спаянных морским льдом, 
перекрытых снегом, б. ч. навеянным с материкового ледни
ка (Дригальский). Л. ш. в основном связан с ледниковым 
покровом, за счет которого идет его восстановление (за ис
ключением Л. ш. второго типа, по Норденшельду). Наи
больший из Л. ш. — ледник Росса, по площади превышает 
550 ООО м 2 . Ср. Ледник (лед) подножий. 
Л Е Д Н И К Ш И Р О К О К О Н Е Ч Н Ы Й — син. термина лед
ник с расширенным концом. 
Л Е Д Н И К Ш П И Ц Б Е Р Г Е Н С К О Г О Т И П А — обширное ле
дяное поле, образованное долинными ледниками, разделен
ными вершинами и гребнями и соединенными между собой 
многочисленными перевалами. Встречаются и небольшие 
участки сплошных ледяных полей и щитов. Л. ш. т. иногда 
называют ледником сетчатым (сетчатого типа), или дифлю-
энтным (Калесник, 1963). 
Л Е Д Н И К Э М Б Р И О Н А Л Ь Н Ы Й — линзообразное скоп
ление снега (фирна), сохраняющееся круглый год. Отсутст
вует или слабо выражена область стока в виде языка. Ана
логичный вид имеют и реликтовые (остаточные) ледники, 
или ледники рудиментарные (напр., на С. Урале). 
Л Е Д Н И К Э О Л О В Ы Й —см. Ледник (лед) подножий. 
Л Е Д Н И К И Г О Р Н О - П О К Р О В Н Ы Е —одна из основных 
гр. в классификации ледников; развиваются при избыточном 
снеговом питании, когда горные ледники сливаются как 
в верховьях, объединяясь единой обширной обл. питания 
(типа ледниковых куполов — шапок), так иногда при благо
приятных орографических условиях — и в низовьях, обра
зуя ледники подножий (предгорные). 
Л Е Д Н И К И Г О Р Н Ы Е — одна из основных гр. в классифи
кации ледников; развивается при оледенении гор, исполь
зующих горные долины. В зависимости от обилия' снегового 
питания могут иметь разную степень развития (см. Клас
сификация ледников): от примитивных форм (ледники 
II разряда) до сложных Л. г., с хорошо развитой дифферен
циацией на обл. питания и абляции — язык ледниковый 
(ледники I разряда). При увеличении питания Л. г. увели
чиваются в размерах и выходят в предгорья, где, сливаясь, 
образуют предгорные ледники; при еще большем увеличении 
на водоразделах развиваются ледниковые купола (шапки), 
переходящие в материковый тип оледенения (ледник по
кровный). По всей вероятности, оледенение суши начинает
ся с горного оледенения. 
Л Е Д Н И К О В Ы Й Ц И Р К — см. Цирк. 



Л Е П 

ЛЕДОПАД —"участок ледника на месте пересечения им 
уступа в его ложе, разбитый многочисленными крупными 
поперечными трещинами на отдельные глыбы, часто имею
щие вид ледяных столбов, зубцов и пиков, называемых 
в Альпах серакками, или сэракками. Подвергаясь абляции, 
они местами превращаются в тонкие колонны, обелиски, 
называемые иглами. 
Л ЕДО РАЗДЕЛ — осевая линия, разделяющая ледник на 
части, движение льда в которых направлено в разные сто
роны. 
ЛЕДСКИЙ ЯРУС [по сел. Лед, Бельгия], Mourlon,11887, — 
третий снизу ярус эоцена 3 . Европы. 
ЛЕЙАС — местное наименование разл. слоев н. юры на юге 
Англии. Использовано Орбиньи (Orbigny, 1850) как назв. 
одного из ярусов юрской системы (ныне плинсбахский), 
а Оппелем (Oppel, 1856—1858) для обозн. всего н. отдела 
юры. Термин изл. и не рекомендуется. 
ЛЕЙКО [Xeimog (левкое) — светлый, белый] — приставка 
к назв. магм, п., указывающая, что: 1) п. состоит преиму
щественно из светлоокрашенных м-лов; 2) п. обогащена 
светлоокрашенными м-лами (полевые шпаты, кварц и т. п.) 
по сравнению с нормальным или ср. типом соответствую
щей п. 
ЛЕЙКОГЛАУКИТ —м-л, син. ферринатрита. 
ЛЕЙКОДИАБАЗ — син. термина анортозит-диабаз. 
ЛЕЙКОКСЕН — земл. агр. вторичных Ti м-лов и гидро
окислов Fe, образующих псевдоморфозы по ильмениту, 
сфену, титаномагнетиту. 
ЛЕЙ КОЛИТЫ — изв. п., состоящие почти исключительно 
из бесцветных м-лов. Уст. термин. 
ЛЕЙКОПИРИТ— м-л, син. лёллингита. 
ЛЕЙКОПТОХОВЫЙ — изл. син. термина меланократо-
вый. 
ЛЕЙКОСАПФИР — м-л, бесцветный прозрачный корунд. 
Драгоценный камень. 
ЛЕЙКОСОМ (Mehnert, 1959)— скопления лейкократовых 
м-лов в светлых пегматоидных, аплитоидных и др. мобили-
затах — продуктах гранитизации. 
ЛЕЙКОСФЕНИТ — м-л, N a 8 B a 2 T i 4 O 4 [ B 4 S i 2 0 O s e ] . Мон. 
К-лы удлиненные и таблитчатые. Сп. ср. по {010}. Белый. 
Бл. стеклянный. Тв. 6,5. Уд. в. 3,1. В щелочных г. п. 
ЛЕЙКОФАН (ЛЕЙКОФАНИТ)—м-л, CaNaBeSi 2 0 6 F. Поли
морфная модиф. мелинофана; структура близка мелилито-
вой. Ромб. Габ. таблитчатый. Дв. по {110} и {001} полисинте
тические. Сп. сов. по {001} и ср. по {100} и {010}. Агр. сфе-
ролитовые. Белый, желтый, зеленый. В ультрафиолетовых 
лучах люминесцирует розово-красным светом. В щелочных 
пегматитах. Редкий. 
ЛЕЙКОФЕНИЦИТ [<polvi| (фэникс) — пурпурно-крас
ный] — м-л, Mn 7 (OH) 6 [Si 3 Oio] . Ромб. Сп. несов. Агр. зер
нистые. Пурпурно-красный. Тв. 5,5—6. Уд. в. 3,85. 
ЛЕЙКОФИЛЛИТ — гипотетический конечный магне
зиальный член изоморфной серии слюд гр. мусковита: фен-
гит-лейкофиллит, KMgAl[(OH) 2 ISi 4 Oi 0 ] . 
ЛЕЙКОФОСФИТ — м-л, K(Fe>+, А 1 ) 2 [ О Н | ( Р 0 4 ) 2 ] - 2 Н 2 0 . 
Мон. Габ. волокн. Сп. сов. по {100}. Агр. мелкозернистые, 
мелоподобные. Белый, зеленоватый. Уд. в. 2,948. В прожил
ках в серпентините асе. с варисцитом, халцедоном, в цег-
матите — с фронделитом. 
Л ЕЙ КОХ АЛ ЫД ИТ — м-л, равнозн. оливениту, содер. во
ду. _ 
ЛЕЙПТИНИТ — см. Микрокомпоненты липоидные. 
ЛЕЙПТИНИТА (ЛИПОИДИНИТА) ГРУППА — см. 
Микрокомпоненты липоидные. 
ЛЕЙСТЫ [нем. Leiste — планка, брусок] — пластинчатые 
или брусковидные индивиды м-лов в г. п., напр. Л. плагиок
лаза в диабазе с офитовой структурой. 
ЛЕЙТОНИТ [по фам. Лейтон] — м-л, K 2Ca 2Cu [ S 0 4 ] 4 X 
Х 2 Н 2 0 . Трикл. К-лы пластинчатые, игольчатые, реже 
изометрические. Сп. нет. Дв. пластинчатые по {100} и {010}. 
Агр. кристаллические и поперечно-волокн. прожилки. Голу
бой до зеленовато-синего. Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 
2,95. В з. окисл. колчеданных м-ний с атакамитом и крен-
китом. 
ЛЕЙФИТ — м-л, Na 2 [(F, ОН, Н 2 0) ,_ 2 | (А1 , S i ) S i 5 0 1 2 ] . 
Гекс. Сп. по призме. Бесцветный, бледно-фиолетовый. 
Тв. 6. Уд. в. 2,57. В сиенитовых пегматитах. 
ЛЕЙХТЕНБЕРГИТ — м-л, маложелезистая разнов. кли-
нохлора, иногда син. последнего. 

ЛЕЙЦИТ [Xevmoc, (левкое)—белый] — м-л, K [ A l S i 2 0 6 ] . 
Каркасный силикат, изоструктурный с анальцимом. При 
обычных температурах — тетр. (псевдокуб.), при 605° С 
переходит в куб. (р-Л.). К незначительно замещается Na. 
К-лы — тетрагонтриоктаэдры, додекаэдры; характерны 
скелетные формы. Дв. по {110} полисинтетические. Сп. не
сов. по {ПО}. Белый, серый. Часты многочисленные вклю
чения. Тв. 5,5—6. Уд. в. 2,5. В богатых К основных недосы-
щенных эффузивных и гипабиссальных г. п. Изменяется 
в псевдолейцит, эпилейцит, анальцим, серицит, каолинит. 
ЛЕЙЦИТИТ — порфировая мелкозернистая п., главными 
составными частями которой являются лейцит и моноклин
ный пироксен. Структура то порфировая (макропорфиро-
вая}, то зернистая. 
ЛЕИЦИТОФИР — порфировая разнов. лейцитового фо-
нолита, в котором лейцит значительно преобладает над 
санидином. Содер. также гаюин или нозеан. Из цветных 
компонентов характерен эгирин или эгирин-авгит. 
ЛЕКТОСТРАТОТИП (ИЗБРАННЫЙ СТРАТОТИП) — 
типовой разрез ранее установленного стратиграфического 
подразделения, который избирается автором, установив
шим это подразделение, или более поздним исследователем 
в том случае, если при первом выделении данного страти
графического подразделения его автор не дал определенно
го указания о стратотипе и его не описал. Л. избирается из 
разрезов, описанных автором подразделения одновременно 
с выделением последнего, или, в крайнем случае, из разре
зов в стратотипической местности. 
ЛЕКТОТИП [Хеитос, (лектос) — избранный; тйяо£ (ти
пос) — образ, отпечаток] — в палеонтологии, типичный 
экземпляр вида, избранный после установления последне
го в том случае, если голотип его не был первоначально ука
зан. 
ЛЕЛЛИНГИТ — м-л, FeAs 2. Примеси Со, Ni, Sb, S. Ромб. 
Габ. призм., пирамидальный. Дв. по {011}, тройники. Сп. 
ср. по {010} и {101}. Агр. зернистые. Белый, стально-серый. 
Тв. 5—5,5. Уд. в. 7,4. В гидротерм, м-ниях всех типов в асе. 
с арсенопиритом, сульфидами Fe и Си и арсенидами Ni 
и Со. Разнов.: гейерит, глаукопирит, кобальтистый Л. Син.: 
мышьяковистый колчедан, лейкопирит. 
ЛЕМБЕРГИТ — м-л, Fe-содер. разнов. сапонита. 
ЛЕМНЕСИТ — м-л, син. аллюодита. 
ЛЕМНИСКАТЫ —цветные кривые линии, наблюдающие
ся при коноскопическом эффекте у к-лов с большим двупре-
ломлением или в толстых препаратах. 
ЛЕНГЕНБАХИТ [по м-нию Ленгенбах, Швейцария] — 
м-л, (Ag,Cu) 2 Pb6As 4Si3. Мон. К-лы пластинчатые, редко 
волокн. Сп. сов. Гибкий, мягкий. Стально-серый. Черта 
черная. Бл. метал. Уд. в. 5,8. В гидротерм, м-ниях с иорда-
нитом и пиритом. Редок. 
ЛЕНСКИЙ ЯРУС [по р. Лене], Гурари, Суворова, 1954, — 
в. ярус н. отдела кембрийской системы, принятый в СССР. 
Характерны трилобиты (Protolenidae и др.), археоциаты, 
брахиоподы (Kutorgina и др.). 
ЛЕНТА РУДНАЯ — син. термина залежь рудная ленто
образная (ленточная ) . 
ЛЕНТИКУЛИТ, Marshall, 1935,—разнов. игнимбрита, 
встречающаяся в основании залежи и характеризующаяся 
значительным колебанием числа и размеров линз темных 
п. Имеются стекловатые, гребенчатые и перистые разнов. 
Малоупотребительный термин. 
ЛЕНТОЧНОСТЬ ЛЬДА — см. Полосчатость льда. 
ЛЕОНГАРДИТ — м-л, 1} частично* дегидратированный 
ломонтит. Син.: металомонтит; 2) M g [ S 0 4 ] - 4 Н 2 0 . Мон. 
Изучен мало. 
ЛЕОНИТ(поим. ЛеоШтрипельмана) — м-л, K 2 M g [ S 0 4 ] 2 X 
Х 4 Н 2 0 . Мон. К-лы таблитчатые и вытянутые. Бесцветный, 
желтоватый. Бл. восковой, стеклянный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 
2,25. В соляных залежах. Син.: калиастраханит. 
ЛЕПИДОДЕНДРОНОВЫЕ — см. Растения лепидоденд-
роновые. 
ЛЕПИДОКРОКИТ — м-л, y-FeOOH. Ромб. Габ. таб
литчатый и пластинчатый до волокн. Сп. сов. по {010}, ср. 
по {100} и {001}. Агр.: розетки табличек, земл., зернистые. 
Красный до бурого. Бл. полуметал. Тв. 5. Уд. в. 4,09. Ча
сто совместно с гётитом и на его поверхности. Син.: рубино
вая слюдка, пирросидерит, гидрогётит. 
ЛЕПИДОЛИТ — м-л, слюда, K 2(Li, A l ) 5 _ 6 [ S i 6 _ 7 A l 2 _ , 
О20] (OH,F) 4 . Обычна примесь Na, Rb, Cs, замещающих 
К. Существует непрерывная изоморфная серия между му-



Л Е П 

сковитом и Л. Уст. подразделение литиевых слюд по соот
ношению SiChrAbOa — 3:1 — Л., 6:1—ирвингит и 9:1 — по-
лиирвингит. Имелось представление, что Л. состоит из трех 
членов непрерывной серии: полилитионита — КгЬиАЬ 

• (OH,F) 4SisO20, пауцилитионита — K2Li 3 Al 3 (OH,F)4Si 6 

AI2O20 и протолитионита — K2LiFe 4 Al(OH,F)4Si 6 Al2O20. 
В зависимости от структуры — мон. или трикл. Габ. пла
стинчатый. Си. сов. по {001}. Агр. листовато-пластинчатые, 
тонкочешуйчатые. Белый, часто розовый, бледно-фиолето
вый. Тв. 2,5—4. Уд. в. 2,9. В пневматолитически изменен
ных гранитах, грейзенах, пегматитах, гидротерм, жилах; 
асе. со сподуменом, топазом, касситеритом, флюоритом и 
др. Является источником Li, Rb, Cs. Используется для оп
ределения абс. возраста Rb-Sr методом, а также Аг и Sr 
методами. Син.: литионит. 
Л Е П И Д О М Е Л А Н — м-л, разнов. биотита, наиболее бо
гатая F e 3 + и F e 2 + . В нефелиновых сиенитах и пегматитах. 
Ошибочный син. аннита. 
Л Е П Т И Т [Хгяхос, (лептос) •—тонкий, мелкий], Hummel, 
1875, — термин введен для обозн. крайне тонкозернистого 
бедного слюдой гнейса, напоминающего гранулит. Ту же 
г. п. в 70-х гг. XIX в. шведский ученый Торель (Torell) наз
вал геллефлинтовым гнейсом, а со времени Торнебома 
(Tornebohm) шведские геологи подобную п. часто называют 
гранулитом, с которым Л. сходен по своей мелкозернистой 
структуре и составу, но в отличие от него редко содер. гра
нат. Шведские геологи установили, что Л. — это глубоко-
метаморфизованные, перекристаллизованные в гранулито-
подобные п. древние кварцевые порфиры и их туфы. Се
дергольм (Sederholm, 1923) рассматривал Л. как сборное 
понятие для гр. тонкозернистых богатых полевым шпатом 
большей части светлых метам, п. неясного происхождения. 
Согласно Тиррелю (Tyrrell, 1926), Розенбушу (1934). Ле-
винсон-Лессингу (1915, 1955), Л. могут быть названы очень 
тонкозернистые светлые (серые, красноватые, часто белые) 
до совершенно плотных метам, п., состоящие из кварца и 
полевого шпата с подчиненным количеством слюды, реже 
роговой обманки и незначительного количества граната. 
Левинсон-Лессинг выделяет 2 крайних типа Л.: натровые Л., 
полевой шпат которых представлен альбитом, и калиевые, 
полевой шпат которых представлен калиевым полевым 
шпатом. Тиррель допускает отнесение к Л. г. п., колеблю
щихся по составу почти от чистых кварцитов до амфибо
литов, что нельзя признать правильным. Эскола (Escola, 
1914) различает среди Л. по их исходному составу: 1) блас-
топорфировые Л., сформировавшиеся за счет кислых пор
фировых г. п. эффузивного и интрузивного происхождения; 
2) равномернозернистые Л. осад, и туфового происхождения 
(в частности, кордиеритовые Л. имеют состав глинистых 

OCcl,ZlICOD ) 
Л Е П Т О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь [Хеятос. (лептос) — тон
кий] — прогибы, характеризующиеся медленным накопле
нием маломощных глубоководных осадков. Этим, по Трюм-
пи (Triimpy, 1960), Л. отличается от эвгеосинклинали, в ко
торой происходит быстрое и мощное осадконакопление. 
Иногда (Богданов, 1965) Л. рассматриваются как проме
жуточные структурные элементы между миогеосинклина-
лями и эвгеосинклиналями. Обуэн (1967) считает, что тер
мин Л., указывающий на большую или меньшую мощн. 
отл., выполняющих геосинклиналь, изл. 
Л Е П Т О К Л А З Ы — тонкие слабо выраженные трещины, 
рассекающие слой или массу п. в одном или двух направ
лениях. Обязаны своим происхождением или внутренним 
причинам (охлаждению — базальтическая отдельность; вы
сыханию — отдельность в глинах) или внешним (давле
нию). В первом случае трещины названы синклазами, во 
втором — пьезоклазами (Daubree, 1872); эти термины прак
тически не употребляются. 
Л Е П Т О Х Л О Р И Т Ы — м-лы, термин предложил Чермак для 
хлоритов, встречающихся лишь в чешуйчатых и земл. агр. 
с очень, изменчивым хим. составом, в противоположность 
хорошо окристаллизованным ортохлоритам, богатым Mg. 
Л. содер. гл. обр. F e 3 + . В настоящее время к Л. относят 
хлориты с содер. F e 2 0 3 > 4 % : делессит, шамозит, тюрин-
гит, пеннантит, гониерит (клементит). В силикатных осад. 
Fe рудах. Син.: железистые хлориты (ферроферрихлориты). 
Л Е Р М О Н Т О В И Т [по фам. Лермонтов] — м-л, (U, Са, 
TR) 3 [ Р 0 4 ] 4 ' 6 Н 2 0 . Агр.: гроздевидные, радиальнолучи-
стые, земл. Серо-зеленый. Бл. матовый, шелковистый. 

390 Уд. в. 4,5. В тонких трещинках в г. п. асе. с сульфатом Мо. 

Л Е Р Ц О Л И Т [по оз. Лерс (l,Hers), Пиренеи] — разнов. 
перидотита, сложенная переменными количествами ромб, 
и мон. пироксенов и оливина, обычно с примесью хромшпи-
нелида и магнетита. Распространенная разнов. п. ультраос
новных (габбро-перидотитовых) форм, складчатых обла
стей, особенно послепалеозойского возраста (Сахалин, 
Камчатка, Сихотэ-Алинь, М. Кавказ, Карпаты). 
Л Е С П Ь Я Н Ы Й И Д Е Р Е В Ь Я С А Б Л Е В И Д Н Ы Е — де
ревья с наклоненными и искривленными стволами. Л. п. 
представлен наклоненными в разные стороны деревь
ями, расположенными на быстро движущемся ополз
не; Д. с. — на медленно движущемся оползне, когда по
стоянная тенденция изменения наклона поверхности и 
смещения грунта компенсируется стремлением растения 
придать стволу вертикальное положение, вследствие чего 
стволы деревьев изгибаются. 
Л Е С Т И В А Р И Т [по сел. Лестиваре, Финляндия] — лейко-
кратовая щелочная аплитовидная п. с калиевым полевым 
шпатом, эгирином и арфведсонитом. Позднейшие исследо
вания (в окрестностях г. Осло и на Кольском п-ове) показа
ли, что Л. не является магм, п., а представляет собой 
продукт метаморфизма кварцитовидных п. (фельдшпати-
зации их в контактовой зоне щелочных интрузий). 
Л Е Т О В И Ц И Т [по м-нию Летовице, Чехословакия] — м-л, 
(NH4>3 - H[S0 4 ]2 . Мон. Габ. пластинчатый. Дв. полисинте
тические. Сп. ср. по {001}. Агр. зернистые. Бесцветный. 
Уд. в. 1,81. Растворяется в воде. В угольных м-ниях с се
рой. Очень редок. 
Л Е Т О И С Ч И С Л Е Н И Е Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е ( О Т Н О С И 
Т Е Л Ь Н О Е И А Б С О Л Ю Т Н О Е ) — система счета времени 
в науках о Земле. См. Возраст геологический. 
Л Е Т Т С О М И Т ( Л Е Т С О М И Т ) — м-л, изл. син. цианотри-
хита. 
Л Е Т У Ч Е С Т Ь (В Т Е Р М О Д И Н А М И К Е ) — с м . Фугитив-
ность, или летучесть. 
Л Е Т У Ч И Е В Е Щ Е С Т В А — см. Вещества летучие. 
Л Е Х И И Т [по м-нию Лехи, США] — м-л, ~ (Na,K)2Ca 5 Al 8 

| (P04) s | (OH)i2] -6H 2 0 . Мон. (?) Агр.: корки, волокн. Бе
лый до серого. Тв. 5,5. Уд. в. 2,89. С фосфатами в м-нии 
Файрфилд. 
Л Е Ш А Т Е Л Ь Е - Б Р А У Н А П Р И Н Ц И П — см. Принцип тор
мозящего противодействия. 
Л Е Ш А Т Е Л Ь Е Р И Т [по фам. Ле-Шателье] — м-л, SiOj. 
Природное аморфное кварцевое стекло. Светло-серый. 
Бл. стеклянный. Тв. 5,5—7. Уд. в. 2,2. Образуется в ре
зультате плавления кварцевого песка при ударе молнии 
в фульгуритах. Встречен в метеоритном кратере, а также 
вблизи вулканов. 
Л Ё С С [нем. Loss от lose — нетвердый, рыхлый] — алеврит 
светло-желтой (палевой) окраски с общей пористостью 
40—55%, с видимыми невооруженным глазом канальцами, 
неслоистый, известковистый, более или менее микроагре-
гированный, склонный обваливаться вертикальными глы
бами и образовывать столбчатые отдельности и вертикаль
ные обрывы; залегает плащом (в т. ч. нередко на высших 
точках водоразделов), обычно мощн. не менее нескольких 
м. Содер. фракции: d = 0,01—0,05 мм (пылеватые фрак
ции) 30—55%; d <0,005 мм (глинистые фракции) 5—30%; 
d>0,25 мм не более 5%, часто отсутствует. Кварца и сили
катов 27—90% ; глинозема 4—20% и углекислого кальция 
6% и более. Характерные свойства Л. —однородность, пе
реслаивание с погребенными почвами (не всегда), а также 
содер. раковин наземных моллюсков и известковистых жу-
равчиков. При сильном увлажнении Л. образуются просад
ки. Л. зонален, приурочен к умеренному — семиаридному 
климату. Все п., морфологически напоминающие Л., но 
не имеющие полного комплекса вышеуказанных призна
ков, называются лёссовидными (лёссовидный суглинок и 
др.). Существует несколько теорий образования Л. По Кри-
геру, главнейшими факторами, определяющими образова
ние Л., надо считать эоловый принос пыли, делювиальный 
литогенез, сингенетические процессы выветривания и поч
вообразования в засушливом степном (семиаридном) кли
мате. Признаки, хотя иногда и спорные, по которым Л. мо
жет быть признан эоловым: 1) чуждый минер, сост.; 2) за
кономерное изменение гранулометрии и содер. тяжелых 
м-лов по мере удаления от вероятных источников развева
ния; 3) залегание на изолированных возвышенностях или 
на обширных горизонтальных площадях, где невозможна 
роль делювиальных процессов. Большинство исследовате-
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лей считает, что толщи типичных Л., распространенных 
в полосе с умеренным и семиаридным климатом, возникли 
в ледниковые эпохи в пригляциальной зоне. Процессы лёс-
сообразования неоднократно прерывались в межледниковья, 
о чем свидетельствует чередование в разрезах горизонтов 
Л. и погребенных почв. 
Л Ё С С Е Р И Т — м-л, син. индерита. 
Л Ё С С О В Ы Е К У К О Л К И —син. термина журавчики. 
Л Ж Е Г Р И Б Н И Ц А — нитевидные, разнообразно ориенти
рованные выделения каких-либо аутигенных м-лов в поч
вах — чаще всего кальцита, внешне напоминающие т. н. 
грибницу. Л. характерна для многих совр. почв семиарид-
ных зон, а также для аналогичных ископаемых почв. Син. 
псевдомицел лий. 
Л И Б Е Н Е Р И Т ( Л И Б Н Е Р И Т ) [по фам. Либенер] — м-л, 
бесцветная или чуть зеленоватая мелкочешуйчатая слю
да — мусковит или гидрослюда, образующаяся при вывет
ривании нефелина. Обычно К замещен (НзО) до 6—14%. 
Тв. 2—2,5. Уд. в. 2,64—2,79. Иногда син. гизекита. 
Л И Б Е Р И Т — м - л , L i 2 BeSi0 4 . Мон. Сп. сов. по {010}, 
ср. по {100} и {001}. Желтый до коричневого. Уд. в. 2,688. 
В тектитах, асе. с лепидолитом, натролитом. 
Л И Б Е Т Е Н И Т [по м-нию Либетен, Чехословакия] — м-л, 
Си 2[ОН|Р04]. Ромб. Короткопризм. или изометрические 
к-лы. Сп. в. несов. по {100} и {010}. Агр. шаровидные и поч
ковидные. Светлый до темно-оливково-зеленого.. Бл. стек
лянный, в изломе жирный. Тв. 4. Уд. в. 3,97. В з. окисл. 
с малахитом, азуритом, лимонитом и др. 
Л И Б И Г И Т [по фам. Либих]—м-л, C a 2 [ U 0 2 | ( C 0 3 ) 3 ] - 1 0 Н 2 О . 
Ромб. К-лы щитовидные с Округлыми ребрами. Сп. ср. по 
{100}. Агр. мелкокристаллические, радиальнолучистые, 
почковидные, чешуйчатые. Желтовато-зеленый. Тв. 2,5—3. 
Уд. в. 2,41. Интенсивная голубовато-зеленая люминесцен
ция. Образуется при быстром испарении рудничных вод, 
а также в з. окисл. осад, м-ний U с шрекингеритом, фогли-
том, гипсом, ярозитом и др. Син.: ураноталлит. 
Л И В Е Й Н Г И Т [по фам. Ливейнг] — м-л, Pb^AseS^?). 
Мон. Габ. призм. Дв. по {100}. Агр. зернистые. Темно-се
рый с цветной побежалостью. Бл. метал. Тв. 3. Уд. в. 5,3. 
Гидротерм. Возможно, идентичен ратиту II. Очень редок. 
Л И В И Н Г С Т О Н И Т [по фам. Ливингстон] — м-л, HgSb 4 S 8 . 
Мон. К-лы столбчатые или игольчатые. Сп. сов. по {001}, 
несов. по {100}. Агр. волокн. и лучистые. Свинцово-серый. 
Черта красная. Бл. полуметал. Тв. 2. Уд. в. 4,8—5,0. В низ
котемпературных гидротерм, м-ниях с киноварью, антимо
нитом, валентинитом, гипсом, серой. Редок. 
Л И Г Н И Н [lignum — дерево] — гр. веществ ароматической, 
еще не вполне выясненной структуры, инкрустирующих 
одревеневшие ткани растений. Содер. Л. в деревьях 20— 
30% от их сухого веса, в травах и мхах — 8—20%; в низ
ших растениях он отсутствует. Элементарный состав: 
С — 62—65% , Н — 5—6% . Содер. фенольные гидроксилы, 
карбонилы и метоксилы; один из основных материалов гу
мусовых углей. 

Л И Г Н И Т И Т Ы , Вальц, 1956, —гелифицированные микро
компоненты ископаемых углей, характеризующиеся п. м. 
в отличие от ксилинитов желтым цветом в проходящем све
те и серым в отраженном. Различают а, (3, у и Д-лигнити-
ты (см. Структура компонентов ископаемых углей расти
тельная), лигноаттрит и лигнодесмит. Л. образовались из 
древесин хвойных. По ГОСТ 12112 — 66 включаются в со
став ксилинита, по ГОСТ 9414 — 60 — телинита. 
Л И Г Н И Т Ы — 1. Незначительно углефицированные иско
паемые древесины (гл. обр. хвойных), встречающиеся в пла
стах бурых углей и сопровождающих п. 2. Бурые угли 
(преимущественно кайнозойского возраста), содер. боль
шие количества слабо разложившихся древесных остатков. 
3. Плотные бурые угли, характеризующиеся повышенной 
влажностью (20—40% ), выходом летучих веществ 45—60% 
и содер. углерода 60—73% при тепле сгорания до 7000 кал. 
Наиболее правильно применение термина в первом его зна
чении . 
Л И Г У Л А [ligula — язычок] — особое образование в виде 
пленчатого выроста, расположенное у основания филлоида 
(у многих плауновидных) и листовой пластинки (у ряда 
злаков и полушника). 
Л И Д И Т Ы [по древнеримской пров. Лидии в М. Азии] — 
черные, плотные, непрозрачные кремнистые (в основном 
халцедоновые) п., с небольшой примесью глинистого ма
териала и тонко рассеянного углистого вещества и битума. 

Обладают раковистым изломом. Орг. остатки представлены 
исключительно радиоляриями. Л. часто отождествляют 
с фтанитами. Подобно фтанитам Л. сложены на 92—93% 
кремнеземом, окрашены в черный цвет углистыми частица
ми или орг. веществом (битумом), в отличие от яшм, пигмен
тированных преимущественно окислами Fe и Мп. Было вы
сказано предположение (Fabre, 1959), что некоторые раз
новидности Л. являются пресноводными аналогами фтанитов 
(типично морских образований). Для Л. характерна сме
шанная структура, представляющая собой комбинацию из 
реликтовой органогенной, криптокристаллической и микро
зернистой структур. Используется как лучший пробирный 
камень и точильные бруски. 
Л И Е В Р И Т — м-л, син. ильваита. 
Л И З А Р Д И Т [по м-нию в Лизарде, Англия] — м-л, струк
турная разнов. серпентина, отличающаяся параметрами 
эл. яч. В перидотитах, дунитах образован гл. обр. за счет 
оливина, им сложены промежутки между жилками хризо
тила; реже образуется по пироксену, карбонату, вермику
литу. Гипергенный Л. описан как сунгулит. Известны ли-
зардитовые офит и гидроофит. 
Л Й З Е Г А Н Г А К О Л Ь Ц А — концентрические кольца или 
ритмически перемежающиеся полосы, наблюдающиеся в 
яшмах, агатах и тонкопористых п. Возникают в результа
те периодического осаждения каких-либо соединений при 
диффузии в гелевых средах. В опыте Лизеганга вокруг кап
ли Agr-Юз на желатине, пропитанном К 2 С г 2 0 7 , образуются 
агрегаты мелких кристалликов Ag 2Cr 2Oy в виде концентри
ческих колец. 
Л И К А З И Т [по месту Ликази, Республика Заир] — м-л, 
C u 6 [ ( O H ) 7 | ( N 0 3 ) 2 | P 0 4 ] . Ромб. Габ. таблитчатый. Сп. сов. 
по {001}. Агр. зернистые. Ярко-голубой. Уд. в. 2,98. В Си 
М-НИИ вместе с купритом, самородными Ag и Си. 
Л И К В А Ц И Я [liquatio — разжижение] — в петрологии 
процесс разделения магмы при понижении температуры на 
два несмвшивающихся расплава, подобно тому как это наб
людается в металлургических процессах. Одни исследова
тели (Левинсон-Лессинг, Дени и др.) считали Л. одним из 
основных способов докристаллизационной дифференциации 
магмы, др. (Белянкин, Грейг, Фогт и др.), основываясь на 
экспериментальных данных, допускают, что Л. имеет место 
только при разделении сульфидно-силикатных расплавов, 
ведущем к образованию ликвационных сульфидных м-ний. 
Большинство петрологов сейчас не придает Л. большой пет-
рогенетической роли, полагая, что в однородных силикат
ных расплавах Л. вообще не происходит. Изучение возмож
ности Л. в силикатных расплавах продолжается. 
Л И К В И Д У С [liquidus — жидкий] — линия ликвидуса, 
поверхность ликвидуса — графическое изображение зави
симости температур начала равновесной кристаллизации 
расплавов или растворов от их состава. Выше температуры 
ликвидуса может существовать только жидкая фаза. На 
диаграммах состояния двойных систем Л. изображается 
комплексом линий, количество которых равно числу твер
дых фаз, кристаллизующихся в системе. Л. в диаграммах 
тройных систем — комплекс поверхностей, число которых 
также равно числу твердых фаз, кристаллизующихся из 
жидкости. См. Солидус. 
Л И К О П С И Д Ы (Lycopsida) — син. термина растения 
плауновидные. 
Л И Л И И М О Р С К И Е (Crinoidea) — класс иглокожих. 
Животные, прикрепленные ко дну и состоящие из кроны, 
стебля и корня. Крона — основная часть тела, помещающе
гося в чашеобразной коробке — теке, сложенной сросшими
ся между собой с сохранением швов табличками, число ко
торых может быть очень различным. Над текой обычно под
нимается 5 разветвленных рук. Нижняя часть теки назы
вается чашечкой, верхняя — над основанием рук — ди
ском, или крышкой. Ротовое отверстие лежит посредине 
диска, анальное — несколько в стороне от центра, иногда 
на т. н. анальном хоботке. От основания чашечки отходит 
длинный (иногда несколько м) стебель, состоящий из извест
ковых члеников, прорезанных осевым каналом, и прикреп
ляющийся корневыми разветвлениями к субстрату. Стебель 
иногда отсутствует. Совр. представители — обитатели боль
ших глубин. В ископаемом состоянии чаще встречаются 
членики стеблей; цельные чашечки сохраняются реже. 
Ордовик — совр. Син.: криноидеи. 
Л И Л Л И А Н И Т [по руднику Лиллиан, США] — м-л, 
P b 3 B i 2 S 6 . Примеси Ag, Sb, Se. Ромб. К-лы призм. Сп. сов. 391 
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по {100}, ср. по {010}. Агр. зернистые и радиальноволокн. 
Стально-серый. Черта черная. Бл. метал. Тв. 2—3. Уд. в. 
7,2. В высокотемпературных гидротерм, м-ниях с галени
том, козалитом. Изучен плохо. Некоторые образцы Л. 
оказались смесью селенокозалаита с галенитом, галеновис-
мутита с галенитом, а также галенита с висмутином и арге
нтитом. 
Л И М А И Т — м-л, Sn-содер. ганит. 
Л И М А Н [Xiufiv (лимэн) — залив] —• расширенное устье 
реки молодой суши, затопленное водами моря, не имеющее 
приливов и отливов, превращенное в залив. Л. бывают от
крытые — находящиеся в непосредственной связи с морем, 
и закрытые — отделенные от него более или менее широкой 
косой или пересыпью. См. Берег лиманного типа, Эстуа
рий, 
Л И М Б У Р Г И Т [по г. Лимбургу, Голландия] — витрофиро-
вая п. с порфировыми выделениями оливина и авгита. Ос
новная масса состоит из стекловатого базиса с существенным 
количеством оливина и авгита с примесью магнетита и иль
менита. Хим. исследования стекла обнаруживают, что поле
вые шпаты и фельдшпатиды не успели еще выкристаллизо
ваться (т. е. являются потенциальными м-лами). Поэтому 
Л. должны рассматриваться гл. обр. как эффузивные ана
логи щелочных п. тералитового (или близкого к нему) типа, 
богатых цветными м-лами. 
Л И М Н О Г Р А Ф — самопишущий прибор, вычерчивающий 
кривую колебания ур. воды в поверхностных водоемах и 
водотоках, колодцах,'скважинах и др. выработках. 
Л И М Н О К А Л Ь Ц И Т — син. термина гажа. 
Л И М Н О Л О Г И Я —наука об озерах и небольших водое
мах, объединяемых в гр. поверхностных водоемов суши 
с замедленным водообменом. Син,: озероведение. 
Л И М О Н И Т [Xeimcov (лимон) — луг; первоначально име
лись в виду его характерные м-ния в болотах] — м-л, 
H F e 0 2 - n H 2 0 (и — до 4). Название Л. удобно использо
вать как полевое или общее обозн. для природного водного 
окисла Fe. Чаще всего это скрытокристаллические образо
вания гётита или лепидокрокита, содер. разнообразные ме
ханические и хим. примеси. Агр.: сталактиты, гроздевид
ные, смолоподобные, земл., порошк., хлопьевидные, охри
стые, ноздреватые, лакоподобные пленки, пизолиты, ооли-
ты и т. п. Бурый, разл. оттенков, обычно темно-бурый до 
черного, а также охристо-желтый. Тв. у плотных натечных 
разностей 4—5,5. Уд. в. 2,7—4,3. Образуется в поверхност
ных и близповерхностных условиях. В з. окисл. сульфид
ных м-ний часто образует псевдоморфозы по сульфидам, 
наследуя рудные элементы и элементы-примеси сульфи
дов. В коре выветривания — псевдоморфозы по породо
образующим м-лам, содер. Fe. Л. слагаются озерные бо
лотные руды; окаменяющее вещество деревьев и листвы. 
Считается, что в образовании лимонитов значительную роль 
могут играть бактерии. 
Л И Н А Р И Т [по м-нию Линарес, Испания] — м-л, PbCu 
[ ( O H ) 2 | S 0 4 ] . Мон. К-лы вытянутые, таблитчатые. Сп. сов. 
по {100}, несов. по {001}. Дв. по {100} и {001} довольно обыч
ны. Агр.: одиночные к-лы, гр., корки. Лазорево-синий, 
просвечивает. Бл. стеклянный. В з. окисл. Cu-Pb м-ний 
с церусситом, малахитом, брошантитом, англезитом и др. 
Л И Н Д А К Е Р И Т [по фам. Линдакер] — м-л, Н 2(Си, Со, 
Ni)s(AsO4)4*8—9Н 20. Мон. К-лы таблитчатые. Сп. сов. 
по {010}. Агр. розетковидные, почковидные, аморфные кор
ки. Яблочно-зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 2—3. Уд. в. 2,5. 
В з. окисл.; легко гидролизуется и переходит в оливенит. 
Л И Н Д Г Р Е Н А З А К О Н — см. Закон Линдгрена. 
Л И Н Д Г Р Е Н И Т [по фам. Линдгрен] — м-л, Cu3[OH|i 
М о 0 4 ] 2 . Мон. К-лы таблитчатые, пластинчатые, игольча
тые. Сп. сов. по {010}. Желтовато-зеленый. Тв. 4,5. 
Уд. в. 4,3. Вторичный. Асе. а антлеритом, лимонитом, ге
матитом, кварцем. 
Л И Н Д О К И Т — м-л, разнов. эшинита (?). Существенно со
стоит из Ti, Nb, Се, La, Nd, Рг, Y. Обычно метамиктный. Сп. 
сов. по {010}, несов. по {100}. Черный, красный, желтовато-
бурый. Бл. полуметал. Тв. 6—7. Уд. в. 4,94. В метасо-
матитах вблизи массива миаскитов. Асе. с альбитом, гема
титом, дернитом и др. 
Л И Н Д С Т Р Ё М И Т [по фам. Линдстрём]—м-л, PbCuBi 3 S 6 . 
Ромб. К-лы призм. Сп. сов. по {010} и {100}, ср. по {ПО}. 
От светло-сине-серого до оловянно-белого. Черта черная. 
Бл. метал. Тв. 3—3,5. Уд. в. 7,01. В гидротерм, м-ниях 
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Л И Н Е А М Е Н Т [Iineamentum — линия, черта]—линейные 
или дугообразные структурные элементы планетарного зна
чения, связанные в начальном этапе, а иногда и в течение 
всей истории с глубинными разломами. Термин Л. предло
жен Хоббсом в 1904 г. Л. прослеживаются на континенте 
(б. ч. как пограничные зоны вдоль подвижных поясов и краев 
платформ), в переходной зоне между материком и океаном 
(напр., вулк. островные дуги) в океане (напр., широтные 
разломы в с.-з. части Тихого океана, рифтовые зоны Средин
ного Атлантического хр. и др.), а также в рельефе (напр., 
горные пояса вдоль зап. края С. и Ю. Америки). Дикси 
(1959) проследил Л. от п-ова Малая Азия на юг вдоль 
В. Африки на 5000 км; Бубнов (1960)— от грабена Осло до 
Средиземного моря на 1500 км. Становой Л. в В. Сибири 
прослежен на 1800 км. По Ситтеру (1960) и Кропоткину 
(1961), Л. связаны с расколами, возникающими в условиях 
более или менее однотипных напряжений, которые охваты
вают огромные участки земной оболочки. 
Л И Н Е А М Е Н Т Д И А Г О Н А Л Ь Н Ы Й — син. термина пояса 
глубинных разломов диагональные. 
Л И Н Е А М Е Н Т О Р Т О Г О Н А Л Ь Н Ы Й — син. термина поя
са глубинных разломов ортогональные. 
Л И Н Е Й Н О С Т Ь — субпараллельное расположение вытя
нутых структурных элементов в г. п., которые могут быть 
представлены призматическими или игольчатыми к-лами, 
вытянутыми скоплениями зерен, удлиненными обломками 
(в брекчиевидных мигматитах), шарнирами мелких складок 
и т. п. Различают 2 разновидности Л.: а) линейно-плоскост
ную, когда длинные оси удлиненных к-лов или скоплений 
к-лов вытянуты линейно-параллельно в плоскости первичной 
магм, слоистости или кристаллизационной сланцеватости; 
б) линейно-параллельную — без элементов плоскостной ори
ентировки (обычно в п., в которых преобладают столб
чатые и игольчатые м-лы) или скопление зерен веретенооб
разной формы. 
Л И Н З А — геол. тело чечевицеобразной формы, быстро 
выклинивающееся по всем направлениям. Мощн. Л. невели
ка сравнительно с ее протяженностью. 
Л И Н З А Б Е Р Т Р А Н А — деталь поляризационного микро
скопа. Находится между окуляром и анализатором. Слабый 
объектив с большим полем зрения. Применяется для наблю
дения коноскопической фигуры в увеличенном виде. 
Л И Н З А К О Н К Р Е Ц И О Н Н А Я — наиболее крупное кон
креционное образование, или мегаконкреция; ее короткий 
диаметр (толщина) не менее 30—50 см, иногда до несколь
ких м, длинный — до нескольких десятков м. От участков 
цементации неконкреционного происхождения Л. к. отли
чаются более или менее правильной линзовидной или суб
эллипсоидальной формой и резкой обособленностью от вме
щающей п., от менее крупных макро- или собственно конк
реций — несколько другим происхождением (смешанным 
диффузионно-инфильтрационным или даже чисто инфиль-
трационным), менее закономерной морфологией и др. рас
пространением. Широко развита во многих угленосных тол
щах, разл. типа молассах и др. осад, форм.; т. н. пляжевые 
камни в современных барах и пляжах теплых морей являют
ся их разновидностями. Часто ошибочно описываются не 
как конкреции, а как участки повышенной цементации песча
ных и др. п. Некоторые авторы термином Л. к. обозн. круп
ные пластоподобные сростки конкреций независимо от их 
происхождения. 
Л И Н З А Л А З О — деталь поляризационного микроскопа. 
Добавочный конденсатор с высокой апертурой, смонтирован
ный на откидном рычаге непосредственно под предметным 
столиком микроскопа. Употребляется при исследованиях 
в сходящемся свете, а также при больших и средних увели
чениях, если требуется сильное освещение объекта или 
ослабление его рельефа. 
Л И Н З А Р У Д Н А Я — рудное тело линзообразной формы. 
Характерна для сингенетических м-ний, но встречается так
же во многих эпигенетических. 
Л И Н З Ы П О Д З Е М Н О Й В О Д Ы — залегание подземной 
воды в виде отдельных линз, быстро выклинивающихся по 
простиранию. В аридных областях линзы пресных подзем
ных вод часто залегают на нижележащих соленых водах, 
которые вследствие большей плотности не смешиваются 
с пресными. Такие пресноводные линзы обычно приурочены 
к пескам пустынь, морских кос и пересыпей. 
Л И Н И И С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Е — характеристика монохро
матических частот излучения атомов при их возбуждении, 



л и п 
получаемая с помощью спектральных приборов. Каждому 
хим. элементу присущ свой характерный набор Л. с , зави
сящий от особенностей строения его атома, причем с увели
чением ат. в. элемента возрастает сложность набора Л. с. 
(напр., спектр атомов щелочных и щелочноземельных эле
ментов состоит из нескольких линий, а спектр атомов эле
ментов семейства Fe — из десятков и сот линий). 
Л И Н И Я А Н Д Е З И Т О В А Я , Marshall, 1910, 1912, — грани
ца между андезитовыми вулканами Тихоокеанского кольца 
и базальтовыми вулканами внутриокеанических островов. 
Вначале была проведена Маршаллом в ю.-з. части Тихого 
океана. К западу от Л. а., по мнению Маршалла, лежат 
структуры островных дуг со складчатыми горами и интру
зивами континентального типа. К востоку от нее острова 
разбросаны беспорядочно в виде широких линейных поя
сов, в которых складчатые движения не происходили. Мно
гими исследователями Л. а. рассматривается как граница 
континента и океана. 
Л И Н И Я А Н О М А Л И И ( В Г Е О Ф И З И К Е ) — с и с т е м а , со
стоящая из нескольких локальных аномалий сходного типа 
и формы, небольших по размерам и имеющих единую физ. 
и предположительно общую геол. природу и располагаю
щихся вдоль одной линии в виде цепочки. Обычно это — 
система аномалий отдельных рудных тел, приуроченных 
к одной рудоносной структуре, чаще всего к линии наруше
ния и связанной с ней зоне дробления или к контакту раз
личных п. Аномалии имеют небольшие размеры: площади 
их от долей до нескольких км 2, протяженность линий — 
километры, редко — десятки км. По размерности проявле
ний Л. а. можно сравнить с небольшими рудными зонами. 
Л И Н И Я Б А З И С Н А Я — в термическом анализе линия хо
да термической кривой. При наличии превращения показы
вает гипотетический ход термической кривой: как пошла 
бы кривая, если бы в данном интервале температур превра
щение отсутствовало. 
Л И Н И Я Б Е Р Е Г О В А Я —граница между сушей и водным 
басе, (морем, озером). Условно проводится по средней ли
нии уреза ( в бесприливном басе), или по уровню среднего 
сизигийного прилива. Реальная граница суши и моря — 
линия уреза — находится в непрерывном изменении вслед
ствие колебания ур. воды в басе, под влиянием приливов 
и отливов, ветровых сгонов и нагонов воды, нарастания или 
отступания суши под действием волнения. Медленные дли
тельные перемещения Л. б. обусловливаются тект. движени
ями и эветатигенными колебаниями. 
Л И Н И Я Б Е Р Е Г О В А Я Д Р Е В Н Я Я — очертания берегов 
древних водных басе, т. е. границы между водными басе, 
и сушей. Так как в распределении суши и морей происхо
дили постоянные изменения, то и Л. б. д. также постоянно 
перемещалась и видоизменялась. При изучении разрезов 
для определения ее положения имеются следующие крите
рии: 1) размывы и перерывы, не связанные с действием те
чений; 2) наличие отл. береговых валов (баров); 3) наличие 
признаков литорали — следов сверления камнеточцев, при
крепляющихся организмов, толстостенных раковин моллю
сков из зоны прибоя, бичрока (beechrock), сцементированно
го карбонатами гравийно-галечного материала; 4) наличие 
признаков пляжа и осушающихся участков — косой сло
истости пляжевого и прибрежно-мелководного типа, знаков 
волноприбойной ряби, концентраций тяжелых м-лов (тита
на, магнетита, граната, циркона, монацита и пр.), трещин 
усыхания, глиптоморфоз, следов капель дождя в отдельных 
пластах; 5) признаки близости скалистых берегов — скоп
лений глыб, валунов, гальки в отдельных пластах морских 
отл. На близость береговой линии указывает также совмест
ное нахождение или чередование слоев с морской, конти
нентальной и эвригалинной фауной и флорой и остатками 
корней растений. Ориентировка Л. б. д. определяется с по
мощью замеров направлений падения косых слойков, 
наклона галек и песчаных зерен, простирания знаков вол
ноприбойной ряби и ориентированных удлиненных орг. 
остатков (ортоцератов, белемнитов, стилиолин и др.). Следы 
прошлого стояния ур. воды водоема морфологически выра
жены комплексом береговых форм: тыловых швов (за
краин), аккумулятивных и абразионных террас, волно-
прибойных ниш, пляжей, береговых валов и т. п. На подни
мающихся берегах Л. б. д. могут быть высоко приподняты, 
а на погружающихся — опущены относительно совр. ур. 
басе. Положение Л. б. д. можно определить точно только 
для момента максимальной трансгрессии при расчлененном 

палеорельефе суши, в остальных случаях можно опреде
лять только положение береговой зоны. 
Л И Н И Я Б Е Р Е Г О В А Я З А Т О П Л Е Н Н А Я — комплекс древ
них береговых форм, погруженных под ур. м. (озера) в ре
зультате тект. опускания суши или трансгрессии водного 
басе. Важный палеогеографический признак относительных 
движений суши. 
Л И Н И Я Б Е Р Е Г О В А Я П О Д Н Я Т А Я — комплекс древних 
береговых форм (в основном абразионных и аккумулятивных 
террас), созданных на относительно более высоком, чем со
временный, ур. м. (озера). Является важным палеогеогра
фическим признаком относительных движений суши или 
регрессии водного басе. 
Л И Н И Я Д И В Е Р Г Е Н Ц И И —направление расхождения 
циркуляционных токов или вихрей типа Лангмюровых. 
Вдоль нее обычно наблюдается размыв наносов и конденса
ция их вдоль соседних линий конвергенции. 
Л И Н И Я К О Н В Е Р Г Е Н Ц И И — направление схождения 
смежных циркуляционных токов. Вдоль линий конверген
ции наблюдается накопление наносов в виде симметричных, 
продольных относительно течения, морских, речных, дель
товых и ветровых грив. 
Л И Н И Я М А Г И С Т Р А Л Ь Н А Я — 1. Опорная линия при 
детальных геол., геологопоисковых и геохим. исследованиях. 
2. Наиболее протяженная линия, на которой сосредоточены 
поисковые или разведочные выработки — канавы, шурфы, 
буровые скважины и др. Обычно закладываются вкрест 
простирания г. п. или тел полезных ископаемых и далеко 
выходят за пределы последних. 
Л И Н И Я Н Е Й Т Р А Л Ь Н А Я —гипотетическая линия равно
весия между придонными наносодвижущими движениями 
воды, направленными вверх по подводному береговому скло
ну, и обратными волновыми движениями вместе с действием 
силы тяжести. Вверх от нее наносы перемещаются в сторону 
берега, вниз — в сторону моря. 
Л И Н И Я О Т В Е С А — перпендикулярна к поверхности геои
да. 
Л И Н И Я П А Д Е Н И Я —находящаяся в плоскости кровли 
или подошвы пласта (слоя, жилы и др. геол. тел) или в пло
скости разрыва. 1 к линий простирания; направлена вниз 
по падению пласта (слоя, жилы) или плоскости разрыва. 
См. Падение. 
Л И Н И Я П О И С К О В А Я — п о которой создаются искусст
венные обнажения (расчистки), отбираются геохим. пробы 
или осуществляются измерения физ. свойств п. при геофиз. 
работах. Л. п. обычно располагаются вкрест предполагае
мого простирания залежей полезных ископаемых. 
Л И Н И Я П Р О С Т И Р А Н И Я — л и н и я пересечения кровли 
или подошвы пласта (слоя, жилы и др. геол. тел) или пло
скости разрыва с горизонтальной плоскостью. См. Прости
рание. 
Л И Н И Я Р А З В Е Д О Ч Н А Я —вдоль которой расположен 
ряд разведочных выработок — канав, шурфов, скважин; 
обычно задается вкрест господствующего простирания п. 
и тел полезных ископаемых. 
Л И Н И Я Р А З Р Ы В А — см. Разрыв. 
Л И Н И Я С Н Е Г О В А Я — с м . Снеговая граница. 
Л И Н И Я С О Л И Д У С А — см. Солидус. 
Л И Н И Я Т Е Р М А Л Ь Н Ы Х И С Т О Ч Н И К О В — протяжен
ные, линейно вытянутые выходы теплых и горячих источ
ников. Обычно приурочены к зонам крупных новейших 
тект. нарушений. 
Л И Н Н Е И Т — м-л, CO3S4. Куб. Габ. октаэдрический. Сп. 
несов. по {100}. Агр. зернистые. Розовато-белый. Тв. 5,5. Уд. 
в. 4,85. В гидротерм. Си и Pb-Zn м-ниях, в контактово-ме-
тасоматических м-ниях с кобальтином, халькопиритом и пи
ритом. Син.: кобальтовый колчедан. Разнов.: селенолин-
неит. 
Л И П А Р И Т [по о. Липари, Италия]— кайнотипная эффу
зивная п., в стекловатой или скрытокристаллической основ
ной массе которой встречаются вкрапленники кварца (иног
да он может быть в потенциальном состоянии), кали-натро
вого полевого шпата, плагиоклаза и нередко в небольших 
количествах цветного м-ла, особенно слюды. Часто развита 
флюидальность, в ряде разнов. обнаруживаются сфероли-
товая и др. структуры. Л. является эффузивным анало
гом гранита. Син.: риолит. 
Л И П А Р И Т О - Д А Ц И Т — син. делленита. 
Л И - П А Р - Л И ( L I T - P A R - L I T ) [фр.—слой за слоем], Michel-
Levy, 1888, и др.,—метам, п., характеризующаяся тонким 393 



л и п 
чередованием прослоев гнейса (сланца) и новообразованно
го жильного материала. Син.: тонкопослойный мигматит. 
Термин Л.-п.-л. — один из предшественников термина 
«мигматит». Большинством геологов предполагалось инъек
ционное происхождение гранитового или аплитового мате
риала этой п. В действительности образование Л.-п.-л. обус
ловлено, как правило, процессами метам.дифференциации 
и дифференциального анатексиса. Половинкина (1966) ре
комендует вместо этого термина использовать термин «по
слойная инъекция». 
Л И П И Д Ы [Ияос, (липос)— жир]— один из основных клас
сов орг. соединений, слагающих живое вещество, весьма не
однородный в смысле функциональной роли и хим. структу
ры входящих в него гр. веществ и выделяемый практически 
по признаку растворимости в орг. растворителях. Л. под
разделяются на 2 большие гр.: жиры и жироподобные ве
щества (липоиды). В составе тканей организмов Л. присут
ствуют гл. обр. в форме липопротеидов —сложных соедине
ний с белками. В условиях захоронения остатков организмов 
Л. благодаря их высокой биохим. устойчивости сохраняют
ся в осадке, претерпевая на первой стадии в основном гидро
геол. расщепление их комплексов с белками; затем суще
ственная часть липидных компонентов переходит в более 
высокомолекулярные продукты вплоть до нерастворимых 
форм керогена; компоненты, сохранившие растворимость 
в орг. растворителях, регистрируются при анализе осадка 
как синбитумоиды. Близки к Л. в смысле хим. структуры, 
биологических функций и посмертной эволюции некоторые 
вещества покровных тканей растений, напр. суберин, кутин, 
спорополленины и др., к которым вполне применимо назва
ние полимерлипиды. В совр. гипотезах происхождения неф
ти Л. отводится основная нефтематеринская роль. О. А.Рад-
ченко. 

Л И П К О С Т Ь Г Р У Н Т О В — способность грунтов прилипать 
к предметам. Характерно для увлажненных глинистых 
грунтов. Измеряется усилием в кг/см2, необходимым для 
отрывания прилипшего предмета от грунта. Используется 
для оценки проходимости местности, пригодности грунтов 
для дорожного строительства и обрабатываемости их дорож
ными и с.-х. машинами. 
Л И П О И Д И Н И Т — см. Микрокомпоненты липоидные. 
Л И П О И Д И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 1968, — под
класс углей класса липоидолитов, матовые и полуматовые 
угли, характеризующиеся максимальным содер. липоидных 
компонентов (от 75 до 100% ). Гелифицированные и фюзени-
зированные компоненты в них в сумме составляют < 25% , 
при этом фюзенизированные всегда < 10%. По участию 
второстепенных компонентов среди них выделяются петро
графические типы, а с учетом микрокомпонентного состава —• 
разновидности. В классификации Жемчужникова и Гинз
бург, Л. соответствуют дюреновым углям с липоидными ком
понентами и липтобиолитам. 
Л И П О И Д О Л И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 1 9 6 8 , ^ 
один из классов ископаемых углей; включает полуматовые 
и матовые угли, состоящие преимущественно из липоидных 
компонентов (гр. липтинита). Микрокомпоненты гр. витри
нита и фюзенита содер. в них в количестве < 50% . Гелифи-
цированное вещество играет второстепенную роль, а фюзе-
низированное — чаще почти отсутствует или составляет 
менее 10%. По степени преобладания основного углеобра-
зующего вещества выделяются липоидотиты и липоидиты. 
По соотношению углеобразующих и второстепенных микро
компонентов с учетом микрокомпонентного состава разли
чаются спориты, кутиты, резиты, субериты, спорититы, ку-
тинититы, резититы и др. разновидности, которые, по класси
фикации Жемчужникова и Гинзбург (1960), сопоставляются 
с кларено-дюреновыми и дюреновыми углями липоидного 
состава, а также с липтобиолитами. Л. по сравнению с др. 
классами углей наиболее матовые и вязкие, твердые и креп
кие. Макроскопически они чаще однородные и полуматовые. 
Матовые характеризуются значительным содер. минер, 
примесей. Некоторые Л. имеют раковистый излом; для них 
характерны: высокий выход летучих веществ и высокое со
дер. водорода. При сухой перегонке Л. дают наибольший 
выход первичной смолы и газа; известны лишь до средних 
стадий углефикации, в каждой из которых они имеют не 
совсем одинаковый хим. состав и физ. свойства. В ряду уг
лефикации от углей бурых до жирных увеличивается содер. 
углерода, уменьшаются — водорода и выход летучих ве

ществ, Л. газовые и жирные хорошо спекаются и дают сплав
ленный кокс. А. И. Гинзбург. 
Л И П О И Д О Т И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 1968,— 
подкласс углей класса липоидолитов: полуматовые, а иногда 
полублестящие угли, содер. от 50 до 75% липоидных микро
компонентов. Гелифицированные и фюзенизированные ком
поненты в них в сумме составляют от 25 до 50%, при этом 
фюзенизированные — всегда < 10%. По участию второсте
пенных компонентов среди них выделяются петрографиче
ские типы, а с учетом микрокомпонентного состава — раз
новидности. В классификации Жемчужникова и Гинзбург, 
Л. соответствуют кларено-дюреновым и дюреновым углям 
с липоидными компонентами. 
Л И П О И Д Ы — обширная гр. природных веществ класса 
липидов, обнимающая, по существу, все категории ли-
пидов, кроме собственно жиров, и характеризующаяся 
разнообразием хим. состава и строения входящих в нее сое
динений. К Л. относятся, в частности, воски, стеорины, 
фосфатиды, цереброзиды и др. 
Л И П П И Т — м-л, сульфат Al, Fe, U, Са; содер. 43,6% 
Н 2 0 . Трикл. Фиолетово-синий; легко изменяется в серое 
вещество. Гигроскопичен. Изл. термин. Син.: милозевичит. 
Л И П С К О М Б И Т [по фам. Липскомб]—м-л, (Fe 2 + , Мп 2) 
F e 2

3 + [ P 0 4 | 0 H ] 2 . Тетр. Агр. плотные, скрытокристалличе-
ские. Зеленый до черного. Тв. 5,5. Уд. в. 3,47—3,73. Вторич
ный в редкометальных пегматитах с митридатитом и рокбри-
джеитом. 
Л И П Т О Б И О Л И Т Ы [ ) .Е1Яго£ (лейптос)—оставшийся, оста
точный]— ископаемые угли, состоящие преимущественно 
из наиболее стойких частей высших растений: оболочек спор, 
кутикулы, пробковой ткани коры и смоляных тел. По пре
обладанию тех или иных микрокомпонентов различаются 
споровый, кутикуловый, смоляной (резинитовый), коровый 
(субериновый) типы липтобиолитов. Внешний вид Л. зави
сит от слагающих его микрокомпонентов. Кутикуловые Л.— 
полублестящие и полуматовые, плитчатые и слоистые; смо
ляные Л. —плотные, массивные, зернистые; споровые Л.— 
матовые, массивные, зернистые. Л. по хим. свойствам резко 
отличаются от др. гумусовых углей, приближаясь по неко
торым признакам к сапропелитам. Они дают повышенный 
выход летучих веществ и первичного дегтя при сухой пере
гонке и характеризуются повышенным содер. водорода. Л. 
по петрографическим особенностям, физ. и хим. свойствам 
приближаются к углям дюреновым с липоидными микро
компонентами. Граница между Л. и углями дюреновыми 
провздится условно. Л., по классификации Потонье (Poto-
nie, 1908) и Жемчужникова (1935), выделялись в самостоя
тельный класс. По классификации Крыловой, Вальц, Лю-
бер и Гинзбург (1956) и Вальц, Гинзбург, Крылова (1968), 
Л. включаются в класс липоидолитов. 
Л И Р О Т Е Н И Т [Хлрос; (лирос) — светлый; ХОУШ (кониа) — 
пыль] — м-л, Cu 2 Al[ (OH 4 |As0 4 ] • 4 Н 2 0 . Мон. Габ. упло
щенный, уплощенно-октаэдрический. Сп. сов. по {110} и 
{011}. Небесно-голубой до медянково-зеленого. Бл. стеклян
ный до смолистого. Тв. 2—2,5. Уд. в. 3,0. В з. окисл. Си 
М-НИЙ с купритом, малахитом, оливенитом, лимонитом. 
Л И С К И Р Д И Т [по м-нию Лискирд, Корнуэлс]— м-л, 
A l 2 [ ( O H ) 3 | A s 0 4 ] • 2 , 5 Н 2 0 . Ромб. (?). Сп. по {010}. Агр. 
плотные, радиальноволокн. Белый, зеленоватый, синеватый, 
буровато-белый. Мягкий, тв. до 4. Уд. в. 3. В з. окисл. — 
корочки на скородите и сульфидах. 

Л И С Т — один из вегетативных органов высших растений, 
расположенный на стебле и выполняющий в основном функ
ции фотосинтеза (синтеза орг. веществ) и транспирации. 
Иногда он редуцирован или видоизменен в связи с особыми 
условиями обитания или приспособлением к выполнению 
иных функций, напр. функций защиты растения (колючки 
барбариса и кактуса), лазания (усики винограда) и др. Раз
личается 2 основных типа Л. по его происхождению: 1) мик-
рофиллы филлоиды энационного (выросты на ветвях) про
исхождения — узкие чешуевидные или игловидные с одной 
жилкой листья плауновидных и некоторых псилофитов; 
2) мегафиллы теломного (уплощение побегов) происхож
дения — Л. папоротников, цикадофитов, гинкговых и по
крытосеменных. У мегафиллов обычно различают пластинку 
и черешок. Нижняя часть черешка (основание) иногда раз
вивается во влагалище, более или менее охватывающем сте
бель; у основания часто имеются придатки, называемые аф-
лебиями у папоротников и прилистниками у покрытосемен
ных. Пластинка Л. у большинства папоротников и у многих 
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покрытосеменных более или менее расчленена или имеет 
вырезы. По степени расчленения пластинки Л. делятся на 
простые и сложные. Простые Л. бывают: цельные, лопаст
ные, раздельные, рассеченные. Край пластинки может быть: 
цельный, пильчатый, двоякопильчатый, зубчатый, колюче-
зубчатый, или шиповатый, городчатый, выемчатый, извили
стый и т . п. Краевая часть лопастного Л. называется лопа
стями, раздельного — долями, рассеченного — сегментами. 
У сложных Л. расчленение пластинки на участки (листочки) 
идет так далеко, что последние кажутся отдельными листья
ми, а стержень, от которого отходят листочки сложного Л. 
(т. н. рахис, или стержень), можно принять за стебель. Та
ковы, напр., перисто-сложные листья некоторых пальм и 
белой акации, пальчатосложные листья лютика и конско
го каштана. Форма Л., строение края и жилкование широко 
используются в систематике, особенно для определения 
ископаемых растений. И. В. Васильев. 
Л И С Т В Е Н И Т И З А Ц И Я — процесс превращения серпенти
нитов в листвениты в результате гидротер. авто- или алло-
метаморфических процессов. Л. выражается в развитии 
карбонатов Mg и Fe (в меньшей степени кальция), слюд, 
кварца, замещающих серпентинизированные, хлоритизи-
рованные, оталькованные исходные ультраосновные п. 

Коржинский (1953) считает целесообразным распростра
нить термин Л. на все процессы карбонатизации ультраба-
зитов, которые происходят под воздействием растворов, вы
зывающих березитизацию более кислых п. При таком пони
мании процесс Л. включает образование серпентин-карбо
натных, тальк-карбонатных и кварц-брейнеритовых п. 
Назв. же собственно листвениты он предлагает оставить 
только за кварц-брейнеритовыми (кварц-магнезитовыми) п. 
Первоначально метам, апосерпентинитовые п. были изучены 
и описаны на Урале, где массивы ультрабазитов подверга
лись интенсивному воздействию углекислых гидротерм бо
лее поздних гранитных интрузий с выносом глинозема и 
щелочей. Поэтому вначале Л. рассматривалась как про
цесс исключительно аллометам. Последующие исследова
ния лиственитов показали, что процессы Л. могут быть так
же автометам., не сопровождающимися привносом таких 
чуждых ультраосновной магме элементов, как щелочные 
металлы и АГ, и поэтому приводящими к возникновению 
лиственитов «чистой линии», без метасом. слюд, обычных 
для уральских аллометам. лиственитов. Было также пока
зано, что процессы серпентинизации, карбонатизации и ли-
ственитизации следует рассматривать как последовательно 
сменяющие друг друга стадии единого необратимого про
цесса гидротер. преобразования ультрабазитов (Бетехтин, 
1953; Михайлов, Москалева, 1955). Серпентинизирующие 
гидротермы с понижением температуры обогащались угле
кислотой, что вызывало интенсивную карбонатизацию сер
пентинитов с частичным образованием талька и приводило 
к возникновению серпентин- и тальк-карбонатных п. В по
следнюю стадию процесса, когда весь серпентин был заме
щен тальком и карбонатами, освобождающаяся при карбо
натизации талька кремнекислота находилась уже в избытке 
и выделялась в виде кварца и халцедона, что вызвало появ
ление качественно новых кварц-карбонатных п. — листве
нитов. В. Н. Москалева. 
Л И С Т В Е Н И Т Ы — гидротерм.-метасом. карбонат-кварце
вые и часто золотоносные п., на основании изучения их Кро
товым (1915) характеризующиеся почти постоянной при
месью пирита и непостоянной — фуксита, хлорита, талька, 
серпентина, серицита, рутила, актинолита и некоторых др. 
минералов. Термин предложен Розе (Rose, 1842) для п., 
обнаруженных на Урале и состоявших из кварца, талька, 
карбоната и примеси пирита и гематита. Впоследствии их 
стали рассматривать то как магнезиальные сланцы, то как 
рудовмещающие золотоносные п. гидротерм, генезиса, об
разующиеся из гипербазитов, основных и средних изв. п., 
а также из метам, и карбонатных п. соответствующего соста
ва. За последние годы появились 2 противоположные точки 
зрения на их природу: одна, представляющая их фацией про-
пилитов (Наковник, 1954), и другая — «генетическим комп
лексом» (форм.) из нескольких промежуточных разностей 
в зависимости от состава исходных п. (Бородаевский, 1960). 
Л И С Т О Н О Г И Е (Phyllopoda) —отряд класса ракообразных, 
обычно с ясно сегментированным телом. Обладают часто 
плоским или двустворчатым головогрудным панцирем. Пла
вательные конечности двухветвистые, листовидной формы, 
разделенные на лопасти. Небольшие концентрически орна

ментированные раковины сходны с некоторыми двуствор
чатыми моллюсками. От последних отличаются хитиновой 
тонкостенной раковиной и наличием тонкой скульптуры 
между полосами роста, от остракод — хитиновой равно-
створчатой раковиной и наличием полос роста. Л. — обита
тели преимущественно континентальных пресноводных и со-
лоноватоводных басе. Первые представители Л. (кембрий) из
вестны из морских отл. Кембрий — совр. Син.: жаброногие, 
филлоподы. 
Л И Т О С Т А Т И Ч Е С К О Е Р А В Н О В Е С И Е —состояние 
твердого тела Земли или отдельных его частей, при котором 
давление в каждой заданной точке определяется весом вы
шележащего столба минер, масс. С помощью представления 
о Л. р. рассчитывают давление на заданных глубинах внут
ри твердого тела Земли. Физ. сущность Л. р. состоит в том, 
что гравитационное сжатие в каждой точке уравновешивает
ся давлением. Существенно, что представление о Л. р. спра
ведливо лишь для статического состояния твердого тела 
Земли (или рассматриваемой его части), означающего от
сутствие каких бы то ни было процессов.Наличие процессов 
в рассматриваемой системе означает, что система находится 
в динамическом состоянии, обусловленном отклонением 
системы от состояния равновесия, причем процессы направ
лены на восстановление (достижение нового) равновесия. 
Поэтому при исследовании процессов применимость расче
тов, основанных на представлении о Л. р., ограниченна 
Син.: петростатическое равновесие. 
Л И С Т О С Т Е Б Е Л Ь Н Ы Е М Х И — см. Мхи. 
. . . Л И Т [греч. lithos — камень]—в петрографии осад. г. 
п. — окончание в сложных терминах, прибавляемое неко
торыми авторами к названиям преобладающих породообра
зующих компонентов и подчеркивающее, что речь идет о п., 
а не о ее составных частях. Построение названий осад. п. 
по этому принципу впервые было применено Уэдсвортом 
(Wentworth, 1896), в СССР — Батуриным (1932) и широко 
развито Пустоваловым (1940). В соответствии с этим прин
ципом осад, п., состоящие в основном из доломита, назы
ваются доломитолитами, из алеврита — алевролитами и т. 
п. Указанное образование названий г. п. удобно тем, что 
оно исключает необходимость каждый раз оговаривать, идет 
ли речь о м-ле (напр., доломите), о структуре (напр.,алеври
те) или же о п., для которых характерны соответствующие 
м-лы или структурные особенности (напр., о доломитолитах, 
алевролитах и т. п.). 
Л И Т А Р Г И Т , — м-л, син. глёта. 
Л И Т И Е В Ы Й Ф Л О Г О П И Т — м-л, син. тайниолита. 
Л И Т И О Н И Т — 1) м-л, син. лепидолита; 2) групповое 
назв. литиевых слюд. 
Л И Т И О Ф И Л И Т — м-л, см. Трифилит. 
Л И Т И О Ф О Р И Т — м-л, (Al, L i ) (OH) 2 -Мп0 2 . Мон. К-лы 
псевдогекс. Сп. сов. по {001}. Агр. зернистые, натечные. 
Железо-черный. Тв. 2—3. Уд. в. 3,4. В гидротерм., мета
морфизованных образованиях; в коре выветривания. 
Л И Т И О Ф О С Ф А Т — м - л , Ц 3 [ Р 0 4 ] . Ромб. (?). Агр. порошк. 
Сп. сов. и ср. под углом 50 °. Бесцветный, белый. Бл. стек
лянный. Тв. 4. Уд. в. 2,46. В пегматитах. 
Л И Т И Ф И К А Ц И Я — син. термина окаменение. 
Л И Т О Г Е Н Е З ( Л И Т О Г Е Н Е З И С ) [XCuog (литое) — ка
мень]—так в 1894г. Вальтер (Walther) предложил именовать 
новое научное направление в геологии, ставящее целью по
знать происхождение ископаемых п. при помощи изучения 
совр. породообразующих процессов, т. е. путем использова
ния актуалистического метода. Вскоре возникло другое 
толкование термина Л., берущее начало у Ога (Haug, 1907). 
Л. он назвал определенную стадию геол. цикла (наряду 
с двумя др. стадиями — орогенезом и глиптогенезом), 
охватывающую всю совокупность процессов образования 
и эволюции осад. г. п. В дальнейшем такое понимание Л. 
широко распространилось. Наряду с этим появились и не
сколько иные толкования термина. Так, под литогенезом 
некоторые геологи стали понимать процессы образования 
вообще всех г. п. (осад., изв. и метам). При таком широком 
понимании термина Л. возникает потребность в более узких 
конкретных терминах для обозн. совокупности процессов, 
ведущих к образованию отдельных классов г. п. В 1962 г. 
Вассоевич предложил для осад, породообразования термин 
«стратолитогенез»; для формирования т. н. остаточных п., 
не являющихся в сущности, осад., —«лейполитогенез»; 
для процессов, ведущих к образованию метам, п.,—«мета-
литогенез» (с подразделением на орто- и паралитогенез); для 395 
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процессов, связанных с генезисом изв. п., —чмагмалитоге-
генез». Возникло и очень узкое понимание Л. В 1957 г. Стра
хов ограничил Л. процессами седиментогенеза и диагенеза 
(в узком смысле термина). Процессы же катагенеза он от
нес к метагенезу. Наиболее правильно в настоящее время 
именовать литогенезом все процессы, непосредственно свя
занные с образованием (стадия седиментогенеза) и после
дующим превращением осадков в п. (стадия диагенеза) ее 
изменениями до превращения в метам, (стадия катагенеза) 
п. См. Литогенеза стадии, Теория литогенеза, Типы ли
тогенеза. Син.: породообразование осадочное. Я . 75. Вассое
вич. 
Л И Т О Г Е Н Е З А Р И Д Н Ы Й — см. Типы литогенеза. 
Л И Т О Г Е Н Е З В У Л К А Н О Г Е Н Н О - О С А Д О Ч Н Ы Й — см. 
Типы литогенеза. 
Л И Т О Г Е Н Е З Г У М И Д Н Ы Й — см. Типы литогенеза. 
Л И Т О Г Е Н Е З Л Е Д О В Ы Й — с м . Типы литогенеза. 
Л И Т О Г Е Н Е З А С Т А Д И И — с м . Стадии литогенеза. 
Л И Т О Г Е Н Е З А Т Е О Р И Я — с м . Теория литогенеза. 
Л И Т О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й Т И П П О Р О Д — см. Тип пород 
литогенетический. 
Л И Т О Г Е Н И Т Ы (Parras, 1946)—высокоглиноземистые п. 
глубинных зон земной коры, рассматриваемые как произ
водные осад, п., обогащенных алюминием. Менерт (1963) 
считает правильнее рассматривать Л. как остаточные обра
зования в случае большого содер. в них магнезиально-желе-
зистых алюмосиликатов, особенно, если поблизости нахо
дятся пегматоидные либо гидротер. мобилизаты. 
Л И Т О Г Е Н Н Ы Е М И Н Е Р А Л Ы , К О М П О Н Е Н Т Ы О С А Д 
К О В — материал литосферы, поступающий в осад, про
цесс в виде твердых минер, частиц — продуктов разрушения 
г. п. или вулканокластического материала. 
Л И Т О Г Р А М М А — син. термина колонка литогенетиче-
ская. 
Л И Т О Д И Н А М И К А — раздел'геофизики, изучающий ди
намику совр. процессов перемещения твердого вещества 
литосферы (осад, частиц и масс осад, материала) на ее по
верхности. Задачей Л. является выявление закономерностей 
разрушения г. п., переноса и осаждения твердых продуктов 
денудации (включая преобразование осад, частиц и их сепа
рацию в ходе переноса), образования и динамики соответ
ствующих форм рельефа. Наряду с обычными методами 
полевых геол. и геоморфологических исследований Л. поль
зуется стационарными наблюдениями, измерениями с по
мощью специальной аппаратуры, лабораторными экспери
ментами и теоретическим анализом. Результаты исследова
ний по Л. находят применение в теории литогенеза (механи
ческой седиментации), геоморфологии, палеогеографии, 
фациальном анализе, учении о россыпях и в решении мно
гих инженерных задач (заносимость каналов, русловые про
цессы, разрушение берегов, движение дюн и т. п.). Процес
сы Л. подразделяются на экзогенные (работа внешних аген
тов — воды, ветра, льда) и гравитационные (осыпи, обвалы, 
оползни, сели, суспензионные потоки). В зависимости от 
преобладающего агента переноса выделяются Л. ландшаф
ты (напр., русловых потоков, береговой зоны, песчаной пу
стыни). Иногда вместо Л. применяется более общий термин 
геодинамика. Термин Л. предложен Лонгиновым. И.О. Мур
дмаа. 
Л И Т О К Л А З Ы —син. термина трещины. 
Л И Т О К Л А С Т Ы ( Л И Т О К Л А С Т И Ч Е С К И Е В Ы Б Р О С Ы ) — 
обломки разнообразных п.: вулканогенных, жильных и да
же осад, (слагающих кровлю магм, резервуара), выброшен
ные при извержении вулкана. Уплотненные и .сцементиро
ванные обломки образуют литокластические туфы. См. 
Туф вулканический. 
Л И Т О Л О Г И Я — наука о составе, структурах, текстурах 
и генезисе осад, п., включая и руды. Обособилась от общей 
петрографии в 1916—1922 гг., когда были созданы руко
водства по методам изучения осад. п. (Cayeux, 1916) и впер
вые в вузах начали преподавать специальные курсы осад, 
петрографии (Кротов, 1922; Швецов, 1922). Совр. Л. состоит 
из 3 частей (или разделов). Первая охватывает методы изу
чения осад, п., т. е. приемы их полевого и лабораторного 
исследования; они являются фундаментом литологических 
знаний. Во второй части, или частной литологии (петрогра
фия осадочных пород), дается описание вещественного со
става, структур и текстур п. разных классов, их системати
ка и разбираются вопросы генезиса отдельных п. Третья 
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рии осадочного породообразования, или литогенеза (см. Ти
пы литогенеза). В этой части анализируются уже не отдель
ные п. как таковые, а общий ход и закономерности осадочно
го процесса вообще (см. Тип пород литогенетический). При 
этом частные п. служат лишь материалом для раскрытия 
разных сторон литогенеза, а сам анализ базируется на дан
ных не только петрографии осад, п., но и ряда смежных дис
циплин — почвоведения, океанологии, геохимии, физ. хи
мии, региональной и исторической геологии. Теория лито
генеза становится, следовательно, синтезом всех знаний, ка
сающихся осадочного породообразования. Наибольшее раз
витие литологические исследования получили в СССР и 
США, которые и являются двумя главными центрами на
копления литологических знаний. Большой вклад в разви
тие литологии в СССР внесли Швецов, Рухин, Пустовалов, 
Жемчужников, Теодорович, Жижченко и др. За рубежом 
литология называется седиментологией. Н. М. Страхов. 
Л И Т О М А Р Ж — кремнистая глиноподобная, обычно тон
кослоистая или листоватая п., часто с материнской структу
рой. Обычно залегает под латеритами. Впервые выделена 
и описана Фоксом (Fox, 1923) в профиле индийских лате
ритов. Цвет красный, серый, желтый, розовый, до белого. 
Образуется при поверхностном выветривании алюмосили
катов в условиях интенсивного выноса из коры выветрива
ния (в том числе латеритной) А1 и Fe (помимо щелочных и 
щелочноземельных элементов). Слагает среднюю и ниж
нюю зоны латеритной коры выветривания. В разрезе Л. 
Фокс выделял 2 горизонта: нижний характеризуется пони
женным содер. кремнезема, верхний обычно содер. > 75% 
S i 0 2 . Помимо кремнезема Л. содер. каолинит, монтморил
лонит и редко в небольших количествах гидрослюду. Син.: 
глина структурная. 
Л И Т О М О Р Ф Н Ы Й подобный твердой г. п. 
Л И Т О П Л И Н Т [rtXiv6os (плинтос) •—плита] — первичные 
материковые жесткие сиалические структуры, округло-
угловатые в плане, формировавшиеся в раннем архее в эпоху 
образования прогеосинклинальных областей. Л. служил 
областью размыва, а позже играл роль упора, влиявшего 
на размещение архейских складчатых структур. Площадь 
крупнейших Л. (напр., Иенгрского) достигает 100 ООО км 2. 
Предполагается, что внутреннее строение Л. было слож
ным; в нем различались неправильные брахиформные струк
туры с быстро изменяющимися углами и азимутами падения. 
Более мелкие складчатые структуры (40—100 км длиной) 
имели линейную ориентировку, концентрически облекаю
щую края Л. Эта краевая система складок иногда осложне
на короткими и широкими складками, оси которых быстро 
погружаются в сторону от Л., что, возможно, связано с пере
ориентировкой складок в более позднее время. Термин 
малоупотребительный. 
Л И Т О Р А Л Ь — сокр. назв. зоны литоральной. 
Л И Т О С Ф Е Р А — [офафа (сфера) — шар] — верхняя твер
дая оболочка Земли, имеющая большую прочность и пере
ходящая без определенной резкой границы в нижележа
щую астеносферу, прочность вещества которой относи
тельно мала. Л. в современном понимании включает зем
ную кору, т. е. верхнюю сиалическую оболочку Земли, и 
отделенную от нее границей Мохоровичича жесткую верх
нюю часть верхней мантии Земли, имеющую, судя по изу
чению ксенолитов, оливин-пироксеновый состав. Сверху Л. 
ограничена атмосферой и гидросферой, которые частично 
в нее проникают. Мощн. Л. неопределенна и колеблется, 
вероятно, от 50 до 200 км, в том числе мощность верхней 
её части — земной коры — достигает 30—60 км под конти
нентами и 5—10 км под океанами; нижележащая часть Л. 
сложена ультраосновными породами. 
Л И Т О Т А М Н И И [по роду багряных водорослей Lithotha-
mnium] — уст. син. термина багрянки каменные. 
Л И Т О Т И П Ы У Г Л Я — по системе Стопе — Геерлен (1935), 
термин для обозн. макроскопически различимых полос 
гумусового угля. Различают следующие Л. у.: витрен, 
кларен, дюрен, фюзен. Син.: ингредиенты угля. 
Л И Т О Т О П Ы — фациальные единицы среднего порядка, 
более крупные, чем фации, и менее крупные, чем форм. 
Термин Л. заимствован из амер. лит., но неудачен, как 
формально (терминологически), так и по существу; пред
ложен Уэллсом (Wells, 1947) для обозн. обстановки осадко
накопления. 
Л И Т О Ф А Ц И И — сокращенное название литологических 
фаций. % 
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Л И Т О Ф И З Ы —сферолитоподобные образования в липа
ритах и др. богатых кремнекислотой стекловатых п., содер. 
грубо концентрические пустоты, чередующиеся со слоями 
сферолитового строения (в более древних п. пустоты за
полнены вторичными продуктами). Образование Л. объяс
няется перемещающейся (пульсирующей) кристаллизацией 
сферолитов; выделение кристаллического вещества сопро
вождалось выделением газов, что обусловило их строение 
из кристаллических скорлуп с пустыми промежутками 
между последними. 
Л И Т Ь Е К А М Е Н Н О Е — п р о и з в о д с т в о разл. изделий из 
природных г. п. путем их плавления, последующей отливки 
в формы и отжига. Способ получения изделий из Л. к. бо
лее дешевый, доступный и быстрый, чем механическая 
обработка г. п. Продукты Л. к. являются заменителями 
некоторых сравнительно дорогих метал, и керамических 
материалов, применяются в изготовлении кислотоупорных 
материалов, электроизоляторов для высоковольтных пере
дач, в строительном деле как облицовочный материал и 
т. п. Сплав диабаза с баритом может заменить рентгенов
ское свинцовое стекло. Сырьем для Л. к. служат основные 
эффузивные п.: базальты, диабазы и некоторые др. мало
кремнеземистые п., реже траппы, андезиты, амфиболиты, 
разл. порфириты. Изделия из Л. к. в зависимости от при
менения характеризуются следующими структурами: фар-
форовидной, сферолитовой и мелко-полнокристаллической. 
Производство материалов с фарфоровидной структурой 
наиболее дешево и просто, но материалы с полнокристалли
ческой структурой по механическим свойствам превосходят 
природный камень. Нередко термином Л. к. обозн. произ
водство кварцевого стекла и динаса из кварцитов и жиль
ного кварца, электрокорунда из бокситов, карборунда, 
карбида кремния из смеси кварца с углем, высокоглино
земистых литых муллитов из природных и искусствен
ных высокоглиноземистых материалов и т. п. Син.: пет-
рургия. 
Л И Х Н И С — м-л, син. рубина и шпинели рубинового цвета. 
Уст. термин. 
Л И Ч Ф И Л Ь Д И Т — интрузивная щелочная п., занимающая 
промежуточное место между ортоклазовым и альбитовым 
сиенитом. По Бейли (Bayley, 1892), состоит из альбита 
(47%), нефелина (17%), ортоклаза (27%), темной слюды, 
канкринита и содалита. 
Л Л А Н В И Р Н , Л Л А Н В И Р Н С К И Й О Т Д Е Л , Я Р У С [по 
местности Лланвирн в Уэльсе, Англия], Hicks, 1881,— 
третье снизу подразделение ордовикской системы С.-Ев-

Еоп. палеозоогеографической провинции. Включает зоны: 
tidymograptus bifidus и Didym. murchisoni. По составу 

бентосной фауны (трилобиты, брахиоподы) эти зоны раз
личаются настолько существенно, что некоторые исследо
ватели между ними проводят границу н. и ср. ордовика и, 
следовательно, Л., как охватывающий смежные части 
отделов, не считают ярусом. 
Л Л А Н Д Е Й Л О , Л Л А Н Д Е Й Л Ь С К И Й О Т Д Е Л , Я Р У С [по 
г. Лландейло в Уэльсе, Англия], Murchison, 1839,— четвер
тое снизу подразделение ордовикской системы С.-Европ. 
палеозоогеографической пров. Характерны Basilicus tyran-
nus (М и г с h.), Flexicalymene cambrensis ( S a l t . ) , Ogy-
giocaris buchi (В г о n g n.). Фаунистически тесно связан 
с в. лланвирнрм и н. карадоком. По новым данным, н. 
лландейло соответствует граптолитовой зоне Glyptograp-
tus teretiusculus, ср. и в. лландейло — с Nemagraptus gra-

Л Л А Н Д О В Е Р И Й С К И Й Я Р У С ( Л А Н Д О В Е Р С К И Й ) , 
Л Л А Н Д О В Е Р И [по р-ну Лландовери в Ю. Уэльсе, Анг
лия], Murchison, 1839,— первый снизу ярус силурийской 
системы. Ограничен граптолитовыми зонами Glyptograp-
tus persculptus — Monograptus crenulatus. Подразделяется 
на 3 подъяруса и 17 граптолитовых зон. Син.: валентийский 
(валентский) ярус, валент. 
Л О Б Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Г О П О К Р О В А ( Ш А Р Ь Я Ж А ) 
син. термина фронт тектонического покрова. 
Л О Б А Н И Т ( Л А У Б А Н И Т ) —м-л, идентичен натролиту. 
Л О В Е Н И Т [по м-нию Ловен, Норвегия] — м-л, 
(Na, Са, Mn) 3Zr[(F, ОН, 0 ) 2 | S i 2 0 7 ] . Мон. К-лы призм., 
таблитчатые, игольчатые. Сп. сов. по {100}. Агр.: непра
вильные выделения, лучистые. Тв. 6. Уд. в. 3,5. Желтый, 
буро-красный. Черта желтая. Бл. стеклянный. В щелочных 
I. п. и их пегматитах с эвдиалитом,, катаплеитом и др. 

Л О В О З Е Р И Т [по Ловозеру, Кольский п-ов] — м-л, 
Na 2 Zr[S i 6 Oi 2 (OH 6 ) ] •O^NaOH. Мон. Неправильные зерна. 
Красно-коричневый до черного. Бл. смоляной. Тв. 5. Уд. 
в. 2,3—2,7. В нефелиновых сиенитах и их пегматитах псев
доморфозы по эвдиалиту и самостоятельные выделения. 
Л О В С О Н И Т — м-л, равнозн. лавсониту. 
Л О В У Ш К И Н Е Ф Т И И Г А З А — термин был впервые вве
ден Мак-Коллофом в 1934 г. и применялся к разнообразным 
коллекторам нефти, связанным с асфальтовыми покровами, 
линзами, локальными изменениями пористости, экраниро
ванными перекрытиями, особенно на площадях гомокли-
нального падения, а также с процессами складко- и сбро-
сообразования. В настоящее время ловушкой называют 
объем п., могущей вместить нефть или газ вне зависимости 
от ее формы и условий возникновения, но при наличии 
способности к аккумуляции и консервации нефти и газа 
в ней. Предложены разные классификации ловушек в кол
лекторах. Леворсен (1958) выделяет 3 основных типа: струк
турный, стратиграфический, комбинированный. Вассоевич 
(1952) подразделяет все ловушки на 3 основных типа: 
замкнутые, полузамкнутые и незамкнутые. Первые два 
связаны с разл. рода выклиниванием коллекторов, при ко-' 
тором препятствием для дальнейшей миграции является 
твердая фаза вещества; эти типы можно назвать ловуш
ками выклинивания. В незамкнутых ловушках нефть и 
газ удерживаются в результате антиклинального изгиба 
слоев или существования выступов, обусловливающих воз
никновение со всех сторон подпора воды. Это ловушки 
перегиба или гидравлические ловушки, в которых нефть 
и газ как бы плавают на воде и при изменении геол. условий 
и гидродинамической обстановки могут уйти в ловушки. 
Ловушки выклинивания подразделяются на 4 гр.: литоло-
гические, стратиграфические, тект.-экранированные и свя
занные с зонами тект. раздробления п. Подразделение лову
шек на ловушки выклинивания и ловушки перегиба слоев 
имеет большое значение для понимания процесса образова
ния залежей нефти и особенно их дальнейшего перемеще
ния и разрушения. М. Ф. Двали. 
Л О В Ч О Р Р И Т — м-л, скрытокристаллический клеевидный 
ринколит. 
Л О Г ( Л О Щ И Н А ) — долина с мягкими очертаниями и 
Пологими задернованными склонами. От балки отличается 
меньшей разработанностью, большей молодостью вреза. 
. . . Л О Г И Я [Xoyog (лёгос) — слово, понятие, учение] — 
конечная часть сложного слова, соответствующая по значе
нию словам: наука, знание, напр. биология, геология. 
Л О Д О Ч Н И К И Т — м-л, разнов. браннерита с повышенным 
содер. U. 
Л О Ж Б И Н А — общее назв. для вытянутых денудационных 
форм с пологими, мягкими склонами. Различают Л.: 
а) эрозионную — стока древнего, подледникового, подлед
ного, приледникового, талых вод; притеррасную, эрозион
ную, склоновую, зачаточную (делли); б) эоловую — дефля
ционную, выдувания; карстовую, абляционную (ранд-
клюфт) и др. 
Л О Ж Б И Н Ы Л Е Д Н И К О В О Г О С Т О К А — широкие лож
бины (долины), промытые талыми ледниковыми водами, 
в области равнин Ц. Европы во время плейстоценовых 
оледенений, на некотором расстоянии от края материкового 
льда, шириной до 20—30 км. Частично используются круп
ными реками, чаще — мелкими притоками. Они возникли 
там, где талые воды вследствие отсутствия стока на юг 
стекали параллельно краю ледника. В Польше и на Северо-
Германской низменности устанавливаются 4 крупные 
Л. л. с , приуроченные к границам разных оледенений: 
Вроцлав-Браменская, соответствующая стадии варза, Гло-
гау-Барутская — бранденбургской стадии вислинского оле
денения, Варшава-Берлинская — франкфуртской стадии 
и Торунь-Эберсвальдская — соответствующая померанской 
стадии. Ложбины выполнены мощными толщами флювио-
гляциальных песков и галечников и содер. большие запасы 
пресных подземных вод, имеющих важное практическое 
значение. 
Л О Ж Е Л Е Д Н И К А — поверхность, по которой движется 
ледник. От п., слагающих Л. л., зависит в значительной 
степени состав донной морены. 
Л О Ж Е О К Е А Н А — крупнейший элемент рельефа (гео-
тектура) Земли, занимающий большую часть дна океана 
и характеризующийся океанским типом земной коры. Хреб
тами, валами и возвышенностями делится на котловины, 
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дно которых занято абиссальными равнинами: аккумуля
тивными (близ материков) и холмистыми (в центр, частях 
океанских котловин). На нем широко развиты вулк. формы 
рельефа — подводные вулканы как в виде холмов (см. 
Равнина абиссальная холмистая), так и крупных гор. 
Широко развиты желоба — разломы, часто сопряженные 
с валами или асимметричными хребтами. Характеризуется 
незначительной сейсмической активностью, что позволяет 
рассматривать его как стабильную океанскую плиту — 
талассократон. 
ЛОЗЕЙИТ [по фам. Лозей] — м-л, (Мп, Zn) 7 [ (ОН) 5 | 
| ( С 0 3 ) ] 2 ; примесь Mg. Мон. К-лы уплощенные и вытяну
тые. Сп. нет. Агр.: субпараллельные и радиальные пучки. 
Голубовато-белый, буроватый. Тв. ~ 3 . Уд. в. 3,27. 
ЛОМБАРДИТ (ЛОМБААРДИТ) — м-л, (Se, Са) 2 • 
•(Fe, Mg, Mn)(Al, F e ) 2 [ O I O H | S i 0 4 | S i 0 7 ] . Мон. Габ. иголь

чатый. Агр.: розетки на м-лах оловоносных труб и жил 
в граните. Темно-бурый. Уд. в. 3,85. Эпитермальный. 
ЛОМОНОСОВИТ [по фам. Ломоносов]—м-л, Na 2 MnTi 3 X 
X [ S i 0 4 ] 4 • 2 N a 3 P 0 4 (?). Трикл. По составу, свойствам и 
парагенезису близок к мурманиту. Внешне иногда отли
чается более темной окраской. 
ЛОМОНТИТ [по фам. Ломон] — м-л, цеолит, 
C a [ A l S i 2 0 6 ] 2 - и Н 2 0 . 2 < п < 4. Са немного замещен Na 
и К. Мон. Габ. призм., волокн. Дв. по {100}. Сп. сов. по 
{010} и {110}. Агр. лучистые. Дегидратированная форма — 
леонгардит. В эффузивных г. п. Аутигенный — в цементе 
песчаников, аркозов. Разнов.: ванадиевый Л., магнезиоло-
монтит. 
ЛОНГБАНИТ — м - л , гекс. модиф. браунита. 
ЛОНГУЛИТ — см. Кристаллиты. 
ЛОНСДЭЛЕИТ [по фам. Лонсдэл] — м-л, полиморфная 
модиф. углерода. Гекс. Сероватый. Бл. алмазоподобный. 
Уд. в. 3,2. Псевдоморфозы по алмазу. В метеорите. 
ЛОНЭИТ [по фам. Лонэ] — м-л, P b 2 2 S b 2 6 S 6 1 . Мон. Изо
морфная примесь Ag. Сп. сов. по {100} и {001}. Черный, 
свинцово-серый. Двуотражение от белого до серого. Тв. 
171—197 кг/мм2. Уд. в. 5,68. В мраморе, асе. с мэдокитом, 
веенитом, буланжеритом, джемсонитом и др. 
ЛОПАРИТ [по-прежнему назв. народа саами •— лопари], 
И. Кузнецов, 1925,— м-л, (Na, Се, Ca)(Ti, N b ) 0 3 ; примеси: 
Ta 2Os (до 0,77%), T h 0 2 и др. Куб. К-лы: куб., кубоокта-
эдр. Дв. прорастания по флюоритовому закону. Сп. несов. 
по {100}. Черный. Черта коричневато-бурая. Бл. полуметал. 
Тв. 5,5—6. Уд. в. 4,6—4,9. В щелочных и нефелиновых 
сиенитах с арфведсонитом, эгирином, апатитом, эвдиали
том, астрофиллитом, сфеном. Разнов.: ниоболопарит. 
ЛОПАРСКАЯ КРОВЬ — м-л, син. эвдиалита. 
ЛОПАСТИ ЛЕДНИКА — полукруглые в плане выступы 
материкового ледника, занимающие понижения рельефа. 
ЛОПАТОНОГИЕ (Scaphopoda) — класс моллюсков, бед
ный представителями. Раковина известковая, почти трубча
тая или коническая с двумя отверстиями на противополож
ных концах — переднем и заднем. Ведут роющий образ 
жизни. Морские животные. Ордовик — совр. 
ЛОПЕЦИТ — м-л, К 2 [ С г 2 0 7 ] . Трикл. Сп. сов. по {010}. 
Агр. шаровидные. Оранжево-красный. Тв. 2,5. Уд. в. 2,69. 
Растворим в воде. В нитратовых г. п., асе. с тарапакаитом, 
дитцеитом, улекситом. 

ЛОПИНИТ [по г. Лэпин, КНР] — тип угля с преобладанием 
тканей перидермы. Описан в пермских отл. Состав в (% ): 
С — 87,3; Н — 7,1; выход летучих веществ — 50; уд. в. 
1,181; хлороформа и спирто-бензола в сумме извлекают 
13,5%. 
ЛОПОЛИТ [Хояас, (лёпас) — чаша, плоское глиняное блю
до] — крупное пологозалегающее линзовидное интрузивное 
тело, вогнутое в центр, части наподобие блюдца. Лополи-
тами считались многие широко известные расслоенные ин
трузии основных (и ультраосновных) п. В настоящее время 
установлено, что большинство Л. в поперечном сечении 
имеет коронкообразную форму и чашеобразную внутрен
нюю структуру. Слои падают полого к центру и залегают 
несогласно по отношению к стенкам и подошве интрузивного 
тела, которые хотя и падают в том же направлении, но более 
круто. Т. о., первоначальному смыслу термина отвечает 
лишь внутреннее строение массивов. 
ЛОРАНДИТ [по фам. Лоранд] — м-л, TlAsS 2. Мон. К-лы 
таблитчатые, короткопризм., изометричные. Сп. в. сов. 
по {100}, сов. по {201}, ср. по {001}. Агр.: вкрапленность, 
тонкие прожилки. Карминово-красный, обычно покрыт 

охряно-желтым налетом. Черта вишнево-красная. Бл. ал
мазный. Тв. 2—2,5. Уд. в. 5,5. В As-Sb м-ниях с сульфи
дами As и Fe. 
ЛОРАНСКИТ — м-л, син. эвксенита. 
ЛОРЕНСИТ (ЛОУРЕНСИТ) — м-л, равнозн. лавренситу. 
ЛОРЕНЦЕНИТ —м-л, Zr-содер. разнов. рамзаита. 
ЛОРЕТТОИТ [по м-нию Лоретто, США] —м-л, РЬС12Х 
ХбРЬО. Тетр. (?). Листочки, волокна. Агр. плотные. Медо
во-желтый. Бл. алмазный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 7,9. В з. окисл. 
Pb м-ний. 
ЛрСОНИТ — м-л, равнозн. лавсониту. 
ЛОТАРИНГ [по пров. Лотарингия, Франция], Haug, 
1911,— в. подъярус синемюрского яруса. До 1962 г. нередко 
рассматривался как самостоятельный ярус н. юры. 
ЛОТОК (СИБИРСКИЙ)—выдолбленный из дерева ко
рытообразный сосуд. Широко применяется при промывке 
рыхлого материала (золотосодер. песков и т. п.) с целью 
получения шлиха (тяжелой фракции). Для более полного 
улавливания тяжелой фракции применяют лоток с рифле
нием. 
ЛОТРИТ — м-л, син. пумпеллиита. 
ЛОУРЕНСИТ — см. Лоренсит. 
Л О У С О Н И Т — м-л, равнозн. лавсониту. 
ЛОФОЛИТ — вытянутое наподобие дайки несогласное ин
трузивное тело с раздувом в ср. части и сужающееся на 
глубину. Изл. jepMHH. 
ЛОХКОВСКИИ ЯРУС [по сел. Лохков, Чехословакия], 
Krejci, 1877,— н. ярус н. девона Баррандиена, предлагае
мый чешскими стратиграфами в качестве международного 
эталона. В качестве яруса предложен Хлупач (Chlupac) 
и др. (1958). Подразделяется на 2 части: н. лохков (зона 
(Monograptus uniformis), соответствующий н. жединскому 
ярусу, и в. лохков (зона М. hercynicus), соответствующий 
жединскому ярусу и, по-видимому, н. зигену Арденно-
Рейнской эталонной шкалы. 
ЛОХЛИНИТ — м - л , син. лафлинита. 
ЛУБ — ткань высших растений, проводящая орг. вещества 
от листьев в стебель и корень; состоит из неодревесневших 
элементов с тонкими стенками — ситовидных клеток, чле
ников ситовидных трубок, лубяной паренхимы и лубяных 
волокон. Различают первичный Л., образуемый прокамбием, 
и вторичный Л.— образуемый камбием. В ископаемом со
стоянии он сохраняется реже, чем древесина, и имеет мень
шее диагностическое значение. Син.: флоэма. 
ЛУГАРИТ (ЛЮГАРИТ) [по сел. Лугар, Англия] — пор-
фировидная п., близкая к лейкократовым тешенитам, со
стоящая из анальцима (около 40%), плагиоклаза (около 
10%), баркевикита, титанавгита, апатита и ильменита; 
среди порфировых выделений — титанавгит, баркевикит 
и Лабрадор; иногда присутствуют оливин или нефелин. 
ЛУДЕРБАКИТ — м-л, разнов. ремерита, содер. Al. 
ЛУДЛАМИТ [по фам. Лудлем] —м-л, F e f + [ P 0 4 ] - 4 Н 2 0 . 
Мон. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {001}, несов. по {100}. 
Агр. зернистые. Ярко-зеленый. Тв. 3,5. Уд. в. 3,19. В пег
матитах с др. фосфатами. Возможно, продукт изменения 
трифилита. Очень редкий. 

ЛУДЛОВСКИЙ, ЛУДЛОУСКИИ ЯРУС, ЛУДЛОВ, 
ЛУДЛОУ [по местности Лудлов в Шропшире, Англия], 
Murchison, 1883,— третий снизу ярус силурийской систе
мы. По новым данным (Holland, Lawson, Walmsley, 1959), 
подразделяется на слои (снизу): Элтон (Elton beds), Бринж-
вуд (Bringewood beds), Лейнтвардин (Leinwardin beds), 
Витклиф (Whitcliffe beds) и 5 граптолитовых зон. 
ЛУЗИТАН [по древнеримскому назв. Португалии — Лу-
зитания], Choffat, 1885,— отложения, соответствующие 
в. части оксфордского и низам кимериджского ярусов. 
При совр. делении юрской системы не может рассматри
ваться как самостоятельный ярус. Иногда используется 
как местный термин для отл. Средиземноморской обл., 
но объем его не всегда принимается равнозначно. 
ЛУКА — син. термина меандры. 
ЛУККИТ — см. люкит. 

. ЛУКУЛЛАН— с и н . антраконита. 
ЛУНА — планета — спутник Земли. Вращение прямое, 
движется вокруг Земли по сложной орбите, приближаю
щейся к незамкнутому эллипсу со средним расстоянием цент
ров Л.— Земля 384 386 км (406 670 — в апогее, 356 400 — 
в перигее) со средней скоростью ~ 1 км/сек и периодом 27 
сут. 7 h 43'l l ,47" (сидерический месяц), равным периоду 
осевого вращения Л.; т. о. Л. обращена к Земле всегда 
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одной и той же стороной. Вследствие явлений либрации 
(видимые маятникообразные колебания Л. около ее центра) 
наблюдению доступно 59% поверхности. Л. Наклон орбиты 
к плоскости эклиптики 5°8'7", наклон экватора Л. к ее 
орбите — 6°40'. Изменение положения Л. относительно 
Земли и Солнца обусловливает смену фаз (возраста) Л.— 
изменение ее видимой формы; полная смена фаз происхо
дит за 29 сут. 12h44'3" (синодический месяц). Каждые 
девятнадцать лет составляют лунный цикл, т. е. новолуние 
возвращается в те самые дни, как 19 лет тому назад. Влияние 
Л. на Землю проявляется в явлениях приливов, прецессии, 
нутации; возможна связь влияния Л. с интенсивностью сей
смической активности (Веронне, Тамразян). Вследствие 
приливного трения Л. постепенно удаляется от Земли, 
замедляя свое движение по орбите и обусловливая вековое 
удлинение земных суток (~0,001 сек в 100 лет). Нерегу
лярные отклонения положения Л. от теоретически вычис
ленного определяются случайными изменениями угловой 
скорости вращения Земли, связанными с ее внутренними 
процессами. Отношение масс Земли и Л.: М 3 : М л = 81,30; 
масса Л. 7,33-10 2 5 г; средняя плотность 3,33 г/см3; средний 
радиус Ял = 1736,1 км; ускорение силы тяжести — 
162 см/сек2; скорость ускользания (критическая, вторая 
космическая) на поверхности Л.— 2,38 км/сек. Динамиче
ская фигура Л. гидростатически неравновесна: отношение 

С ~ Л = 0,00063, В ~ Л = 0,00012 + 0,00020 (А, В, С 
моменты инерции относительно главных осей). По данным 
искусственных спутников Л. (типа «Луна», «Зонд», «Орби-
тер», «Сервейор», «Аполлон»), экваториальный радиус Л., 
направленный к Земле, на ~200 м превышает радиус, 
перпендикулярный лучу зрения, и на — 1100 м — полярный. 

Основные формы рельефа Луны: материки — светлые 
области (~60% поверхности); моря (океаны, озера, зали
вы) — темные области (40% поверхности); болота — про
межуточные по окраске; горы и хребты — разграничивают 
моря и материки или вытянуты по последним. При одно
родной плотности неравновесность Л. соответствует на
пряжениям в центре ~ 20 кг/см 2, что требует абсолютно 
твёрдого её состояния. Допуская пластичность глубин Л. 
некоторые авторы переносят напряжения в оболочку, пред
полагая радиальную неоднородность плотности Л. Цирки—• 
кольцевые горы (до сот км в поперечнике) с ровным темным 
дном; кратеры — кольцевые горы меньших размеров с по-
ниженнымдном и центральным конусом; лунки или поры— 
мелкие углубления без валов (по данным лунных станций 
могут достигать в диаметре нескольких дм); пики — от
дельные крутые конические или зубчатые возвышенности; 
трещины или борозды — узкие длинные углубления (внут
ри некоторых устанавливается наличие горных кряжей); 
валы (жилы или морские хребты) — узкие пологие протя
женные возвышенности на поверхности морей; куполы — 
обособленные образования разнообразных форм, встреча
ющиеся на некоторых темных участках; светлые лучи и 
нимбы — образования, расходящиеся радиально от неко
торых кратеров, часто очень протяженные (до 2000 км 
у Тихо). Для кратерных форм рельефа Л. характерно 
правило Шрейтера: объем вала в среднем равен объему 
выемки, т. е. в среднем это нулевые формы. Рельеф обрат
ной стороны Л. (данные впервые получены в 1959 г. в СССР 
аппаратами типа «Луна» и «Зонд») несимметричен — 
преимущественно материковый; выделенные объекты не 
отличаются по природе от известных; выявлен новый тип 
образований — талласоиды — большие впадины светлой 
окраски с материковым (сильно изрытым) строением дна. 
Глобальный анализ рельефа Л. обнаружил «пояс депрес
сий», на котором располагаются наиболее крупные моря и 
талласоиды. Моря Л.— равнины, выполненные застывшей 
базальтовой лавой; светлые лучи и нимбы связываются 
с насыпными выбросами новейших кратеров, скоплениями 
камней, не подвергшимися еще метеоритно-корпускулярной 
или вулк. эрозии. Об уровенной поверхности Л. в настоя
щее время нет общепризнанных данных, поэтому гипсо
метрические оценки ее рельефа относительны и неточны. 
Средний ур. морей Л. на ~1 ,5 км ниже ур. материков; 
экстремальные превышения достигают 9 км (горы Лейбни
ца), относительное их значение для Л. (1 : 200 Кл) больше, 
чем для Земли (1 : 700R 3). Основные гипотезы образования 
лунного рельефа: экзогенная (метеоритная; Гильберт, Бол
дуин, Юри, Койпер, Левин и др.) и эндогенная (вулк.; 

Зюсс, Хабаков, Сперр и др.). Данные исследований лунных 
станций и экспедиций значительно увеличивают вес послед
ней гипотезы. Предложено несколько схем возрастного раз
деления форм рельефа Л.; Шумэкер и Хэкман (1962) вы
деляют 5 основных периодов (от древних к молодым) 
Доимбрийский, Имбрийский, Процеллярнанский, Эрато-
сфенский, Коперниковский; Хабаков (1960), Козлов и 
Артемов (1965) — 7 периодов (выделяя древнейший, совре
менный и подразделяя Имбрийский); детальная стратигра
фическая схема дана Сухановым и Трифоновым (1969). 
Совр. проявления вулк. активности Л. спектрографически 
зарегистрированы для кратера Альфонс (1957, 1958, 1959 гг.; 
Алтер, Козырев). Среднее альбедо (отражательная способ
ность) морей Л. низкое — 0,07, материков 0,12, камней — 
0,20—0,25; высокое альбедо обнаружено («Аполлон-12») 
для тонкозернистого светло-серого вещества участка луча 
Коперника. 

Цветовая окраска покрова Л. в видимой части спектра 
однородна (серый цвет с буроватым оттенком), в инфра
красной и ультрафиолетовой области выявляются разли
чия: более старые лавовые покровы обладают тенденцией 
к большему покраснению. Фотометрическая характеристи
ка Л. выделяет несколько типов «фотометрического релье
фа», определяемого структурой грунта и особенностями 
рельефа. Поверхность Л. покрыта слоем обломочного мате
риала — реголита (размеры частиц от п до мм) и усеяна 
разновеликими «камнями» — отторженными образования
ми. Плотность грунта Л.— 0,8 г/см3; пористость — от 50 
до 80%; прочность — 0,68 г/см2; диэлектрическая постоян
ная 8 = 1,1—1,6; удельная проводимость у = 3,4- Ю - 4 мо/м 
(по данным радиоизлучения), реголит легко слипается, 
близок по свойствам к вулк. пеплу; свойства реголита 
в разных точках поверхности Л. (моря Ясности, Дождей, 
Спокойствия, океан Бурь — данные экспедиций «Аполлон», 
«Луна-16» и «Луна-17») — близки; выделяется несколько 
разновидностей частиц лунного грунта: 1 — мелкораздроб
ленные частицы первичных магм (компоненты в порядке 
убывания их содер.: пироксены, плагиоклазы, стекло, 
оливин и в незначительном количестве — ильменит, низко
температурные — тридмит и кристобалит, никелистое желе
зо и др.); 2 — разноцветные сфероидальные образования 
стекла (около 20% ); 3 — брекчии — сцементированные об
разования и 4 — сложные ветвистые структуры, включаю
щие все компоненты реголита. Мощн. реголита изменяется 
в зависимости от возраста и характера рельефа; возраст 
покрова пропорционален мощн. и степени обогащенности 
реголита компонентами солнечного ветра; доля метеорит
ного вещества в реголите ~ 1 %. Факторы эрозии покрова 
Л.: солнечный ветер, космические лучи, удары метеоритов 
и вулк. явления. Покров подстилается скальными п. плот
ностью 2,5—3,3 г/см3; величина магнитной восприимчиво
сти образцов п. Л. х = 0,1 — 0 , 3 - Ю - 6 СГС; обнаружена 
остаточная намагниченность. «Каменные» образцы Л. пред
ставлены полнокристаллическими п., разнообразными по 
структуре и минер, составу (базальты, габбро, диабазы); 
их м-лы: стекло, плагиоклазы, пироксены, оливин, низко
температурный кристобалит, ильменит, санидин, троилит, 
самородное железо, шпинель, тридимит, самородная медь. 
Минер, и хим. состав образцов разных районов Л. (море 
Спокойствия, океан Бурь) — близки; характерны высокие 
концентрации тугоплавких элементов и низкие — летучих. 
Атмосфера на Л. практически не обнаруживается. Напря
женность магнитного поля вблизи Л. («Луна-10») •— 17— 
37 гамм. Структура гравитационного поля Л. свидетельст
вует о неоднородности внутреннего распределения масс. 
Значительные избыточные массы (масконы) соответствуют 
некоторым круговым морям (Дождей, Кризисов, Ясности, 
Нектара, Влажности). Наибольшая аномалия связана с 
морем Дождей. Материковые области представляются ском
пенсированными. Предполагается наличие верхней оболочки 
Л., мощн. около 20 км (по сейсмическим данным); предпо
лагаются различия в глубинном строении морей и матери
ков. Температура на поверхности Л. меняется от плюс 
100—120 °С в подсолнечной стороне до минус 130—150° 
в затененной. Теплопроводность поверхностного слоя по дан
ным радиоизлучения Л. k = 1,25 — 3,5 -10 _ 5кал/см.град.сек. 
Средняя величина постоянной составляющей температуры 
Л. —58 °С — устанавливается на глубине 1—7 м. Собст
венный тепловой поток Л. сравним с земным (1 -6 • 
•10 1 э кал/год); излучение на г. массы выше земного 399 
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( 2 - Ю - 7 кал/год); отмечаются тепловые аномалии повышен
ного излучения, приуроченные в основном к морям. Теп
ловой баланс Л. отрицателен. Отрицателен и вещественный 
баланс, вследствие больших скоростей ускользания, ва
куума и низких температур. Абс. возраст образований по
верхности Л. неоднороден: наибольшее установленное его 
значение ~ 4,6 • 10 9 лет; возраст базальтов в море Спокой
ствия ~3 ,7 -10 9 лет, в океане Бурь — от 1,7 -10 9 до 2,7 -10 9 

лет. Основные гипотезы происхождения Л.: захват Землей 
Л., сформировавшейся в условиях отличных от земных 
(Юри); формирование Л. одновременно с Землей в около
земном метеоритном облаке, на ее орбите или на более близ
ком к Земле расстоянии (Шмидт, Рускол); формирование 
Л. одновременно с планетами из первичной единой с Солн
цем материи (Фесенков); отделение Л. от Земли, после 
формирования последней (Дарвин). Г. И. Мартынова. 
Л У Н Н А Я К О Р А —понятие находится в стадии формиро
вания. На вероятность существования Л. к. как поверх
ностного слоя пониженной плотности мощн. ~ 9 0 км указы
вают результаты сопоставления средних плотностей Луны, 
нелетучих компонентов солнечного и метеоритного мате
риала типа хондритов (Urey, MacDonald, 1969). Низкая 
поверхностная плотность Луны подтверждается образцами 
ее базальтов и радиолокационной интегральной оценкой 
плотности ее скальных п. Представление о Л. к., отделен
ной от ниже залегающей мантии границей раздела плот
ностей типа земного Мохо, следует из интерпретации маско
нов (см. Луна) как мантийных «пробок», вдавленных в 
Л. к. (Wise, Jates, 1970). Средняя глубина «лунного Мохо» 
оценивается ~ 5 0 км; средняя плотность Л. к. ~ 2 , 8 г/см3, 
подстилающей мантии — 3,3 г/см3. Теоретические физико-
хим. модели Луны, основанные на аналогии с Землей, 
свидетельствуют о вероятной мощн. Л. к. 15—20 км (Жар
ков, 1971). По предполагаемому пиролитовому составу 
исходного материала Луны и полному завершению про
цесса дифференциации необходимо выделение базальтовой 
Л. к., мощн. ~180 км (Ringwood, 1966). Другим понятием 
Л. к. может быть холодный поверхностный слой, мощн. 
от 200 до 400 км, покрывающий разогретые до температур 
плавления недра Луны, питавшие базальтовые моря (Bald
win, 1970). Такому понятию Л. к. соответствуют и представ
ления о широком развитии вулканизма на поверхности 
Луны (Spurr, 1945; Хабаков, 1948). Существует мнение и 
о холодном и жестком теле Луны, при котором особен
ности структуры поверхности Л. к. связываются с процес
сами столкновений Луны с космическими телами. Сейсми
ческие исследования, проводимые на Луне (программа „Апол
лон") не обнаруживают резких границ раздела (типа Мохо) 
до глубин исследования 20 км; установлена слоистость 
поверхностной части Л. к.— верхний слой, толщиной не
сколько см, подстилается слоем мощн. несколько м, ниже 
которого наблюдается постепенное возрастание средних 
скоростей до 4,8—5,6 км/сек на глубине 20 км, соответ
ствующее повышению давлений. Аномальная длительность 
регистрируемых колебаний от искусственных ударов может 
интерпретироваться как показатель высокой неоднород
ности вещества Л. к. до глубин в несколько км; другое 
возможное объяснение — дисперсия поверхностных волн 
Да границе рыхлых и подстилающих скальных отл. 

Высокая жесткость верхнего слоя Луны (модуль жестко
сти скальных образований 8—10-Ю - 6 дин/см 2) проявляется 
в удержании разности превышений до 10 км на рас
стояниях до 500 км и в существовании масконов. Сейсми
ческой активности Л. к. не обнаружено; зарегистрирован
ные лунотрясения связываются с избыточными напряже
ниями приливов и метеоритными ударами. Поверхность 
Л. к. горизонтально неоднородна: материковые (кратерные) 
и морские обл. (см. Луна) различаются величинами альбе
до, по-видимому, температурными характеристиками, воз
растом, структурой и, вероятно, материалом образований. 
Моря подразделяются на две гр.: цирковые (море Дож
дей — крупнейшая и древнейшая структура поверхности 
Л. к., Ясности, Кризисов, Нектара и Влажности) и моря 
растекания (Плодородия, Спокойствия, океаны Бурь и 
Облаков). Цирковые моря окружены крутыми дуговыми 
склонами, внутри наблюдаются дуговые горные хребты и 
хребты, расходящиеся радиально от центра. Обрамление 
моря Дождей асимметрично, др. цирковые моря — отно-

' сительно симметричные. Выявлена линейная корреляцион-
400 ная связь диаметров (>200 км) цирковых морей и макси

мумов положительных гравитационных аномалий, пред
полагается ударная природа цирковых морей (Urey, Mac-
Donald, 1969 и др.). Возможная природа масконов: погре
бенные метеоритные тела большой избыточной плотности 
(Urey, 1969 и др.) с высоким содер. Fe, Ni или мантийно-
коровые образования. Природа морей растекания связы
вается с Нторичными процессами при столкновениях. Кра
терные образования распределены по поверхности Луны 
равномерно (Gilbert, 1893). В зависимости от структуры, 
диаметра и характера расположения они разделяются 
(Каула, 1971) на первичные, вторичные (продукты выбро
сов первичных кратеров) и вулк. (тип мааров). Л. к. не не
сет следов горизонтальных перемещений — структуры тре
щин и борозд представляют собой деформации растяжений 
или обрушений. По данным спектров инфракрасной эмис
сии намечаются различия кратерного материала, близкого 
к основным породам, и материала цирковых морей} близ
кого к ультрабазитам (Salisbury, Vincent, Logan, 1970). 
Предполагается независимое образование базальтов разных 
текстур при фракционной выплавке лунных лавовых озер 
(James, Jacson, 1970). Наблюдающиеся роговиковые тек
стуры позволяют предполагать явления термального мета
морфизма. До шести лавовых потоков отмечено на востоке 
моря Дождей (хребет Гадлей, Апенины и др.; по данным 
«Аполлон-15»). В целом Л. к. имеет более простое строение 
и большую однородность, чем земная; от последней ее 
отличают наличие лишь одного (твердого) агрегатного со
стояния и существенная формирующая роль экзогенных 
космических факторов в условиях низких температур и 
малого гравитационного поля. Существуют две основные 
гипотезы формирования и развития Л. к.— как результат 
процессов столкновения Луны с космическими телами при 
максимуме интенсивности ~ 3 , 5 - 1 0 6 лет тому назад (Urey, 
MacDonald, 1969 и др.) и как результат внутренних про
цессов дифференциации первичного вещества Луны при 
плавлении (Виноградов, 1969; Spurr, 1945 и др.). Во всех 
случаях Л. к. дает картину процессов ранней эволюции 
планет земного типа. Г. И. Мартынова. 
Л У Н Н Ы Й К А М Е Н Ь —м-л, иризирующий полевой шпат 
любого состава с «переливчатым» отблеском чаще всего 
на {010}. 

Л У П А Х А Й Д И Н Г Е Р А — см. Дихроскоп. 
Л У Ц О Н И Т — см. Люцонит. 
Л У Ч Р А Д И А Л Ь Н Ы Й —радиальная полоса клеток, вы
тянутых поперек оси стебля (ствола) или корня, образо
ванная катнбием. 
Л У Ч С Е Й С М И Ч Е С К И Й — линия, нормальная к волно
вой поверхности. Вдоль Л. с. происходит перенос сейсми- • 
ческой энергии. Время Пробега сейсмической волны вдоль 
Л. с. минимально по сравнению с др. путями (принцип 
Ферма). 
Л У Ч С Е Р Д Ц Е В И Д Н Ы Й —нерекомендуемый син. тер
мина луч радиальный, основанный на неправильном пред
ставлении об общности клеток луча с клетками сердце
вины. 
Л У Ч И К О С М И Ч Е С К И Е — изотропный поток частиц вы
соких энергий, падающий на Землю из космического про
странства. По-видимому, они имеют в основном галакти
ческое происхождение. Поток Л. к. зависит от солнечной 
активности, что обусловлено изменениями земного магнит
ного поля. Генерируются Л. к., как предполагают, при со
ударении с ядрами атомов тяжелых элементов межзвездной 
материи и при расширении оболочек сверхновых звезд. 
Состав Л. к. определяется протонами (более 90% ); кроме 
того, там содержатся а-частицы и ядра более тяжелых эле
ментов. Средняя энергия частиц Л. к. составляет 10 1 9 эв. 
Достигая земной атмосферы, Л. к. сталкиваются с атомами 
атмосферы и создают в ней вторичное излучение. Число 
вторичных частиц может нарастать каскадно, и тогда обра
зуются ливни космических частиц, которые содер. в себе 
две энергетически связанные компоненты: ядерную и элек
тронно-фотонную. На разных высотах земной атмосферы 
состав вторичных Л. к. изменяется. Средняя интенсивность 
Л. к. за последние несколько млн. лет была постоянной 
и в пределах ±50% равна современной (Shedlovsky, Cressy, 
Kohman, 1967). Существует целый ряд т. н. геол. эффектов, 
создаваемых Л. к. Причина общих явлений лежит во вза
имодействии магнитного поля Земли и потока заряженных 
частиц, из которых состоит космическое излучение. В ре
зультате влияния магнитного поля на первичное космиче-
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ское излучение интенсивность его изменяется с широтой 
и долготой и зависит от ориентации прибора, регистрирую
щего Л. к. Взаимодействие заряженных частиц Л. к. с маг
нитным полем Земли вызывает полярные сияния. Разл. 
степень поглощения Л. к. горными породами, отличающи
мися плотностью и составом, применяется для геол. карти
рования подземных выработок. 
Л У Ч И Р Е Н Т Г Е Н О В Ы [по фам. Рентген, открывшего их 
в 1895 г.] — подчеркивая загадочность природы нового 
излучения, Рентген называл их :г-лучами. В 1912 г. Лауэ 
открыл диффракцию рентгеновых лучей и установил их 
природу. Л. р., подобно инфракрасным, видимым и др. 
лучам электромагнитного спектра, обладают волновой 
природой. Длины их волн очень малы — от 0,1 до 140 А 
(1 А = 10~ 8 см). Наибольшее практическое значение имеют 
лучи с длинами волн от 1 до 4 А. Свойство Л. р. проникать 
сквозь тела, непрозрачные для видимого света, позволяет 
широко применять их в технике (просвечивание материалов 
с целью обнаружения в них трещин и разных др. дефектов). 
С 1912 г. с их помощью изучают кристаллические структу
ры. Подразделяются на белые и характеристические моно
хроматические. Первые применяются при рентгенострук-
турном анализе по методу Лауэ, вторые — при остальных 
методах. Для получения Л. р. применяются рентгеновские 
трубки, которые делятся на ионные и электронные. Наибо
лее распространены электронные трубки типа БСВ. 
Л У Ч И С В Е Т А Л И Н Е Й Н О - П О Л Я Р И З О В А Н Н Ы Е — в ко
торых все колебания совершаются в одном направлении. 
Частный случай поляризованных лучей. 
Л У Ч И С В Е Т А Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е — распространя
ющиеся в к-ле по разл. направлениям с разл. скоростью 
и, следовательно, обладающие поверхностями световых 
волн. 

Л У Ч И С В Е Т А О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е — р а с п р о с т р а н я ю щ и е 
ся в к-ле во все стороны с одинаковой скоростью и, следо
вательно, обладающие поверхностями световых волн, отве
чающими шару. В двуосных к-лах они отсутствуют. См. 
Двупреломление света. 
Л У Ч И С В Е Т А П О Л Я Р И З О В А Н Н Ы Е — лучи, у которых 
колебания происходят в одной пл. Для получения Л. с. п. 
в микроскопе свет пропускают через призму Николя. 
Применяется для исследования кристаллических веществ. 
Л У Ч И С Т А Я Ц И Н К О В А Я О Б М А Н К А — м-л, син. вюрт-
цита. 
Л У Ч И С Т Ы Й К А М Е Н Ь — м-л, актинолит или тремо
лит. Уст. и изл. термин. 
Л У Ч И С Т Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. марказита. 
Л У Э Ш И Т — м-л, N a N b 0 3 . Ромб., псевдокуб. Габ. куб. 
Сп. несов. Агр.: вкрапленность. Черный, буро-черный. 
Бл. сильный, алмазный до полуметал. Тв. 5,5. Уд. в. 4,5. 
В карбонатитах. 
Л У Я В Р И Т [по р. Луявр] — разнов. нефелинового сиенита, 
обладающего трахитоидной текстурой (в отличие от грани-
тоидного и более грубозернистого хибинита). Состоит в ос
новном из калиевого полевого шпата (около 40% ), нефелина 
и эгирина (чаще в виде игольчатых образований). В неболь
ших количествах присутствуют эвдиалит, эвколит, лампро-
филлит и др. титан- и цирконийсодер. м-лы. Иногда встре
чается щелочной амфибол. 
Л Ь Ю И С , К О М П Л Е К С [по о. Льюис, север Великобрита
нии] — глубокометаморфизованные п. докембрия, разви
тые на с.-з. Шотландии. Представлены разл. гнейсами, 
кристаллическими сланцами и гранулитами, в той или иной 
степени мигматизированными. П. первоначально (2600 млн. 
лет назад) были метаморфизованы в гранулитовой фации 
и затем перекристаллизованы [2600, 1500—1700 млн. 
лет и отчасти 740—890 (1000?) млн. лет назад]. Относятся 
к архею. 
Л Ь Ю И С Т О Н И Т [по м-нию Льюистон, США] — м-л, раз-
нов, апатита со значительным содер. щелочных металлов, 
с К > Na. У к-лов одноосное ядро и окаймляющая зона, 
разделенная на двуосные сегменты. Сп. сов. по {0001}. 
Агр.: порошк., корки, сферолиты. В асе. с др. фосфатами 
в трещинах в варисцитовых включениях. 
Л Э В Е Н А Н А Л Ь Ц И М — м-л, триг. модиф. анальцима. 
Л Э О Н А Р Д ^Leonard) — второе снизу подразделение стан
дартного разреза перми Техаса (США), обычно приравни
ваемое к артинскому ярусу. Богато палеонтологически оха
рактеризован морской фауной. 

if 26 Геологический словарь, т. 1 

Л Ю Б Е Ц К И Т — м-л, Си —• Со содер. вад. Агр.: шарики 
или гроздевидные. Черный. В асе. с малахитом и самород
ным Ag. 
Л Ю Б Л И Н И Т — м-л, войлокоподобный агр. кальцита. 
Изл. термин. 
Л Ю Г А Р И Т — см. Лугарит. 
Л Ю Д В И Г И Т [по фам. Людвиг] — м-л, (Fe 2+, Mg) 2Fe 3+ X 
Х [ В 0 3 ] 0 2 , промежуточный член изоморфного ряда магне-
зиолюдвигит Mg 2 Fe 3 + [B0 3 ]02—венсенит F e 2 +

2 F e 3 + [ B 0 3 ] 0 2 X 
X Fe частично замещается Al и режеБп uTi, a Fe 2 + Mg—Мп 2 + . 
Магнезиолюдвигит может содер. 0—25% железистого ком
понента, Л.— 25—75% и вонсенит — 75—100% ; м-лы 
этих подгр. отличаются также структурами. Ромб. Габ. 
призм., игольчатый. Агр. радиальнолучистые, волокн., 
сноповидные, зернистые. Сп. несов. до в. несов. по {001}. 
Цвет и черта от темно-зеленых до черных. Непрозрачен 
или просвечивает в тонких осколках. Бл. шелковистый, 
стеклянный до алмазного. Тв. 5,5—7. Уд. в. 3,75—4,8. 
Парамагнитен. В шпинель-форстеритовых скарнах и каль-
цитофирах с флогопитом, клиногумитом, суанитом, варви-
китом, сингалитом, магнетитом и др. Также в щпинель-
пироксеновых и известковых скарнах, доломитах. Руда 
бора. Разнов.: галсит. 
Л Ю К И Т ( Л У К К И Т , Л А К И И Т ) — м-л, Mn-содер. мелан-
терит. 
Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Ц И Я — излучение, возникающее в ре
зультате отдачи возбужденными атомами или молекулами 
поглощенной ими энергии. В зависимости от природы энер
гии возбуждения различают несколько видов Л., из которых 
в практике минералогических исследований используются 
фото-, рентгено-, катодо-, термо-, триболюминесценция 
(возникающая в результате трения). По способности люми-
несцировать под действием ультрафиолетовых лучей все 
виды минеральных веществ можно разделить на 3 гр.: 
1. Вещества, люминесцирующие непосредственно: а) неза
висимо от условий образования (минералы урана, нефти 
и др. битуминозные вещества); б) в зависимости от условий 
образования (алмаз, флюорит, галит, карбонатные и суль
фидные минералы, фосфаты, некоторые силикаты, бораты 
и др.). 2. Вещества, люминесцирующие только после хим. 
обработки (напр., берилл, вольфрамит, поллуцит и др.). 
3. Вещества, не люминесцирующие (напр., сульфиды). 
Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Ц И Я Н Е Ф Т И — способность нефти лю-
минесцировать в ультрафиолетовых лучах. Цвет и яркость 
Л. н. зависят от группового состава нефти. Наибольшей 
яркостью и наиболее коротковолновыми цветами люми
несценции (сине-голубым, голубым) обладают обычно свет
лые нефти; с увеличением количества в нефти смол и ас-
фальтенов яркость ее люминесценции снижается и цвет 
изменяется через голубовато-желтый и желтый до желто-
коричневого и коричневого. Л. н. используется для обна
ружения малых количеств нефти и для оценки ее общего 
характера. 
Л Ю М И Н О Г Е Н Ы — специфические компоненты люминес-
цирующего вещества, обусловливающие явление люми
несценции. Иногда в качестве Л. выступают ничтожно ма
лые примеси посторонних элементов (атомы-примеси в 
кристаллической решетке минералов), иногда, напр., в слу
чае люминесценции битуминозных веществ, свойствами 
Л. обладает, по-видимому, существенная их часть. 
Л Ю М И Н О С К О П — прибор для люминесцентного анали
за, состоящий в общем случае из трех частей: а) источника 
ультрафиолетовых лучей; б) светофильтра, поглощающего 
видимые и пропускающего ультрафиолетовые лучи; в) тем
ной камеры, где помещается изучаемый объект для наблю
дения люминесценции. Источником ультрафиолетовых лу
чей служит обычно ртутно-кварцевая лампа (ламповый 
Л.). В полевых условиях применяется также солнечный Л., 
в котором нет специального источника ультрафиолетовых 
лучей и в качестве такового используется солнечная ра
диация. 
Л Ю Н Е Б У Р Г И Т [по Люнебургской низменности, 3 . Евро
па] -t- м-л, M g 3 B 2 P 2 Oi i - 1 0 Н 2 О . Мон. Габ. псевдогекс. 
Сп. по призме. Агр. тонковолокн., конкреции, земл. Бес
цветный, белый, буроватый. Тв. 2. Уд. в. 2,05. В глинах 
и гипсоносных отл. с борацитом, галитом, сильвином. 
Л Ю С А К И Т — м-л, разнов. ставролита, содер. Со. 
Л Ю С С А Т И Н — м-л, волокн. кристобалит с отрицатель
ным удлинением. 
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Л Ю С С А Т И Т [по местности Люссат, Франция] — м-л, 
S i 0 2 . Структура кристобалита или близкая ему. Агр. сфе
ролитовые, волокн. Удлинение волокон ( + ) . Белый с го
лубоватым оттенком. Тв. 6,5. В вулк. г. п.: базальтах, тра-
хиандезитах и т. п., слагает конкреции с халцедоном, 
арагонитом, кальцитом, также в цементе песчаников. 
Л Ю С Ю Н Г И Т — м-л, (Sr, P b ) F e 3 H [ ( P 0 4 ) 2 l ( O H ) 6 ] . Триг. 
Мелкие выделения темно-бурого цвета в асе. с лимонитом. 
Л Ю Т Е Т С К И Й Я Р У С [по древнеримскому назв. г. Пари
жа — Лютеция], Lapparent, 1883,— второй снизу ярус 
эоцена 3 . Европы. 
Л Ю Т Е Ц И И ( Л Ю Т Е Ц И Т ) — м-л, халцедон с косым пога
санием волокон. 
Л Ю Т И Т [luteum — грязь, глина] — терригенный материал 
морских осадков размерами <0,002 мм. 
Л Ю Т О Г Е Н И Т Ы [lutum — глина], Parras, 1946,— высоко
глиноземистые г. п. глубинных зон земной коры, рассмат
риваемые как производные изохим. метаморфизма осад, 
п., обогащенных алюминием. Менерт (1963) считает правиль
нее рассматривать Л. в случае большого содер. в них маг-

незиально-железистых алюмосиликатов как остаточные 
образования, особенно если поблизости находятся пегма-
тоидные или гидротерм, мобилизаты. 
Л Ю Ц И И Т — разнов. жильных диоритовых п., близкая 
к малхитам. Состоит из плагиоклаза и роговой обманки 
с кварцем, биотитом, апатитом и рудным м-лом. 
Л Ю Ц О Н И Т ( Л У Ц О Н И Т ) [по о. Люцон, Филиппины] — 
м-л, Cu 3 AsS 4 — крайний член прерывистого изоморфного 
ряда Л.— фаматинит. Sb : As до 1 : 1 . Тетр. Дв. полисин
тетические. Агр. зернистые. Розовато-серый, стально-серый 
с фиолетовым оттенком. Черта черная. Бл. метал. Тв. 3—4. 
Уд. в. 4,5. В среднетемпературных гидротерм, м-ниях 
Си с сульфидами и сульфосолями Си. 
Л Я В А В О Л Н Ы —см. Волны поверхностные. 
Л Я М Э К О Н С Т А Н Т А — см. Упругость. 
Л Я П И Д О Т Е К С Т У Р Ы — см. Порода карбонатная. 
Л Я П И С - Л А З У Р Ь — 1) м-л., син. лазурита; 2) лазурито-
вая г. п., состоящая из лазурита с кальцитом, пиритом 
и др. м-лами. 

М А А К И Т — м-л — изл. син. гидрогалита. 
М А А Р [нем. Мааг] — относительно плоскодонный кратер 
взрыва с жерлом без конуса, но окруженный невысоким 
валом из рыхлых продуктов извержения (гл. обр. старых п. 
и реже свежего вулк. материала). М. иногда заполнены 
водой. Поперечник М. колеблется от 200 до 3200 м, глуби
на — от 150 до 400 м. М. встречаются вне связи с круп
ными центр, вулканами, образуются в результате одного 
взрыва. Для них характерно незначительное развитие шла
ковой постройки, отсутствие лавового потока, короткий 
период извержения и большая сила начального взрыва. 
М. очень развиты в Эйфеле (Laachersee). Бранко (Вгапсо, 
1894) выделяет туфовые, базальтовые, газовые маары и 
псевдомаары. 
М А А С Т Р И Х Т С К И Й Я Р У С , М А А С Т Р И Х Т [по г. Ма
астрихту, Голландия], Dumont, 1849,— шестой снизу ярус 
в. отдела меловой системы. 
М А В И Н И Т — м-л, хлоритоид с большим содер. F e 3 + . 
Изл. термин. 
М А В У Д З И Т — м-л, син. давидита. 
М А Г А Д И И Т [по оз. Магади, Кения] — м-л, N a S i 7 0 1 3 X 
Х ( О Н ) 3 - З Н 2 0 . Тетр. (?) Агр. сферолитовые. Белый. Мяг
кий. В отл. района соленого озера среди глин и алевроли
тов, асе. с кальцитом, кенияитом и др. 
М А Г Б А С И Т — м-л, К, Ba(Al, S c ) F e 2 + M g 5 S i 6 O 2 0 F 2 . Мон. 
(?). К-лы игольчатые. Агр. веерообразные, войлоковидные. 
Бесцветный, розовато-фиолетовый. Бл. стеклянный. Тв. 5. 
Уд. в. 3,4. В жилах в доломитах вместе с флюоритом, 
баритом, паризитом. 
М А Г Г Е М И Т [комбинация слов магнетит и гематит] — м-л, 
F e 2 0 3 . Куб. Плотный. Цв. и черта коричневые. Тв. 5. 
Сильно магнитен. Образуется в железных шляпах при 
низких температурах в результате изменения магнетита 
или лепидокрокита. Встречен в лавах. Легко переходит 
в гематит. 
М А Г М А [цаущх (магма)—тесто, густая мазь] — расплав
ленная огненно-жидкая масса (чаще силикатная, хотя 
может быть сульфидной и др.), возникающая в земной коре 
или верхней мантии и дающая при застывании магм. г. п. 
М. может обладать различным составом; большинство ис
следователей полагает, что главными типами М. являются: 
ультраосновная, основная (базальтовая) и кислая (гранит
ная). Щелочная М. возникает, по-видимому, из основной 
или кислой в процессе дифференциации или при ассимиля
ции боковых вмещающих п. Боуэн (1929) считал, что су
ществует единая базальтовая М., из которой в процессе 

кристаллизационной дифференциации возникают все осталь
ные типы М., а Левинсой-Лессинг признавал самостоятель
ность двух родоначальных магм — гранитной и базальто
вой. Наиболее распространена точка зрения о том, что М. 
ультраосновного и основного состава возникают при плавле
нии вещества верхней мантии; гранитные же М. образуются 
при процессах селективного плавления, анатексиса, палин
генеза п. сиалической части коры (т. н. гранитного слоя). 
В последнее время высказываются предположения о ман
тийном происхождении гранитов. Ритман (1958) предлагает 
различать первичную, или прототектическую, М., сущест
вующую в глубинах земли с допалеозоя; вторичную, или 
анатектическую, возникшую при процессах анатексиса, 
или палингенеза; синтектическую, образующуюся в резуль
тате сплавления и ассимиляции; гибридную, возникшую 
в результате смешения магм. 

На основании экспериментальных данных Грин и Ринг-
вуд (1968) высказали мысль о том, что при давлении свыше 
18 кбар наиболее легкоплавкой оказывается М. андези-
тового состава и именно андезит является наиболее кислой 
из всех п., возникающих при процессах селективного плав
ления в верх, части мантии. Причины возникновения М. 
пока не ясны; обычно в качестве факторов, вызывающих 
генерацию магм, расплава, рассматриваются: радиогенное 
тепло, внезапное уменьшение давления вследствие образо
вания глубинных разломов, подъем геоизотерм и т. п. 
По мнению большинства ученых, М. представляет собой 
гетерогенный расплав, состоящий из тугоплавких и легко
летучих компонентов. Главными составными частями М. 
являются: S i 0 2 , Al, Fe, Mg, Мп, Са, Na, К, 0 2 , Н, S, С1, 
F, В и др. элементы. О форме нахождения их в магм, 
расплаве судят на основании экспериментальных исследо
ваний и изучения силикатных стекол. Еще в 1834 г. Фарадей 
обнаружил электропроводность силикатных расплавов, т. е. 
показал, что в них присутствуют ионы. В 1925 г. Ф. Ю. Ле
винсон-Лессинг высказал предположение о том, что в магм, 
расплаве существуют не отдельные окислы, как тогда счи
тали многие, а комплексы, соответствующие будущим м-лам. 
Позднее (1940 г.) это подтвердилось экспериментальными 
работами Куманина, и комплексы получили название си-
ботаксических гр. Овчинников (1959) считает, что М. содер. 
типичные катионы — Na, К, Са, Mg, Fe и др., анионами слу
жат гл. обр. кремнекислородные тетраэдры, образующие 
аналогичную кристаллическим силикатам, но более непра
вильную связь. Наличие Ti, Al и некоторых др. элементов 
приводит к образованию более сложных комплексных 



МАГ 

анионов. Все они служат основой сиботаксических гр. Кроме 
того, магм, расплав содер. сульфиды и соединения типа 
Рез04, обладающие металлическими связями, атомы рас
творенных металлов и молекулы растворенных газов (по 
Овчинникову). Т. о. М. представляет собой ионно-элек-
тронную микрогетерогенную жидкость. Изучение силикат
ных стекол показывает, что они (а следовательно, и М.) 
состоят из анионных гр. или сложных комплексов, сибо-
такситов, внутри которых существуют прочные ионные и 
ковалентные связи, в то время как между этими гр. дей
ствуют слабые силы типа сил Ван-дер-Ваальса. Т. В. Пере
калина. 
М А Г М А А В Т О Х Т О Н Н А Я — по Штилле, палингенная 
магма, не испытавшая последующей миграции. 
М А Г М А А Л Л О Х Т О Н Н А Я — по Штилле, палингенная 
магма, мигрировавшая из соседних областей в подкоровой 
зоне. 
М А Г М А А Н А Т Е К Т И Ч Е С К А Я — образовавшаяся в ре
зультате расплавления (анатексиса). 
М А Г М А А П О Э В Т Е К Т И Ч Е С К А Я — по Коржинскому 
(I960), пересыщенная одними м-лами и, возможно, недосы-
щенная др. Эта М. может образоваться в том случае, когда 
в эвтектической М. изменяется щелочность вследствие изме
нения концентрации подвижных компонентов. Примером 
подкисленных М. а. являются магмы аплитов. По мере 
кристаллизации магмы в ней накапливаются кислотные 
компоненты (HF, НС1, С 0 2 и т. п.), которые не входят 
в состав кристаллизующихся из магмы м-лов. Это приводит 
к повышению кислотности магмы и к пересыщению ее крем
неземом. 
М А Г М А Б А З А Л Ь Т О В А Я — совокупность магм, распла
вов, из которых образуются различного типа базальты и 
их глубинные аналоги. По Иодеру и Тилли (1955), все 
природные разновидности базальтовых расплавов в соот
ветствии с их нормативным составом подразделяются на 
5 гр.: 1) толеиты, пересыщенные S i 0 2 — содер. норматив
ные кварц и гиперстен; 2) толеиты, насыщенные S i 0 2 — 
содер. нормативный гиперстен; 3) оливиновые толеиты, 
недосыщенные S i 0 2 — содер. нормативные гиперстен и 
оливин; 4) оливиновые базальты — содер. нормативный 
оливин; 5) щелочные базальты — содер. нормативные не
фелин и оливин. Однообразие состава базальтов, большой 
объем и широкое распространение их во все геол. эпохи 
свидетельствуют о том, что М. б.— один из основных типов 
магм, расплавов, образующихся в ходе геол. процессов. 
Происхождение М. б. теперь связывают с селективным плав
лением пиролитового материала верхней мантии (см. Асте-
нолит). 
М А Г М А В Т О Р И Ч Н А Я —общ. назв. для силикатных рас
плавов, образующихся либо в результате дифференциации 
во вторичных магм. басе, (чаще вблизи поверхности или 
на месте образования магм, тел сложного состава), либо 
в результате контаминации и гибридизации (Шейнманн, 
1968). 
М А Г М А Г И П О Г Е Н Н А Я — п о Штилле, глубинная магма 
базальтового и перидотитового типа и частично салические 
продукты ее дифференциации. Противопоставляется лито-
генной (палингенной) магме. 
М А Г М А - Г Р А Н И Т Ы , Niggli, 1950,—граниты чисто магм, 
происхождения. Изл. термин. 
М А Г М А К Р И С Т А Л Л И З У Ю Щ А Я С Я — по Д. Григорьеву, 
1946, магма, представляющая собой гетерогенную систему 
из к-лов и жидкости. 
М А Г М А Л И Т О Г Е Н Н А Я — по Штилле, палингенная маг
ма, т. е. магма, образованная путем переплавления г. п. 
преимущественно в глубоких слоях земной коры, в усло
виях высоких давлений и температур. К ней Штилле от
носит почти все гранитные магмы, внедрившиеся и застыв
шие в последокембрийские геол. эпохи. 
М А Г М А М А Т Е Р И Н С К А Я — давшая начало в процессе 
дифференциации или кристаллизации определенным из
верженным п., иногда целой серии п. или комплексу. Син.: 
магма родоначальная. 
М А Г М А О С Т А Т О Ч Н А Я —остающаяся после кристалли
зации главной массы магм, расплава (Fogt, 1921). 
М А Г М А П А Р А Х Т О Н Н А Я — по Штилле, мигрировавшая 
под земной корой из соседних областей. 
М А Г М А П Е Р В И Ч Н А Я — возникшая в глубоких частях 
земной коры или верхней мантии при процессах глубин
ного плавления. Некоторые исследователи считают, что 

в качестве М. п. может рассматриваться только магма ос
новного или ультраосновного состава. Гранитная магма, 
возникшая при процессах селективного плавления или па
лингенеза, считается ими вторичной. Шейнманн (1968) 
предлагает среди М. п. различать: а) собственно первичные 
магмы; б) первичные магм, «каши» (магм, жидкости, сме
шанные с твердой фазой в результате частичного плавления 
вещества); в) производные первичные магмы (магм, рас
плавки, изменившие свой состав в результате частичного 
выделения тугоплавких твердых фаз, происходящего на 
глубине, в области возможных очагов магмы). 
М А Г М А Р О Д О Н А Ч А Л Ь Н А Я — син. термина магма ма
теринская. 
М А Г М А Э М У Л Ь С И О Н Н А Я — состоящая из несмешива-
ющихся жидкостей разл. состава, возникших в процессе 
ликвации (Д. Григорьев, 1946). Уст. термин. 
М А Г М А Т И З М — термин, объединяющий эффузивные 
(вулканизм) и интрузивные (плутонизм) процессы в разви
тии геосинклинальных (складчатых) и платформенных 
областей. Под М. понимают совокупность всех геол. про
цессов, движущей силой которых являются магма и ее про
изводные. 
М А Г М А Т И З М Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н Ы Й — связан со ста
дией геосинклинального погружения или с ранней стадией 
развития складчатых областей; по Билибину,— с началь
ными и ранними этапами (см. Магматизм начальный). 
Иногда (Хаин, 1964) этот термин понимают в более широком 
смысле: как совокупность магм, проявлений всех стадий 
развития складчатой области (см. Магматизм складчатой 
области). Штилле (Stille, 1937, 1944) четко сопоставил 
общую тект. последовательность развития геосинклиналей 
с последовательностью проявлений магматизма, и введен
ная им терминология получила широкое применение за 
рубежом. 

Тект. последователь
ность 

1. Геосинклинальное сс 
стояние. 
Орогения 

Квазикратонное (пос-
лескладчатое) состоя
ние. 
Вполнекратонное со
стояние. 

Последовательность магма
тизма 

1. Начальный (инициальный) 
симатический магматизм. 

2. Орогения 2. Синорогенный сиалический 
плутонизм. 

3. Квазикратонное Спос- 3. Субсеквентный сиаличе
ский вулканизм и интер-
цедентный плутонизм. 

4. Конечный (финальный)си
матический вулканизм. 

В СССР принято М. г. понимать как начальный, или 
инициальный. Он представлен излияниями лав основного 
состава, б. ч. подводными (кератофир-спилит-диабазовая, 
спилит-диабазовая форм.), за которыми обычно следуют 
альпинотипные интрузии ультрабазитов и габбро (габбро-
перидотитовая форм.). Для этих магм, образований приме
няется также термин «магматизм офиолитовый», представ
ляющий собой наиболее распространенный случай М. г. 
зон эвгеосинклинального типа. М. г. завершается интрузия
ми габбро и плагиогранитов (габбро-плагиогранитовая форм.) 
и излияниями лав с широкой вариацией состава от базаль
товых порфиров до дацитов (форм, андезитовых и базаль
товых порфиров). Все проявления М. г. объединяются 
обычно в гр. магм. форм, ранней (собственно геосинкли
нальной) стадии развития складчатых областей. 
М А Г М А Т И З М И Н И Ц И А Л Ь Н Ы Й — син. термина маг
матизм начальный. 
М А Г М А Т И З М И Н Т Е Р Ц Е Д Е Н Т Н Ы И — по Штилле (Sti
lle, 1940), промежуточный сиалический (гранитный, грано-
диоритовый) плутонизм, проявляющийся в перерывах меж
ду излияниями субсеквентных вулканитов. Штилле отме
чал, что при развитии субсеквентного эффузивного магма
тизма, следующего за проявлениями более раннего синоро-
генного плутонизма, вклиниваются периоды, когда маг
матизм вновь приобретает плутонические формы. Это он и 
называет «интерцедентным» (т. е. наступающим вперемеж
ку) плутонизмом, который проявляется не в начале цикла 
сиалического магматизма, как магматизм синорогенный, 
а в середине или даже в конце его. М. и. можно было бы 
также обозн. как субсеквентный плутонизм, имея в виду 
разделение субсеквентного магматизма на более мощный, 
преобладающий субсеквентный вулканизм и на более огра- 403 
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ничейный по масштабам проявления субсеквентн'ый плуто
низм. Исследованиями последних лет доказана значительно 
-большая роль интрузивных процессов в посторогенном пе
риоде, для которого особенно характерными являются 
интрузивно-эффузивные ассоциации (напр., липарит-гра-
нитовые). 
М А Г М А Т И З М К О Н Е Ч Н Ы Й ( Ф И Н А Л Ь Н Ы Й ) — по 
Штилле, преимущественно основной вулканизм вполнекра-
тонных участков земной коры, распространенных как на 
поднятиях, так и на погруженных кратонах (Stille, 1940). 
Назв. М. к. было дано Штилле исходя из условий развития 
областей, ранее бывших геосинклинальными, а затем став
ших кратонами; базальтовый М. вполнекратонных областей 
означает конечное состояние, к которому стремится геотект. 
развитие, и в этом смысле он был назван конечным, или 
финальным. Смена субсеквентного сиалического магматиз
ма конечным, почти целиком симатическим, свидетельствует, 
по Штилле, об изменении глубинных и подкоровых условий, 
одним из важнейших среди которых является большая 
жесткость коры в период вполнекратонного состояния. 
М. к. проявляется почти исключительно в эффузивных 
формах. Кроме резко преобладающих симатических п. 
к М. к. относятся также более кислые и щелочные разно
видности (риолиты, трахиты, фонолиты), которые высту
пают явно как остаточные продукты по отношению к глу
бинным симатическим магмам в тех. же, что и конечные 
основные п., геотект. условиях. В совр. учении о магм, 
форм. М. к. Штилле соответствуют некоторым эффузивным 
форм, поздней (консолидационной) стадии тектоно-магм. 
цикла (см., напр., форм, липарит-базальтовую), а также 
большинству магм. форм, постконсолидационной активи
зации. 
М А Г М А Т И З М Н А Ч А Л Ь Н Ы И — характеризуется мощ
ными накоплениями подводных вулканогенных толщ (спи-
лит-диабазовая, андезитовая, кварц-кератофировая форм.) 
и серией интрузивных форм. (гр. гипербазитовых форм., 
габбро-плагиогранитовая, габбро-сиенитовая форм.). Про
филирующими для М. н. являются магмы основного и 
удьтраосновного состава и их более кислые дифференциа-
ты. М. н. типичен для эвгеосинклиналей и интенсивно про
является в стадию геосинклинального погружения (началь
ные и ранние стадии развития подвижных поясов). М. н. 
первоначально описан Штилле (Stille, 1940); более полно — 
в работах Билибина (1955), Кузнецова (1964) и др. Син.: 
магматизм инициальный. 
М А Г М А Т И З М Н А Ч А Л Ь Н Ы Й П Р О Д Л Е Н Н Ы Й — по 
Штилле (Stille, 1940), магматизм, представленный петро
графическими типами п., характерными для М. начального, 
но который, пережив собственно геосинклинальный период, 
продолжался вплоть до главной складчатости. В качестве 
примера областей проявления М. н. п. Штилле приводит 
Рейнские сланцевые горы, где складчатые сооружения, 
созданные главной (бретонской) складчатостью, секутся 
диабазовыми дайками. В свете совр. представлений о магм, 
форм, и закономерностях их проявления в развитии склад
чатых областей подобные факты рассматриваются не как 
какое-то особое продление начального магматизма в средние 
и поздние стадии тектоно-магм. цикла, а как закономерное 
проявление более основных магм, продуктов (габбро, диаба
зов, базальтов, иногда пироксенитов и горнблендитов) в ка
честве первых интрузивных фаз (иногда в качестве само
стоятельных комплексов), предшествовавших развитию 
преимущественно сиалического магматизма (см.. форм, 
габбро-диорит-диабазовая, габбро-диорит-гранодиоритовая 
и др.). 
М А Г М А Т И З М О Р О Г Е Н Н Ы Й —магматизм орогенной ста
дии развития подвижных поясов, наступающей после глав
ной складчатости; характеризуется наземными извержения
ми гл. обр. из вулканов центрального типа и большим 
развитием интрузивно-эффузивных асе. с интрузиями ги-
пабиссального характера. Широко развиты кислые, средние 
и слабощелочные эффузивы, обнаруживающие часто комагм. 
связи с калиевыми гранитовыми, диоритовыми и сиенито
выми интрузиями. Штилле назвал М. этой стадии, обычно 
характеризующийся широким развитием эффузивов, суб-
секвентным вулканизмом. По Ю. А. Билибину, ему соот
ветствуют комплексы поздних этапов. В конце орогенной 
стадии часто вновь развивается базальтовый и трахиба-
зальтовый магматизм (финальный вулканизм, по Штилле) 

404 или проявляются контрастные липарит-базальтовые и тра-

хилипарит-трахибазальтовые форм., во многих районах 
завершающие М. о. (комплексы конечных этапов, по Би
либину, к которым он также относил комплексы даек и 
малых интрузий пестрого состава). Термин М. о. сейчас 
является малоупотребительным ввиду его неопределенности, 
т. к. объем и границы орогенной стадии (или этапа) разл. 
исследователи понимают по-разному. Зарубежные геологи 
пользуются в основном терминологией Штилле, а советские 
петрологи и металлогенисты проявления М. о. относят 
к форм, поздней'(консолидационной) стадии тектоно-магм. 
цикла в соответствии с наиболее принятым сейчас его трех
членным делением. Н. П. Михайлов. 
М А Г М А Т И З М О Ф И О Л И Т О В Ы Й — начальный геосин
клинальный М. существенно базальтоидный. См. Офиоли-
ты. Термин М. о. более узкий, чем термин «магматизм 
начальный», так как он отражает только частный случай 
последнего, правда весьма распространенный. 
М А Г М А Т И З М П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Й — отличается от 
магматизма складчатых областей меньшей интенсивностью 
проявления и относительно большим разнообразием своих 
продуктов, представляющих собой почти исключительно 
производные основных и щелочно-основных магм. По Хаи
ну (1964), М. п. типичен для подвижных платформ и всегда 
связан с нарушением платформенного тект. режима, кото
рое вызывается оживлением движений по разломам. Пе
риоды оживления примерно совпадают с эпохами складча
тости в смежных геосинклиналях. Специфика платформен
ного магматизма освещена в работах Шейнманна (1956), 
Старицкого (1958), Кузнецова (1964). Для М. п. типична 
неравномерность распределения магм, образований в про
странстве. Ареалы М. п. нередко расположены к краю 
геосинклинальных областей, испытывающих складчатость, 
и разделяются амагм. областями. Несмотря на некоторые 
общие черты, М. п. на древних (докембрийских) и молодых 
платформах заметно различается. Для начальной стадии 
развития древних платформ характерны: 1) проявления 
наземного вулканизма кислого состава среди отл., сходных 
с молассами (субиотний Балтийского щита, овручекая серия 
Украинского щита); 2) протерозойские крупные дифферен
цированные пластовые интрузии и лополиты габбро-норитов, 
ассоциирующие с гранитами и гранофирами (Бушвельд 
в Ю. Африке, Сёдбери в Канаде), и пластообразные интру
зии гранитов рапакиви с сопутствующими габбро-лабрадо-
ритами (Выборгский массив на Балтийском щите, Коро-
стеньский массив на Украинском щите) и иногда интрузии 
щелочных сиенитов. Для последующих стадий развития 
некоторых древних платформ типичны грандиозные излия
ния толеит-оазальтовых магм, сопровождаемые накопле
ниями пирокластов и крупными пластовыми телами и дай
ками долеритов и габбро-диабазов — трапповые форм. Си
бирской платформы (пермь — триас), В. и Ю. Африки 
(триас и мел — палеоген), Западного Индостана (мел — 
палеоген) и др. Для Сибирской платформы Старицкий и 
Масайтис выделяют 2 гр. магм, форм.: 1) эоплатформен-
ную, возникавшую в прогибах шовных зон и авлакогенов, 
еще не полностью утративших свою подвижность; 2) плат
форменную, проявлению которой предшествуют обширные 
сводовые поднятия (аркогенез), за которыми следуют рас
колы, обрушения и опускания сводов. 

К эоплатформенной гр. они относят гипербазит-норит-
габбровую, габбро-диорит-диабазовую и трахиандезит-габ-
бро-сиенитовую форм.; все они по формам проявления и 
составу слагающих их г. п. сходны с соответствующими 
форм, областей послеконсолидационной активизации. Для 
М. п. характерны небольшие по масштабу вулканогенные 
проявления трахибазальтовых, щелочно-оазальтоидных и 
щелочно-ультраосновных магм, которые контролируются 
рифтовыми зонами, глубинными разломами и узлами их 
пересечения. По возрасту они одновременны с траппами или 
чаще моложе их. Асе. сложнодифференцированных вулка
ногенных и гипабиссальных магм, тел, состоящие из базаль-
тоидов и щелочных п. натрового или калиевого рядов, ха
рактерны для Великих Африканских разломов, Маймеча-
Котуйской провинции Сибирской платформы, Алданского 
щита. С ними пространственно сближены, но чаще совер
шенно самостоятельны гр. центральных интрузий щелоч
ных и ультраосновных п. с карбонатитами (Ю.-З. Африка, 
Балтийский и Алданский щиты), а также агпаитовых нефе
линовых сиенитов (Балтийский щит). Особенностью магма
тизма древних платформ является также ультраосновная 
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с повышенной щелочностью форм, кимберлитов, слагающих 
трубки взрыва (меловые кимберлиты Африканской, Бра
зильской и Индостанской платформ, триасовые кимберлиты 
Сибирской платформы). Для Китайской платформы и 
южной окраины Алданского щита специфично широкое раз
витие интрузий мезозойской гранитоидной форм., сходных 
с интрузиями геосинклинальных складчатых областей. 
Магматизм эпипалеозойских платформ проявлен несрав
ненно слабее и менее разнообразен. С ранней (до образова
ния чехла) стадией их развития связаны небольшие по 
масштабу излияния толеит-базальтовых магм, приурочен
ные к грабенообразным структурам (пермо-триасовые ба
зальты Тургайского прогиба, Аппалачей). К неоген-чет
вертичной поздней стадии развития эпипалеозойских плат
форм относятся локальные вулк. проявления дифференци
рованных трахибазальтовых магм (Тянь-Шань, Северо-
Рейнская и Чешско-Силезская вулк. дуги). Е. Д. Карпова, 
Н. П. Михайлов. 
М А Г М А Т И З М П О З Д Н Е О Р О Г Е Н Н Ы И — см. Магматизм 
синорогенный. 
М А Г М А Т И З М П О С Т О Р О Г Е Н Н Ы И — магматизм склад
чатых областей, проявляющийся после главной складча
тости. По Штилле (Stille, 1940),-он наблюдается в трех 
фазах: 1) магматизм и субсеквентный (последующий) — 
андезитовый вулканизм; 2) магматизм интерцендентный 
(промежуточный) — гранитовый и гранодиоритовый плуто
низм; 3) конечный (финальный) магматизм — базальтовый 
вулканизм. 
М А Г М А Т И З М С И А Л И Ч Е С К И Й — дающий продукты 
кислого (в основном гранитоидного) состава, проявляется 
в период складчатости и после нее, т. е. в период перехода 
от геосинклинального развития к стадии поднятого кратона 
(Stille, 1940). В процессе развития геосинклинали и перехода 
ее в кратон он сменяет начальный (симатический) магматизм 
и сам позднее сменяется магматизмом конечным (финаль
ным) также симатического характера. Штилле указывает, 
что между магматизмом начальным и конечным заключено 
«симатическое интермеццо», охватывающее магматизм сино
рогенный и субсеквентный, причинно обусловленный оро
генезом и совпадающий с ним по времени. Сиалические мас
сы, отсутствовавшие в доорогенном периоде, принимают 
участие в синррогенных интрузиях. Синхроничные им не
многочисленные симатические тела Штилле рассматривает 
как основные продукты дифференциации сиалических 
магм, мобилизующихся в связи с орогеническими про
цессами. 
М А Г М А Т И З М С И М А Т И Ч Е С К И Й — дающий продукты 
основного (базальтового, перидотитового) состава; связан 
с геосинклинальным (см. Магматизм конечный) состоянием 
земной коры (Stille, 1940). 
М А Г М А Т И З М С И Н О Р О Г Е Н Н Ы Й , Stille, 1940,— пре
имущественно сиалический плутонизм, сопровождающий 
орогенез; имеет гранитоидный характер и проявляется 
в двух фазах: а) высокоорогенной (Hochorogen) — в тече
ние высшей фазы орогенеза («согласно залегающие» грани
тоиды, в большей или меньшей степени связанные с регио
нальным метаморфизмом); б) позднеорогенный (Spatoro-
gen) — следующий за главной фазой орогенеза («несогласно 
залегающие» граниты и контактовый метаморфизм). В пер
вой фазе внедрение магмы тесно связано с орогеническими 
процессами и потому при ее затвердевании п. приобретают 
гнейсовидные текстуры. Во второй фазе интенсивность 
складчатых движений настолько ослабевает, что п. больше 
не реагируют на складкообразование, а внедрение магмы 
может в значительной степени определяться глыбовой тек
тоникой. М. с. в большом объеме проявляется в поздне-
орогенную фазу. Общее отсутствие лав в период интенсив
ного поднятия синорогенных батолитов Штилле считал 
примечательной особенностью орогенного периода. Такой 
же точки зрения придерживался и Билибин (1955). Однако 
последующими исследованиями в некоторых складчатых 
областях установлены андезит-дацитовые и плагиолипари-
товые эффузивы, перемежающиеся с молассами поздне-
орогенной фазы. После М. с. сиалический магматизм про
должает развиваться, но в эффузивных формах, получив
ших у Штилле название «субсеквентного вулканизма». 
См. Магматизм субсеквентный. 
М А Г М А Т И З М С К Л А Д Ч А Т О Й О Б Л А С Т И — тесно свя
зан с высокой тект. активностью. Характер М. с. о. и его 
интенсивность изменяются в зависимости от возраста склад

чатых областей, их типов и стадий развития. Общая черта 
М. с. о. разл. возраста — направленность развития от ос
новного с подчиненной ролью ультраосновного в стадию 
геосинклинального погружения к кислому — в стадию 
главной складчатости и поднятия и после завершения 
складчатости и образования разломов — к смешанному 
(кислому и основному). Направленность и цикличность 
развития М. с. о. наиболее полно были описаны Штилле 
(Stille, 1940, 1950) и Билибиным (1947, 1955). М. с. о. 
посвящены многие работы советских и зарубежных геологов 
(Шейнманн, 1958; Кузнецов, 1964; Общие принципы, 1967; 
Тернер и ферхуген, 1961 и др.). 

Магматизм (М.) областей докембрийских складчатостей 
(см. Складчатости архейские) существенно отличается 
от М. областей более молодых складчатостей. В первых 
распространены: 1) метаморфизованные основные и ультра
основные эффузивные и интрузивные п. (диабазы, габбро-
диабазы, габбро-нориты, пириты, гипербазиты); 2) грани
тоиды разнообразного состава и происхождения. Преобла
дают автохтонные анатектиты, мигматиты и метасомати-
ческие граниты, возникающие в условиях гранулитовой и 
амфиболитовой фаций метаморфизма. Роль аллохтонных 
магм, гранитоидов возрастает в областях протерозойских 
складчатостей. Для ряда областей древних складчатостей 
типичны крупные сложно построенные докембрийские 
интрузии анортозитов, ассоциирующих с габбро-норитами 
и габбро. Анортозиты распространены локально, обычно 
близ шовных структур вдоль окраин древних щитов (Алдан
ский, Балтийский, Канадский). Особенностью позднепро-
терозойского М. являются крупные одиночные массивы 
щелочных гранитов и гранитов-рапакиви, .ассоциирующих 
с лабрадоритами, нефелиновых сиенитов, а также сложно 
построенные лополиты габбро-норит-гранофирового состава; 
реже встречаются кислые и основные наземные вулкано
генные п. Тект. режим образования позднепротерозойских 
интрузий и вулканогенных п. недостаточно выяснен, чаще 
всего их относят к ранней стадии развития древних плат
форм (см. Интрузия платформы), но, возможно, их сле
дует рассматривать как образования поздних стадий раз
вития областей протерозойских складчатостей. К стадии 
позднепротерозойской активизации древнейших складчатых 
областей относят мелкие центральные интрузии щелочно-
ультраосновных п. (Алданский щит). М. областей палеозой
ской и более молодых складчатостей весьма разнообразен. 
По характеру его развития и составу магм. п. складчатые 
области подразделяются на 2 контрастных типа — фемиче-
ский и сиалический, между которыми существуют переход
ные типы. Одной из форм выражения стадийности развития 
складчатых областей является стадийность проявления М. 
(см. Цикл тектоно-магматический). Для складчатых об
ластей фемического типа и некоторых промежуточных типов 
ведущий признак — проявление .основного и ультраоснов
ного М. в стадию геосинклинального погружения (см. 
Эвгеосинклиналь). К линейным зонам приурочены мощные 
накопления подводных вулк. излияний (спилит-диабазовая, 
кварц-кератофировая, андезит-базальтовая форм.), а также 
интрузии основных и ультраосновных п., сменяющиеся 
габбро-плагиогранитными и габбро-сиенитовыми интрузив
ными комплексами (напр., некоторые зоны Урала, Алтае-
Саянской области, Малого Кавказа). Складчатые области 
сиалического и промежуточного типов характеризуются 
интенсивным проявлением кислого М. в виде крупных 
батолитовых и трещинных интрузий гранитоидов. Внедре
ние интрузий совпадает со стадией главной складчатости и 
нередко продолжается и после ее завершения. Интрузии 
размещаются в геоантиклинальных поднятиях и средин
ных массивах, вдоль разломов, а также в раме складчатых 
областей (палеозоиды Казахстана и Тянь-Шаня, мезозоиды 
Востока СССР). Послескладчатый М., а также стадии акти
визации складчатых областей представлены гипабиссаль-
ными трещинными интрузиями гранитоидов, сиенитов и 
щелочных сиенитов, а также наземными вулканитами кис
лого, среднего и реже основного состава. Проявления М. 
приурочены к разломам и наложенным вулкано-тект. струк
турам, в том числе к вулк. поясам, расположенным вдоль 
границ областей складчатости различного возраста (палео
зоиды Казахстана и Тянь-Шаня, мезозоиды Востока СССР). 
Е. Д. Карпова. 
М А Г М А Т И З М С У Б С Е К В Е Н Т Н Ы Й — по Штилле (Stille, 
1940), посторогенный сиалический вулканизм, по времени 405 



МАГ 

следующий непосредственно за синорогенным (точнее — 
позднеорогенным) плутонизмом и характеризующий квази-
кратонное состояние фундамента. Штилле рассматривал 
посторогенные эффузивы в непосредственной генетической 
связи с синорогенными интрузиями, как их «вулканические 
отголоски». В этом смысле он обозн. их как субсеквентные 
(т. е. последующие) по отношению к синорогенному плуто
низму. Однако Штилле не считал субсеквентные расплавы 
остаточными от предшествовавшего периода синорогенных 
магм, процессов. Более достоверной он считал идею возоб
новления процесса расплавления сиалического слоя земной 
коры, признавая, что началу субсеквентного вулканизма 
соответствуют совершенно иные тект. условия, чем те, кото
рые вызывали синорогенный плутонизм. Штилле подчерки
вал, что М. с. не является каким-то второстепенным явле
нием в общей картине развития магматизма складчатых 
поясов Земли, а представляет собой явление, закономерно 
повторяющееся, широко распространенное территориально 
и прослеживающееся в течение весьма продолжительных 
периодов. Эти идеи Штилле нашли полное подтверждение 
в совр. учении о магм, форм.: его М. с. полностью отвечает 
гр. послескладчатых наземных «порфировых» форм, (анде-
зитовой, липаритовой и др.), по времени появления которых 
(свидетельствующему о коренной перестройке структурного 
типа складчатой области) сейчас принято проводить грани
цу между средней (инверсионной) и поздней (консолида
ционной) стадиями тектоно-магм. цикла. В. Н. Москалева. 
М А Г М А Т И З М Ф И Н А Л Ь Н Ы Й —- син. термина магма
тизм конечный. 
М А Г Н Е З И А - С К А Р Н Ы — термин, предложенный Мерен-
ковым (1957) для оливин-энстатитовых п. с гигантокристал-
лической структурой, .образовавшихся в результате глубо
кого контактового метаморфизма ультраосновных п. типа 
серпентинитов под действием эманации гранитной магмы. 
М.-с , содер. иногда лучистый антофиллит и гранат альман-
динового типа, являются продуктами одного из наиболее 
сильных этапов метаморфизма ультраосновных г. п. С ними 
иногда связаны м-ния антофиллит-асбеста (напр., в Сы-
сертском р-не на Урале). 
М А Г Н Е З И О А С Т Р О Ф И Л Л И Т — м-л, разнов. астрофил-
лита, богатого магнием, мон. в отличие от трикл. астрофил-
лита. 
М А Г Н Е З И О К А Т О Ф О Р И Т — м-л, щелочной амфибол со
става Na 2 CaMg 4 (Fe 3 + , А1)[(ОН, F) 2 |AlSi 7 0 2 2 ] . Конечный 
член непрерывной изоморфной серии М.— катофорит. 
В тералитах, шонкинитах и др. г. п. 
М А Г Н Е З И О Л Ю Д В И Г И Т — м-л, конечный член изоморф
ного ряда людвигита. Цвет и черта зеленые. Бл. шелко
вистый, стеклянный. П. м. прозрачен. Тв. 6—7. Уд. в. 3,75. 
М А Г Н Е З И О Р И Б Е К И Т — м-л, щелочной амфибол, 
Na 2 Mg 3 Fe 3 + 2 [ (OH, F ) | S i 4 O n ] 2 . См. рибекит. 
М А Г Н Е З И О Ф Е Р Р И Т —м-л гр. ферришпинелей, M g F e 2 0 4 . 
Образует изоморфный ряд с магнетитом. Mg незначитель
но замещается Zn и M n 2 + , a F e 3 + — Al и Cr. Куб. Габ. окта
эдрический. Агр. зернистые. Черный до коричневато-чер
ного. Черта от серо-черной до темно-красной. Бл. метал. 
Магнитен. Тв. 6—6,5. Уд. в. 4,6. В отл. фумарол с гемати
том. Железистый М. образуется в тех же условиях,' что 
и магнетит, но реже. 
М А Г Н Е З И О Х Л О Р И Т О И Д — м-л, Mg 2 AlAl 3 [ (OH) 4 |0 2 I 
( S i 0 4 ) 2 ] . См. Хлоритоид. 
М А Г Н Е З И О Х Р О М И Т — м-л, M g C r 2 0 4 . Конечный член 
изоморфного ряда хромшпинелидов. В природе не обна
ружен. 
М А Г Н Е З И Т [по обл. Магнезиа в Фессалии, Греция] — м-л, 
M g S 0 3 . Существует изоморфный ряд M g C 0 3 — F e C 0 3  

и неполные ряды M g C 0 3 — МпСОз и M g C 0 3 — СаС0 3 . 
Разнов.: железистый М.— брейнерит, мезитит, пистомезит. 
Триг. К-лы ромбоэдрические, редко призм., таблитчатые 
или скаленоэдрические. Сп. сов. по {10Ц}. Агр. зернистые, 
пластинчатые, фарфоровиДные, земл. и грубоволокн. Бес
цветный, белый, серый, желтый, коричневый. Тв. 3,5—4,5. 
Уд. в. 3,0. Растворяется в НС1 при нагревании. Происхож'-
дение: 1. Гидротерм.; образуется путем замещения извест
няков или доломитов, а также при воздействии гидротерм 
на ультраосновные п. 2. Инфильтрационное: при хим. вы
ветривании серпентинитов. 3. Редко — осадочное; приурочен 
к соле- и гипсоносным осад, толщам. Используется в ме

таллургии как огнеупор, в производстве строительных, 
отделочных и термоизоляционных материалов — т. н. маг
незиальный цемент, в резиновой, бумажной и др. отраслях 
промышленности, а также для получения Mg. Применение 
М. основано на высокой огнеупорности и вяжущих свойст
вах окиси магния. М., обожженный при 1500—1650 "С, 
представляет собой высокоогнеупорный материал для из
готовления магнезитового кирпича а обожженный при 
750—1000 °С дает окись магния (каустический магнезит) 
и образует с растворами хлористого или сернокислого маг
ния магнезиальный цемент (цемент Сореля), обладающий 
хорошими вяжущими свойствами. Температура плавления 
чистой окиси магния 2800 °С. Основным потребителем М. 
является промышленность огнеупоров (магнезитовый кир
пич), использующая 90% добываемого сырья. Второе 
место занимает производство магнезиального цемента для 
промышленности абразивов и строительства. Кроме того, 
М. в небольшом количестве потребляют в металлургии 
(металлический магний), хим. (сернокислый магний), фар
мацевтической (препараты магния), керамической (флюс), 
резиновой (ускоритель при вулканизации), бумажной, са
харной промышленности. Син.: магнезитовый (магнезиаль
ный) шпат. 

М А Г Н Е З И Т О В Ы Й ( М А Г Н Е З И А Л Ь Н Ы Й ) Ш П А Т — син. 
магнезита. 
М А Г Н Е Т И З М З Е М Н О Й —син. термина геомагнетизм. 
М А Г Н Е Т И Т —м-л гр. ферришпинелей, F e 2 + F e 3 +

2 0 4 . Обра
зует изоморфный ряд с магнезиоферритом M g F e 2 0 4 и 
непрерывные ряды с др. шпинелидами. F e 2 + замещается 
Mg, M n 2 + , Ni, a F e 3 + — V, Cr, Ti, Al. Нередко содер. 
повышенное количество F e 2 0 3 — переход к магнетиту. Куб. 
К-лы октаэдрические, реже ромбододекаэдрические и куби
ческие. Дв. по шпинелевому закону — по {111}. Отдельность 
по {111}, реже по др. пл. Агр. зернистые, друзы, радиаль-
нолучистые, почковидные, оолитовые, сажистые и др. 
Сильно магнитен. Черный, иногда с синеватой побежалостью. 
Черта черная. Бл. полуметал, до метал. Тв. 5,5—6. Уд. в. 
4,8—5,3. Образование: 1. В метеоритах. 2. Магм, м-ния: 
а) в габбро, норитах, пироксенитах и др. г. п. с пирротином, 
халькопиритом, пентландитом; б) в габбро, пироксенитах, 
анортозитах с ильменитом; обычны титаномагнетит и куль-
сонит; в) в гранит-и сиенит-порфирах с апатитом и пироксе
ном; г) в остальных изверженных г. п. в малых количествах. 
3. Редко в отл. фумарол. 4. Редко в пегматитах. 5. Кон-
тактово-метасоматические м-ния: а) в магнезиальных скар
нах с людвигитом; б) в известковых скарнах с эпидотом, 
скаполитом, сульфидами. 6. Высокотемпературные гидро
терм, м-ния, нередко связанные с траппами; асе. с гемати
том, обычен магномагнетит. 7. Редко в среднетемпературных 
гидротерм, м-ниях с сульфидами. 8. В россыпях. Наиболее 
крупные — элювиальные и делювиальные, а также мор
ские россыпи. 9. Метаморфогенные м-ния: а) в железистых 
роговиках и кварцитах с гематитом; б) в шпинель-корун
довых роговиках с герцинитом; в) в хлоритовых сланцах 
с пиритом и в др. метам, г. п. Важнейшая руда Fe. Из ти-
таномагнетита кроме Fe извлекается Ti, а из кульсони-
та — V. Разнов.: магномагнетит, манганмагнетит, титано
магнетит, хроммагнетит, ванадиомагнетит и др. Син.: маг
нитный железняк. 
М А Г Н Е Т И Т И Т ( М А Г Н Е Т И Т О Л И Т ) — см. Ферролиты. 
М А Г Н Е Т О П Л Ю М Б И Т — м-л, PbFei 2 Oi 9 , Pb частично за
мещается M n 2 + , a F e 3 + — Мп и Ti. Гекс. К-лы дипирами-
дальные. Сп. сов. по {0001}. Сильно магнитен. Серо-черный. 
Черта темно-коричневая. Тв. 6. Уд. в. 5,52. Непрозрачен. 
В гидротерм, жилах, асе. с гематитом, манганофиллитом, 
кентролитом. Редок. 
М А Г Н И Е В Ы Й Л Е П И Д О Л И Т — м-л, син. тайниолита. 
М А Г Н И О Б О Р И Т — м-л, изл. син. суанита. 
М А Г Н И О Ф И Л И Т — м-л, (Мп, Mg, F e 2 + ) 3 [ P 0 4 ] 2 . M g — 
аналог литиофилита. В пегматите, в срастании с трифили-
том. ' 
М А Г Н И Т Н А Я В О С П Р И И М Ч И В О С Т Ь — см. Восприим
чивость магнитная. 
М А Г Н И Т Н Ы Й Ж Е Л Е З Н Я К — м-л, син. магнетита. 
М А Г Н И Т Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. пирротина. 
М А Г Н И Т О М Е Т Р Ы — приборы для измерения напряжен
ности магнитного поля. Применяются в магниторазведке 
для измерения магнитного поля Земли (полевые магнито
метры) и изучения физ. свойств г. п. и руд. В качестве 
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чувствительного элемента (датчика) наиболее употреби
тельны: магнитная стрелка (стрелочные М., магнитные ве
сы), магнитные материалы с нелинейными характеристи
ками (феррозондовые М.) и датчики, основанные на ис
пользовании явлений протонного резонанса (ядерные или 
протонные М.) или на зависимости опт. явлений от магнит
ного поля (М. с опт. накачкой). Различают абс. измерения 
магнитного поля, при которых значение напряженности 
в данной точке определяется непосредственно в единицах 
напряженности — эрстедах (без использования эталонов), 
и относительные измерения. Для последних значения на
пряженности получаются либо, путем сравнения (эталон, 
опорная точка), либо в виде приращений по отношению 
к некоторому усл. уровню (А2, ДГ, ДЯ, см. Элементы 
земного магнетизма). Абс. значения напряженности можно 
получить с помощью протонных М. или М. с опт. накачкой. 
Все остальные М. предназначены для относительных изме
рений. Из стрелочных М. наиболее употребительны: верти
кальные магнитные весы (точность измерений 1—2 гаммы) 
и астатические М. (М-2, Фанзелау, М-23, М-27). Из фер-
розондовых М. чаще применяются аэромагнитометры 
АЭМ-49, АМ-13,__ АММ-13 и АМФ-21 (последний — в 
аэрогеофизической станции), измеряющие ДГ с точностью 
от 1—2 (АММ-13) до 25—30 гамм (АМФ-21), и наземный 
М. М-17 для измерения AZ (с точностью нескольких гамм). 
Феррозондовые М. применяются также в каротаже. 
Ю. П. Тафеев. 
М А Г Н И Т О Р А З В Е Д К А — геофиз. метод разведки, осно
ванный на различиях магнитных свойств г. п. и руд. Пер
вые упоминания о применении горного компаса в Швеции 
для поисков железных руд относятся к XVII в. В России и 
СССР возникновение и развитие метода связано с именами 
Менделеева, Баумана, Бахурина, Логачева и др. Магнит
ные измерения в геологии применяются для поисков м-ний 
полезных ископаемых, геол. картирования (аэромагнитная 
съемка, наземные магнитные съемки), корреляции п. 
по магнитным свойствам и определения содер. железа (пет-
рофизические исследования, магнитный каротаж), опреде
ления относительного возраста п. и решения вопросов пла
нетарной геотектоники (палеомагнетизм). В . последние 
годы появилась геохим. разнов. М., имеющая задачей 
выявление ореолов рассеяния магнитных м-лов в рыхлых 
отл. (каппаметрия) и м-лов-индикаторов гидротерм, про
цессов (термокаппаметрия). В основу расчета аномальных 
магнитных полей и количественной интерпретации магни-
торазведочных данных положено представление об одно
родной намагниченности геол. тел, создающих магнитные 
аномалии, справедливое в реальных условиях с достаточной 
для практики точностью. Для однородной намагниченности 
теоремой Пуассона устанавливается связь между гравита
ционным и магнитным потенциалами: 

Iz 
dv 
dz 

где и — магнитный потенциал тела, создающего аномалию; 
1х, 1у, и — составляющие вектора намагниченности /; 
v — гравитационный потенциал тела при плотности 
1 
g- -10 8 г/см3. Составляющие вектора напряженности ано
мального магнитного поля получаются дифференцирова
нием выражения для магнитного потенциала по соответ
ствующим координатам (аАТа), представляющим собой 
проекцию вектора Та на направление нормального маг
нитного поля Земли — дифференцированием по направ
лению Го. Формула Пуассона лежит в основе почти всех 
расчетов аномального магнитного поля. Особенно простыми 
эти расчеты становятся для случая вертикального намаг
ничения (при 1х = 1у = 0), когда магнитный потенциал 

, пропорционален силе тяжести, вертикальная составляю
щая — вертикальному градиенту силы тяжести (в случае 
двухмерной задачи — кривизне), горизонтальная состав
ляющая Н — горизонтальному градиенту силы тяжести 
(см. Гравиразведка), и можно заимствовать для расчетов 
магнитных аномалий все формулы, полученные в грави
разведке. 

Используемые в М. исходные формулы позволяют ре
шать прямую задачу, т. е. рассчитывать аномальный эф
фект для намагниченных тел любой формы с помощью 

специальных палеток (напр., Д. С. Микова)или с помощью 
электронных вычислительных машин (ЭВМ). Для простей
ших моделей (шар, пласт) выражения для Za, На и Д Та 
получаются в виде комбинации элементарных функций. 
Обратная задача М. решается методом подбора моделей, 
т. е. выбором такой формы тела и таких параметров его 
намагниченности, которые дают расчетный эффект, соответ
ствующий (с заданной точностью) фактически наблюден
ному полю. Теоретически обратная задача магниторазведки 
неоднозначна, но практически на основе тех или иных геол. 
представлений всегда удается подобрать наиболее досто
верную модель. Сложность решения обратной задачи в М. 
состоит в том, что всякое наблюденное поле представляет 
собой сумму магнитных аномалий (полей) от отдельных 
возмущающих тел, имеющих в общем случае разные формы, 
размеры, глубину залегания и магнитные свойства. Для каж
дой из таких аномалий при интерпретации, строго говоря, 
должно быть выбрано свое нормальное поле, и каждая ано
малия должна интерпретироваться отдельно. Способы раз
деления аномалий разл. порядков (осреднение, пересчеты 
на высоту, вычисление высших производных) не могут 
гарантировать полного устранения мешающих аномалий, 
искажают форму выделяемой аномалии и позволяют ре
шать поставленную задачу лишь приближенно. Если вы
бранная модель проста, то определение ее параметров про
изводится либо по характерным точкам наблюденной кри
вой, либо с помощью специальных палеток (напр., логариф
мических). В последнем случае одновременно решается 
вопрос и о соответствии поля модели наблюденному полю. 
При наличии быстродействующих ЭВМ оптимальным спо
собом интерпретации является последовательный подбор 
и уточнение моделей до наилучшего совпадения наблюден
ного и рассчитанного полей с учетом геол. представлений 
и уровня помех. Масштаб магнитных съемок и методика 
магниторазведочных работ определяются характером по
ставленной геол. задачи. Как правило, изучение террито
рии начинается в мелких масштабах (аэромагнитная съем
ка), и детальные наземные съемки в крупных масштабах 
ставятся на более ограниченных площадях. Перед выпол
нением полевых измерений все магнитометры градуиру
ются, и в процессе съемки производится необходимое коли
чество повторных наблюдений, которые позволяют учесть 
и устранить дрифт нуля приборов. При высокоточных 
съемках применяется каркасная сеть, на точках которой 
наблюдения выполняются с повышенной точностью. Ря
довые наблюдения привязываются к точкам каркасной 
сети системой специальных ходов. В процессе съемки 
обязательно изучаются магнитные свойства г. п. для 
целей геол. интерпретации магнитного поля. Иногда съем
ки в крупных масштабах сопровождаются каппаметрией 
элювиально-делювиальных отл., которая позволяет быстро 
выделять магнитные разности г. п., выходящих непосред
ственно под рыхлые отл. Геол. интерпретация магнитного 
поля в мелких масштабах, как правило, начинается с райо
нирования изучаемой территории по характеру магнитного 
поля. При этом выделяются характерные типы полей и 
производится увязка полученных данных с геол. пред
ставлениями. При работах в крупных масштабах для 
истолкования особенностей магнитного поля используются 
опорные профили с известным геол. разрезом. В платфор
менных областях, закрытых мощным чехлом осад, отл., 
данные М. позволяют уточнить строение кристаллического 
фундамента путем выделения линейных структур, участков 
развития магнитных п. и поднятий в рельефе. Здесь М. 
применяется в комплексе с др. геофиз. методами (грави-, 
сейсмо- и электроразведкой), как правило, на первом этапе 
изучения территории. М. с успехом применяется при по
исках железорудных м-ний, где во многих случаях ее 
можно рассматривать как прямой метод поисков (магнети-
товые руды) и где данные магниторазведки используются 
для предварительной оценки запасов и качества руд. 
На стадии разведки магнитный каротаж позволяет су
щественно уточнять данные, необходимые для подсчета 
запасов. 

При поисках др. полезных ископаемых (бокситов, марган
ца, алмазов, полиметаллов и др.) М. применяется в ком
плексе с др. геофиз. и геохим. методами и решает в основ
ном задачи геол. картирования, хотя в благоприятных 
случаях способна и непосредственно выделять рудные 
тела. Ю. П. Тафеев. 
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М А Г Н И Т О С Т Р И К Ц И Я —явление изменения формы и 
размеров тела при намагничивании; характерна для ферро
магнитных веществ и измеряется относительной величиной 
удлинения ферромагнетика при намагничивании его до 
насыщения. 
М А Г Н И Т О С Ф Е Р А З Е М Л И — область околоземного про
странства, включающая верхние слои атмосферы; в М. 3 . 
геомагнитное поле преобладает над магнитным полем др. 
источников и контролирует движение ионизированных 
частиц. М. 3 . имеет сложную форму и простирается на 
расстояние, в несколько раз большее радиуса твердой 
Земли. 
М А Г Н И Т У Д А З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я ( М ) — относительная 
энергетическая характеристика землетрясения, введена 
Рихтером. Определяется как логарифм отношения макси
мальных амплитуд волн данного землетрясения к ампли
тудам таких же волн некоторого стандартного землетрясе
ния. Существуют различия'в определении М для близких, 
удаленных и глубокофокусных землетрясений, зависящие 
от типа используемых волн. Величина М связана с энергией 
Е землетрясения эмпирическим соотношением: Е ж д = 
= 2,4 + 2,14М — 0.05М 2 (Гутенберг, Рихтер). М опреде
ляется с ошибкой <0,25 . Характеристика землетрясений 
разной М: 0 — наименьший толчок, зарегистрированный 
чувствительным прибором вблизи эпицентра; 5 — земле
трясение сопровождается небольшими разрушениями; 7 — 
сильное землетрясение; 8,5—8,9 — самые сильные из за
регистрированных землетрясений. 
М А Г Н О Л И Е В Ы Е — см. Растения магнолиевые. 
М А Г Н О Л И Т [по м-нию Магнолия, США] — м-л, 
H g 2 [ T e 0 4 ] (?). Габ. игольчатый. Агр. радиальнолучистые. 

. Белый. Бл. шелковистый. В з. окисл.; продукт изменения 
колорадоита в асе. с самородной Hg, лимонитом, псиломе-
ланом и др. Изучен плохо. 
М А Г Н О М А Г Н Е Т И Т — м-л, (Fe, M g ) F e 2 0 4 . Член изо
морфного ряда магнезиоферрит — магнетит. 
М А Г Н О Ф А Ц И И — крупные пояса отл. сходного литоло-
гического и палеонтологического характера. Выражают осо
бые обстановки осадкообразования, выдерживавшиеся при 
изменении их географического положения. М. пересекают 
стратиграфические подразделения. Изл. термин. 
М А Г Н О Ф Е Р Р И Х Р О М И Т — м-л, (Mg, Fe)(Cr, F e ) 2 0 4 . 
Член изоморфного ряда хромшпинелиды — ферришпине-
ли. Изл. термин. См. Хромшпинелиды. 
М А Г Н О Ф О Р И Т — м-л, щелочной амфибол, равнозн. ка
лиевому катофориту, содер. Ti, которым частично замещен 
Si. Син.: манганофорит. 
М А Г Н О Х Р О М И Т — м-л, (Mg, F e ) C r 2 0 4 . Член изоморф
ного ряда хромшпинелидов. 
М А Г Н У С С О Н И Т [по фам. Магнуссон] — м-л, 
(Мп, Mg, Cu) 5 [(OH, Cl ) ! (As0 3 ) 3 ] . Куб. Тонкозернистые 
корочки в трещинках в доломите. Зеленый. Черта белая. 
Бл. стеклянный. Тв. 3,5—4. Уд. в. 4,3. В асе. с кальцитом, 
тригонитом, диксенитом и Mn-содер. серпентином. 
М А Д Л Е Н — см. Культура мадленская. 
М А И А И Т — м-л, син. диопсид-жадеита. 
М А Й Е Н И Т —м-л, 12СаО-7А1 2 0 3 . Куб. Мелкие округлые 
зерна. Бесцветный, прозрачный, изотропный. Уд. в. 2,85. 
В известняковых включениях в лейцит-тефритовой лаве. 
М А Й Е Р С И Т ( М И Е Р С И Т ) [по фам. Майерс] — м-л, 
ct-Agl. Около 20% атомов Ag замещает Си. Куб. Сп. 
сов. по {011}. Агр.: корочки. Канареечно-желтый. Бл. ал
мазный. Тв. 2,5. Уд. в. 5,64. В з. окисл. с церусситом, 
малахитом, лимонитом, йодаргиритом. Син.: купройодар-
гирит. 
М А Й З Ё Р И Т ( М И З Е Р И Т ) — м - л , K C a 5 [ S i 5 0 , 4 О Н ] - Н 2 0 . 
Ромб. (?). Габ. волокн., призм. Розовый. Тв. 5. Уд. в. 2,78. 
В метаморфизованном сланце у контакта с нефелиновым 
сиенитом; ассоциации с ортоклазом, эгирином, волласто-
нитом. 
М А Й С К И Й Я Р У С [по р. Мае, В. Якутия], (Чернышева, 
1955),— в. ярус. ср. отдела кембрийской системы, принятый 
в СССР. На Сибирской платформе делится на 3 местные 
зоны (снизу): Anopolenus — Paradoxides rugulosus, Anomo-
carioides и Aldanaspis — Lejopyge laevigata. Соответствует 
зонам Paradoxides davidis, Paradoxides forchhammeri и 

408 Lejopyge laevigata 3 . Европы. 

М А Й Ч Е Н Е Р И Т [по фам. Майченер] — м-л, PdBi 2 (?). 
Куб. Серо-белый. Тв. 2,5. Уд. в. 9,5. В концентратах 
As-Pb-Cu руд в асе. с фрудитом. Не изучен. 
М А К А Л И С Т Е Р И Т [по фам. Мак-Алистера] — м-л, 
M g [ B 6 0 9 ( O H ) 2 ] - 6 , 5 Н 2 0 . Триг. Округлые выделения и 
тонкие кристаллические корки. Бесцветный. Тв. 2,5. Уд. 
в. 1,868. В воде растворяется медленно, легко растворим 
в кислотах. В боратовых м-ниях с джиноритом, сассолином, 
гипсом и др. 
М А К Г О В Е Р Н И Т [по фам. Макговерн] — м-л, Mn 9 Mg 4 Zn 2 

[ ( O H ) 1 4 | 0 | ( A s 0 4 ) 2 | ( S i 0 4 ) 2 ] . Триг. Сп. в. сов. по {0001}. 
Агр. зернистые и «пачки». Красно-бурый. Уд. в. 3,72. 
В м-ниях Zn. 
М А К Д О Н А Л Ь Д И Т [по фам. Макдональд] — м-л, 
BaCa 4 [Si i 5 0 3 5] -ИНгО. Ромб. Габ. игольчатый. Сп. сов. 
по {010}, ср. по {001}, несов. по {100}. Агр. радиальнолу
чистые. Белый. Бл. шелковистый до стеклянного. Тв. 3,5—4. 
Уд. в. .2,27. Прожилки в метам, санборнит-кварцевых п. 
с пирротином и диопсидом. 
М А К К Е Й И Т [по фам. Маккей] — м-л, F e 2 [ T e 0 3 ] 3 - х Н 2 0 . 
Тетр. Габ. короткопризм. Светлый оливково-зеленый до 
коричневато-зеленого. Бл. стеклянный. Тв. 4,5. Уд. в. 4,8. 
В з. окисл. с эммонситом, блейкеитом, теллуритом, алуни
том, баритом, самородным Те, пиритом. 
М А К К Е Л Ь В Е И Т [по фам. Мак-Кельви] — м-л, NaBa 4 X 
Х(Са, TR, и ) 3 [ С 0 3 ] э 5 Н 2 0 . Триг. К-лы таблитчатые. Агр. 
плотные, зернистые. Зеленый, черный. Уд. в. 3,1—3,6. 
В соленосных толщах, в доломитах с лабунцовитом, лейко-
сфенитом, бурбанкитом. Редок. 
М А К К И Н А В И Т — м-л, (Fe, Ni, CO)i + x S. Тетр. Габ. че
шуйчатый. В Ni и Си м-ниях с кубанитом, халькопиритом, 
пирротином; в серпентинизированных перидотитах, асе. 
с магнетитом и хлоритом. 
М А К К И Н С Т Р И И Т [по фам. Мак-Кинстри] — м-л, 
Cuo,8+xAg1)2-t-xS. Ромб. Сп. несов. Агр. зернистые. Сталь
но-серый, на воздухе чернеет. Черта темно-стально-серая. 
Уд. в. 6,61. В Со рудах с кальцитом. 
М А К К О Н Е Л Л И Т [по фам. Макконелл] — м-л, СиСЮ 2. 
Изоструктурен с делафосситом. 
М А К Р О [ucmpog (макрос)—длинный, большой] — при
ставка, обозн. большой, крупный, больших размеров. 
Противопоставляется микро. Напр., макроструктура. 
М А К Р О Б Е Н Т О С —: различимые невооруженным глазом 
организмы, обитающие на грунте и в грунте водоемов. 
Термин не соответствует какой-либо естественной гр. орга
низмов и не имеет систематического значения. 
М А К Р О К Л А З Ы — основные крупнейшие в планетарном 
масштабе разломы земной коры, напр. глубинные разломы 
зеленокаменного пояса Урала (см. Глубинные разломы). 
Термин употребляется очень редко. Предложен Пермя-
ковым (1949). 
М А К Р О К О М П О Н Е Н Т Ы Х И М И Ч Е С К О Г О С О С Т А В А 
П Р И Р О Д Н Ы Х В О Д — к ним относятся основные ионы 
природных вод, составляющие в сумме большую часть, 
по Алекину (1948) — 99,99% всех растворенных веществ, 
а именно анионы C l ~ , S 0 2 _

4 , H C O _

3 , С 0 2

3 ~ и катионы Na + , 
M g 2 + , Са 2 + , К + . К макрокомпонентам хим. состава океан
ской воды относятся (Алексин, 1966) кроме названных 
ион F+ и катион Sr 2 + . 
М А К Р О М О Л Е К У Л А — совокупность элементарных еди
ниц, соединенных между собой хим. связями. Предпола
гается, что ископаемые угли построены разл. по структуре 
и величине М., состоящими из полиароматического конден
сированного ядра и из неароматической части, включающей 
гидроароматические и гетероциклические кольца, алифати
ческие цепи и функциональные гр. В состав неароматиче
ской части помимо С и Н входят О, S и N. 
М А К Р О Н Е Ф Т Ь — термин, предложенный Вассоевичем 
(1954) для обозн. собственно нефти, обособившейся в кол
лекторе, в отличие от микронефти, присутствующей в неф-
тематеринской п. на правах одной из фракций нефтемате-
ринского орг. вещества. 
М А К Р О О С Т А Т К И — палеонтологические объекты, види
мые невооруженным глазом. Изл. термин. 
М А К Р О П Л А Н К Т О Н — р а з л и ч и м ы е невооруженным гла
зом организмы, обитающие в водоемах и перемещаемые 
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там волнами и течениями. Термин не соответствует какой-
либо естественной гр. организмов и не имеет систематиче
ского значения. 
М А К Р О П Р И З М А — ромб, призмы в ромб. синг. с симво
лом {hoi}. 
М А К Р О С К Л А Д К А — наиболее крупный изгиб корового 
типа, у которого форма по подошве составляющих ее г. п. 
в общем соответствует форме по кровле. 
М А К Р О С П О Р А — см. Споры. 
М А К Р О С П О Р А Н Г И Й — см. Спорангий. Син. термина 
мегаспор ангии. 
М А К Р О С Т Р У К Т У Р А — структура, при которой отдель
ные кристаллические или обломочные зерна в п. различимы 
невооруженным глазом. 
М А К Р О Ф А У Н А — в геологии совокупность остатков жи
вотного мира, для определения систематической принад
лежности которых не требуется применения опт. средств 
(микроскоп, бинокуляр и т п.). Термин не соответствует 
какой-либо естественной гр. организмов, не имеет система
тического значения, объем его неопределенный и меняется 
с развитием методов, используемых в палеонтологии. При
менение его предполагает существование макро- и микро
фауны, что неверно, так как фауна едина. Термин М. 
употреблять не рекомендуется. 
М А К Р О Ф А Ц И И — фации первого порядка или наиболее 
крупные. Соответствуют нимиям Д. Наливкина (1956). 
По Рухину (1961), обычно слагаются гр. фаций более низ
кого ранга (мезофациями). М. нельзя отождествлять с 
формациями, представляющими собой парагенетические 
совокупности макрофаций или мезофаций. Первоначально 
понятие введено в угольной и нефтяной геологии. 
М А К Р О Ф А Ц И И Б О Л О Т Н Ы Е , Рухин, 1961,—представ
лены отл. приморских и внутриконтинентальных болот, 
образующимися преимущественно в восстановительной сре
де; в них преобладает глинистый материал, присутствуют 
пласты угля, обильны остатки растений. Минеральный 
состав глинистых болотных отл. разнообразен, характери
зуется присутствием каолинита, иногда сидерита и примеси 
вивианита. Внутриконтинентальные болота обычно при
урочены к поймам речных долин или к периферии пресно
водных басе. Фации приморских болот часто встречаются 
совместно с фациями опресненных лагун, реже непосред
ственно с морскими. 

М А К Р О Ф А Ц И И Д Е Л Ь Т , Рухин, 1961,—сложный ком
плекс морских, лагунных и континентальных отл. В дель
тах происходит осаждение значительной части осад, мате
риала, переносимого реками, поэтому море в устье реки 
мелеет, а затем осушается. Образуется надводная часть 
дельты (начальная стадия конуса выноса), расположенная 
выше уровня моря и рассеченная многочисленными прото
ками. В условиях жаркого климата в дельтах образуются 
засолоненные лагуны и болота. Часты в ископаемом состоя
нии. Классический пример совр. дельт.— дельта Волги. 
М А К Р О Ф А Ц И И Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е , Рухин, 1961,— 
возникающие на склонах возвышенностей за счет переот
ложения продуктов выветривания и разрушения коренных 
п. Представлены разнообразными плохо отсортированными 
отл. с остроугольными обломками местных п. 
М А К Р О Ф А Ц И И З А С О Л О Н Е Н Н Ы Х Б А С С Е Й Н О В , Ру
хин, 1961,— к ним относятся 2 гр. фаций: приморских 
лагун и соляных озер. Обе гр. свойственны водоемам зоны 
засушливого жаркого климата, не получающим значитель
ного притока пресных вод. Сильно засолоненные лагуны 
характеризуются полным отсутствием орг. остатков, загип-
сованностью или засолоненностью песчано-глинистых отл. 
и присутствием пластов соляных п. Макрофации соляных 
озер, так же как и засолоненных лагун, представлены соля
ными, известкОвистыми, глинистыми и переходными меж
ду ними отл. (соляные глины и мергели). Часто наблюдается 
горизонтальная слоистость. Приурочены к континентальным 
отл. и залегают во впадинах древнего рельефа. 
М А К Р О Ф А Ц И И Л Е Д Н И К О В Ы Е , Рухин 1961,— пред
ставлены тремя основными гр. фаций: 1) моренными, об
разующимися в результате движения льда и последующего 
его таяния; 2) флювиогляциальными, возникающими в ре
зультате переноса и отл. ледникового материала потоками 
талых вод; 3) озерно-ледниковыми, формирующимися на 
дне приледниковых озер. Могут быть распространены на 

большой площади; сложены обломочными п. В отл. флю-
виогляциальных и озерно-ледниковых фаций иногда встре
чаются орг. остатки. Среда отложения б. ч. окислитель
ная. М. л. иногда встречаются вместе с морскими и могут 
быть связаны с ними переходными типами (ледниково-
морские). Среди континентальных фаций ледниковые 
чаще ассоциируют с озерными, болотными и речными, а 
горно-ледниковые — иногда с эоловыми, делювиальными и 
селевыми. 
М А К Р О Ф А Ц И И О П Р Е С Н Е Н Н Ы Х С О Л О Н О В А Т О В О Д -
Н Ы Х Б А С С Е Й Н О В , Рухин, 1961,—возникают в резуль
тате значительного притока пресных вод в краевые части 
морских бассейнов; отличаются от морских фаций гл. обр. 
характером орг. остатков, редкостью или полным отсут
ствием глауконита и фосфатов. Сложены алевритовыми и 
алеврито-глинистыми отл. Орг. остатки обычно представ
лены прибрежными ракушниками и мелководными мшан-
ковыми или водорослевыми известняками. Солоноватовод-
ные бассейны иногда достигали больших размеров. 
М А К Р О Ф А Ц И И П Р Е С Н О В О Д Н О - О З Е Р Н Ы Е , Рухин, 
1961,— отличаются от других типов континентальных фа
ций тем, что накапливаются в основном при колебательных 
движениях воды, влияние которых возрастает по мере 
увеличения размеров озер. Отл. крупных озер по постоян
ству разреза и динамической обстановке напоминают мор
ские. Их отличия: пресноводность и значительно меньшие 
размеры. Представлены песчаными, песчано-глинистыми и 
глинистыми, реже карбонатными и кремнистыми орг. отл. 
Для отл. М. п.-о. нередко характерна тонкая горизонталь
ная слоистость, встречаются косая слоистость и знаки 
ряби. Сравнительно часты остатки пресноводных форм или 
наземных организмов и растений. В придонных слоях 
соответствующих бассейнов часто возникает восстановитель
ная среда. 
М А К Р О Ф А Ц И И П Р О Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е , Рухин, 1961,— 

$ации временных потоков, представленные русловыми 
ациями главных потоков, русловыми и межрусловыми, 

фациями конусов выноса в различных его частях и т. п. 
Сложены в основном грубообломочными и песчано-глинис
тыми отл., часто окрашенными в красный цвет. Их разрез 
быстро изменяется в связи с непостоянством условий об
разования. Среда только окислительная. В русловых фа
циях часта косая слоистость (слойчатость) потокового и 
речного типа. Орг. остатки обычно отсутствуют. Площадь 
распространения М. п. может быть значительная. 
М А К Р О Ф А Ц И И П У С Т Ы Н Н Ы Е , Рухин, 1961,— ком
плекс фаций сыпучих песков, солончаков, временных по
токов и пересыхающих озер. Представлены песками и 
песчано-глинистыми отл., возможно присутствие линз со
лей. Образуются почти всегда в окислительной среде. 
Песчаные отл. часто сложены очень хорошо окатанными 
зернами с матовой поверхностью. Иногда в них наблюдает
ся эоловая косая слоистость (слойчастость) большой мощ
ности (до 10—12 м). На поверхности солончаков часто 
встречаются следы наземных животных и трещины высы
хания, на поверхности пустынных песков — эоловая рябь. 
М. п. часто встречаются вместе с пролювием, отл. соленых 
озер, солоноватоводных водоемов. Могут быть распростра
нены на больших площадях. 
М А К Р О Ф А Ц И И Р Е Ч Н Ы Е , Рухин, 1961,—представлены 
мезофациями: 1) равнинных рек, к которым относятся 
русловые, пойменные и старичные фации (в том числе и 
фации болот и торфяные); 2) горных речных долин, среди 
которых распространены преимущественно русловые фа
ции. М. р. представлены разнообразными отл. в зависи
мости от рельефа окружающей местности и скорости те
чения в реке. В некоторых речных отл. встречаются остатки 
пресноводных или наземных животных и растений. Пло
щадь распространения М. р. может быть очень значительна. 
М. р. сочетаются с др. континентальными фациями, осо
бенно часто с дельтовыми и озерно-болотными. 
М А К Р О Ф А Ц И И У М Е Р Е Н Н О Г Л У Б О К О В О Д Н Ы Е , Ру
хин, 1953, 1961; Марченко, 1962,— распространенные в от
крытом море на глубине ог 70—100 до 400—600 м (низы 
шельфа и верхи батиальной зоны). Наиболее характерны 
глинистые и известковые илы; в верхней части встречаются 
алевролиты, в зоне донных течений — пески с косой слои
стостью. Слоистость — обычно тонкая, горизонтальная, 
с увеличением глубин сменяется микрослоистостью. В ниж
ней половине умеренно глубоководной зоны часто наблю- 409 
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дается постоянство отл. на значительной площади. Орг. 
мир резко обеднен по сравнению с мелководной зоной. 
Встречаются кремневые губки, мшанки, морские ежи, оди
ночные кораллы, некоторые семейства пелеципод, ракови
ны планктонных и активно плавающих организмов (фора
минифер, птеропод, головоногих моллюсков и др.). 
М А К Р О Ф А Ц И И Э Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е , Рухин, 1961,—пред
ставленные весьма разнообразными отл., залегающими 
на месте разрушения материнских п. Вниз по разрезу они 
переходят в неизмененные коренные п. Площадь распро
странения из-за размыва б. ч. невелика, поэтому древние 
М. э., примером которых являются коры выветривания, 
встречаются редко. 
М А К Р О Ф А Ц И И Э С Т У А Р И Е В И Л И М А Н О В , Рухин, 
1961,— образуются в районах быстрого погружения при
устьевых участков рек и представляют собой затопленные 
морем нижние части речных долин. Образование осадков 
происходит при смешении или сезонном чередовании прес
ных и морских вод, подпруживания речных потоков и 
вследствие этого уменьшения скорости течения. В эстуариях 
отчетливо выражено влияние приливов и отливов и поэтому 
некоторая часть осадков периодически осушивается. М. 
э. и л. могут быть рудоносными, когда реки приносят тон
кие суспензии или коллоид, растворы глинозема, Fe или 
Мп. Для доказательства образования древних отл. в эстуа
рии необходимо установить присутствие эрозионного вреза 
(за счет заполнения которого возникли эти отл.), наличие 
солоноватоводной среды, существование моря и древней 
речной сети. 
М А К Р О Ф И Т Ы — крупные многоклетчатые водоросли 
(зеленые, бурые, красные) и морские цветковые растения 
(травы). Обитают на всех широтах, гл. обр. в прибрежной 
зоне, где часто образуют густые заросли и служат проду
центом орг. вещества. Распространены до глубин 150— 
250 м (красные водоросли). Известковые слоевища М. 
могут образовывать осадки. См, Осадки кораллово-водо
рослевые. Осадки литотамниевые. 
М А К Р О Ф Л О Р А — в палеоботанике ископаемые остатки 
растений, различаемые невооруженным глазом. 
М А К С И М А Л Ь Н Ы Й М И К Р О К Л И Н — микроклин с наи
большим отклонением от мон. симметрии, т. е. с наибольшей 
«триклинностью». См. Полевые шпаты калиевые. 
М А К С И М У М Б А Р И Ч Е С К И Й — область повышенного 
атмосферного давления. Син.: антициклон. 
М А Л А К О Л И Т — м-л, темно-зеленый мон. пироксен из 
ряда диопсид — геденбергит. Характерна отдельность по 
{001} и плеохроизм в зеленых тонах. В существенно пироксе-
новых г. п. с полевыми шпатами. 
М А Л А К О Н — м-л, метамиктная радиоактивная разнов. 
циркона, содер. Th, U, Hf. 
М А Л А К О С Т Р А К И (Malacostraca) — подкласс высших 
раков, характеризующихся постоянным количеством сег
ментов тела (20 или 21). Головные сегменты и часть груд
ных часто сливаются вместе, образуя головогрудь. У мно
гих из них головной и грудной отделы покрыты хитиновым 
панцирем — карапаксом. Голова несет 5 пар конечностей. 
Часть грудных ножек видоизменена в ногочелюсти и при
нимает участие в передаче пищи ко рту. Брюшные ножки 
выполняют разл. функции (плавания, жабр, копулятив-
ных органов). Развитие прямое или с метаморфозом. 
В большинстве водные обитатели — преимущественно мор
ские, бентосные и пелагические организмы; лишь неболь
шая часть приспособилась к жизни на суше. Кембрий — 
совр. 
М А Л А Х И Т [цаХаит] (маляхэ) — мальва; по сходству цве
та] — м-л, Си 2 [ (ОН 2 ) 'С0 3 ] . Мон. К-лы коротко- и длинно-
призм. до игольчатых. Сп. сов. по {001}, ср. по {010}. Дв. 
по {100} очень обычны, часты прорастания, иногда полисин
тетические. Агр. натечные, почковидные, стеклянные голо
вы, розетки и пучковидные сростки. Ярко-зеленый. Бл. 
стеклянный, алмазный, шелковистый. Тв. 3,5—4. Уд. в. 
4,05. В з. окисл. Си М-НИЙ с азуритом, купритом, тенори-
том, лимонитом, хризоколлой и менее часто с др. 
М А Л А Я И Т — м-л, CaSn[0|SiO,s]. Изоструктурен с тита
нитом. Мон. Очень мелкозернистый. Налеты и корки. 
Желтый. Прозрачный. Тв. 3,5—4. Уд. в. 4,3. Гидротерм, 
продукт изменения касситерита. Асе. с варламовитом. 
М А Л И Н Ь И Т [по р. Малайн (Maligne), Калифорния] — 
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до 50%.цветных м-лов, гл. обр. пироксена (чаще эгирин-
авгита). 
М А Л Л А Р Д И Т [по фам. Маллард] — м-л, M n [ S 0 4 ] - 7 Н 2 0 . 
Мон. К-лы (искусственные) таблитчатые. Сп. сов. по {001}, 
по {110} (?). Агр. волокн. и корочки. Бледно-розовый. 
Бл. стеклянный.'Тв. 2. Уд. в. 1,846 (у искусств.). Быстро 
обезвоживается. В з окисл. 
М А Л Х И Т [по г. Меликобус (Мальхен), ФРГ] — типичная 
диоритовая жильная мелкозернистая п., нередко порфиро-
видная, с вкрапленниками плагиоклаза, роговой обманки 
(реже биотита) в полевошпат-роговообманковой (часто 
с кварцем) основной массе. Лодочников и Заварицкий от
носят его к микродиоритам или жильным мелкозернистым 
диоритам, причем первый считает, что особое назв. М. для 
них не нужно. 
М А Л Ы Е М Е Т А Л Л Ы — с м . Металлы малые. 
М А Л Ь Д О Н И Т [по местности Мальдон, Австралия] — м-л, 
Au 2Bi. Куб. Габ. гексоктаэдрический. Сп. ср. по {100} и 
по {110}. Агр. зернистые; характерны мирмекитовые сра
стания Аи и Bi с реликтовыми участками М. Серебристо-
белый с розовым оттенком, иногда темно-бурый. Бл. метал. 
Тв. 1,5—2. Уд. в. 8,2—9,7. Ковок. В высокотемпературных 
золотоносных кварцевых жилах, грейзенах, скарнах. 
М А Л Ь М — 1) местное наименование мергелей и песчани
ков альба — сеномана в Англии; 2) назв. в. отдела юрской 
системы; использовано Оппелем (Oppel, 1856—1858). 
Термин изл. 
М А Л Ь Т Ы [дссМ>ц (мальтэ) — мягкий воск]—гр. класси
фикационное название вязких битумов, промежуточных 
между нефтями и асфальтами (см. Классификация биту
мов). По классификации В. А. Успенского (1964), рамки 
класса М. определяются содер. масляных компонентов от 
40 до 65%. При этом консистенция, уд. в. (порядка 1,00), 
коксовое число (не более 10—15% ) зависят гл. обр. от 
соотношения количества смол и асфальтенов; в условиях 
преобладания последних консистенция М. может быть 
твердой ((пл не выше 40 °С). Элементарный состав М.: 
С — 80—87%, Н —10—12%; содер. S и 0 2 колеблются 
в широких пределах. 
М А М Е Л О Н , Wolf, 1914,— вулк. экструзивный купол 
колоколоподобной формы с внутренним каналом. Состоит 
М. из ряда узких лавовых потоков. 
М А М И Л И Т — щелочная п. из гр. лейцитовых базальтов, 
состоящая из лейцита и магнофорита с небольшим коли
чеством флогопита и иголочек рутила. 
М А М О Н Т (Mammuthus или Mammonteus) — вымерший 
представитель слоновых, широио распространенный в чет
вертичное время в Европе, Азии, Африке и С. Америке. 
Известно очень много скелетных остатков и бивней мамон
та на севере Сибири. В 1901 г. на р. Березовке (Якутия) 
был найден целый труп этого животного; чучело его хра
нится в Зоологическом музее АН СССР (Ленинград). 
М А Н А Н Д О Н И Т — м-л, хлорит, содер. Li и В. LiAI 2X 
X[(OH) 2 |AlBSi 2 0,o] - (Al 2 (OH) 6 ) . Бесцветный. В гранитных 
пегматитах. Редкий. Мало изучен. 
М А Н А С С Е И Т [по фам. Манасс] — м-л, M g 6 A l 2 ( O H ) 1 6 X 
Х [ С 0 3 ] - 4 Н 2 0 . Гекс. Сп. сов. по {0001}. Агр. пластинчатые, 
волокн. Белый, голубоватый, коричневатый. Бл. восковой, 
перламутровый. Тв. 2. Уд. в. 2,05. Жирный на ощупь. 
В серпентинитах с гидроталькитом. 
М А Н Г А З Е Й С К И Й Я Р У С [по бывшему г. Мангазея в Си
бири], Никифорова, 1955,— четвертый снизу ярус ордо
викской системы, принятый в СССР для Сибирской па-
леозоогёографической пров. Подразделяется на 2 горизонта. 
Характерны: Mimella panna A n d г., Ormoceras tuber-
culum В a 1., Isalaux bifolius Z. M a x., Monorakos 
lopatini К r a m. Предположительно сопоставляется с 
н. карадоком Европы, блэк-ривером и н.трентоном С. Аме
рики. 
М А Н Г А Н - А Н Д А Л У З И Т — м-л, син. виридина. 
М А Н Г А Н И Т — м-л, у-MnOOH. Примеси S i 0 2 , F e 2 0 3  

и др. Мон. Габ. призм. Дв. по {011} и {100}. Сп. сов. по 
{010}, несов. по {110} и {001}. Агр. тонкокристаллические, 
оолитовые, натечные, зернистые, друзы. Темно-серый до 
черного. Черта красновато-коричневая до черной. Бл. по
луметал. Тв. 4. Уд. в. 4,3. В осад, м-ниях между фациями 
пиролюзита и родохрозита. В низкотемпературных гидро
терм, м-ниях с баритом, сидеритом, браунитом и др. В оста
точных глинах, иногда в отл. горячих источников. Важная 
руда Мп. 
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М А Н Г А Н О З И Т — м-л, МпО. Куб. К-лы октаэдрические, 
иногда с кубом. Сп. ср. по {100}. Агр. зернистые. Изумруд
но-зеленый, на свету чернеет, черта коричневая. Бл. стек
лянный. Тв. 5—6. Уд. в. 5,3. В метаморфизованных доло
митах, мраморах, асе. с пирохроитом, гаусманитом, пери-
клазом, франклинитом и др. Редок. 
М А Н Г А Н О К С И А П А Т И Т — м-л, син. мангуальдита. 
М А Н Г А Н О Л И Т Ы , Уэдсворт (Wedsvord, 1896), осад. г. п. 
и руды, главнейшей составной частью которых являются 
природные окислы и гидраты окислов марганца. См... 
Лит. 
М А Н Г А Н О С Т И Б И Т — м-л, маложелезистая разнов. ге-
матостибита. Часть Sb замещена As. 
М А Н Г А Н О С Ф Е Р И Т — м-л, изл. син. олигонита. 
М А Н Г А Н О Ф И Л Л И Т — м-л, слюда, близкая к флогопиту, 
содер. МпО до 18%. В метасоматических м-ниях Мп и 
в пегматитах. 
М А Н Г А Н О Ф О Р И Т — м-л, син. магнофорита. 
М А Р Г А Н С Т А В Р О Л И Т — син. нордмаркита. 
М А Н Г А Н Ш П И Н Е Л Ь —син. галаксита. 
М А Н Г Е Р И Т [по сел. Мангер, Норвегия] — поликристал
лическая п., состоящая из олигоклаз-андезина, микропер-
тита, монокл. и ромб, пироксена, роговой обманки и био
тита, присутствующих совместно. При наличии кварца 
выделяют кварцевые М. Заварицкий (1955) рассматривает 
М. как разнов. монцонита. М. входит в состав чарнокито-
анортозитовой серии Ю-3 Норвегии. 
М А Н Г У А Л Ь Д И Т — м-л, разнов. апатита с Мп — 6,65%; 
часть F в нем заменена кислородом. Син.: манганоксиапа-
тит. 
М А Н Д Е Л Ь Ш Т Е Й Н [нем. Mandel — миндаль, Stein — 
камень] — син. термина породы миндалекаменные. 
М А Н Д Ж У Р И Т — гиалонефелиновый базанит, в котором 
плагиоклаз не выкристаллизовался, а находится в виде 
стекла, содер. в количестве около 40%. 
М А Н Д Ж У Р О З А В Р (Mandschurosaurus) [Маньчжурия + 
+ oavpoc, (саврос) — ящер] — крупный динозавр из трахо-
донтов. В басе. р. Амура в верхнесенонских отл. был най
ден почти целый скелет представителя этого рода (М. апш-
rensis R i a b.), имеющий около 8 м в длину и 4,5 м в вы
соту. Известен также из отл. мела Монголии. Хранится 
в Центр, геологоразвед. музее (Ленинград). Поздний мел. 
М А Н Ж И Р О И Т [по имени Манжиро Ватанабе] — м-л, 
(Na, K)Mn 4 + 8 0 1 6 -иНгО; (п < 2). Изоструктурен с крипто-
меланом. Тетр. Агр. плотные. Темно-буровато-серый. Черта 
буровато-черная. Матовый. Уд. в. 4,2. В з. окисл. Мп 
м-ний. 
М А Н С Ф И Л Ь Д И Т [по фам. Мансфильд] —м-л, A l [As0 4 ]X 
Х 2 Н 2 0 . Ромб. Минал серии скородит— М. Агр. ячеистые, 
сферолитовые корки. Белый, серый. Уд. в. 3,0. В з. окисл. 
со скородитом, реальгаром, каолинитом. 
М А Н Т И Я А Г Л О М Е Р А Т О В А Я —грубые агломератовые 
туфы, сопровождающие экструзии вязких лав. 
М А Н Т И Я З Е М Л И — включает весь вещественный ком
плекс, залегающий между границей Мохоровичича (30— 
35 км) — подошвой земной коры и границей Вихерта — 
Гутенберга (2900 км) — наружной границей ядра. Неко
торые включают в понятие М. 3 . и земную кору. Понятие 
введено Вихертом в 1896 г. на основании распределения 
плотности в Земле. До 50-х гг. в отечественной лит. упо
треблялись синонимы М. 3 . — «каменная оболочка» и 
«оболочка Земли». Основные объективные сведения о со
ставе М. 3 . дают продукты вулк. деятельности и каменные 
метеориты, а о структуре — данные сейсмологии. Скорости 
продольных волн (УР) В М. 3 . возрастают в среднем от 
8,0 км/сек (7,8—8,5) до —13,6 км/сек на внешней границе 
ядра; скорости поперечных волн (Vs) — соответственно 
от 4,4 до 7,3 км/сек. Существуют мнения как о непрерывном 
изменении скоростей в М. 3 . (Гутенберг, Саваренский), 
так и о существовании в ней резких границ раздела скоростей 
(границ первого рода). Вертикальное распределение плот
ности (р) М. 3 . по расчетам (в предположении непрерыв
ности изменения и горизонтальной однородности слоев) 
изменяется от ~3,3—3,5 г/см3 под земной корой до 5,6— 
5,9 г/см3 на внешней границе ядра. Вычисленные значения 
силы тяжести (д) для М. 3 . позволяют считать их практи
чески неизменными — да const. « 1000 см/сек2. Распре
деление давления (р) в М. 3 . определяется интегрированием 

dd 
уравнения ~ф- = — dp (где г — радиус Земли) на основе 
принятого распределения плотностей. Под земной корой 
оно около 1,3—1,4 млн. атм, причем под океанами давле
ние значительно меньше, чем под континентальной корой. 
О распределениях электропроводности (о) М. 3 . достовер
но известно лишь быстрое ее возрастание на глубинах 
и-10 2 км от Ю- 1 5 —10" 1 3 CGSM в верхней М. 3 . до 10~ 8 — 
10 1 0 CGSM в нижней. Характер ее изменения неизвестен. 
Распределения температур в М. 3 . наиболее неопределен
ны. Результаты зависят от многих теоретических допуще
ний и неизвестных величин. Разными авторами темпера
тура у подошвы М. оценивается цифрами 1500—10 000 °С; 
в предположении среднего постоянного температурного 
градиента 0,6 град/км — 3000°. По-видимому, температура 
поверхности М. 3 . близка к интервалу температур плавле
ния. В настоящее время наиболее распространено разделе
ние М. 3 . на 3 области (Буллен, 1956): область В — верх
няя М. 3 . (от 35 до 500 км); область С — средняя М. 3 . , 
иногда—«промежуточный», или «переходный», слой 
(300—950 км); область Д = Д 1 + Д" — нижняя М. 3 . 
(950—2900 км). Иногда понятием «верхняя мантия» объеди
няются области В + С и средняя мантия не выделяется 
(Магницкий, Белоусов, Деменицкая и др.). Г.И. Мартынова 
М А Н Т И Я З Е М Л И В Е Р Х Н Я Я ( О Б Л А С Т Ь В ) — з о н а 
между границей Мохоровичича (М) и 20-градусной грани
цей раздела. Последняя впервые намечена Голицыным в 
1916 г. (Голицына граница) по особенностям углов выхода 
сейсмической радиации (в отечественной лит. иногда носит 
его имя), она наиболее дискуссионна. Интерпретировалась: 
1) границей второго рода — быстрого возрастания градиен
тов скоростей [^г] , гдег — радиус Земли, продольных 
(Vp) и поперечных (Vs) волн (Голицын, Саваренский, 
Джеффриз, Буллен и др.)]; 2) наличием вышележащего 
слоя пониженных скоростей — волновода (Гутенберг и 
др.). Последнее представление имеет в настоящее время 
наибольшее число сторонников. Возможно, имеют место 
оба явления (Леман и др.). В первом случае глубина гра
ницы одними исследованиями оценивается в 400—500 км, 
другими — в 250—300 км; во втором случае в среднем — 
в 200—300 км и относится к глубинам, где ^ снова стано-

аг 
вится постоянным. Глубина оси волновода (min V p и V s  

соответственно 7,9—8,0 и 4,3—4,4 км/сек) оценивается раз
ными авторами и для разл. участков по-разному — от 45 
до 150 км; в среднем под океанами она, по-видимому, рас
полагается ниже, чем под материками. Иногда допускается 
сложномногослойная структура волновода. Более опреде
ленно существование волновода для поперечных волн 
(для продольных волн могут отмечаться области V p = Const 

dv 
или полного отсутствия нерегулярностей нарастания-^г). 
Наличие волновода подтверждается регистрацией канало-
вых волн Vo и S 0 [существует мнение (Пресс, Юинг) и об 
их многократно отраженной границей М природе], данными 
поверхностных волн, максимальным затуханием сейсмиче
ской энергии в этой области, минимальным для этого ин
тервала глубин годовым числом очагов землетрясений, 
результатами некоторых теоретических моделирований. 
Волновод предположительно (Любимова) может характе
ризоваться минимальной теплопроводностью, определяю
щей экранизацию внутреннего тепла и температурами, 
близкими к интервалу плавления. 

Есть данные (Магницкий, Артюшков, 1968) о приурочен
ности к М. 3 . в. астеносферного слоя (мощность и глубина 
~200 км) пониженной ( л ~ 10 1 9 — 10 2 1 пуаз) вязкости, 
предполагающегося многими исследователями (Barrell, 
1914; Daby, 1940 и др.) в связи с изостатическими построе
ниями и совпадающего в среднем с областью волновода. 
М. 3 . в. горизонтально неоднородна. Это проявляется в: 
1) переменных глубинах верхней и нижней ее границ; 
2) переменных значениях граничных скоростей в кровле 
М. 3 . в. под земной корой; 3) предполагаемых, по грави
метрическим данным, плотностных неоднородностях 
М. 3 . в., при возможной средней разнице плотностей под 
материками (2,9 г/см 3) и океанами (3,0 г/см3); 4) неодно
родных величинах тепловых потоков, возможно отражаю
щих области различных температур М. 3 . в.; 5) существо- 411 



М А Н 

вании карманов жидкой магмы. Гипотезы о природе вол
новода: 1) область, где эффект роста температур преобла
дает над эффектом роста давления и наблюдается частич
ная аморфизация вещества (Гутенберг); 2) уменьшение 
периода релаксации среды под влиянием температур (Жар
ков); 3) граничная область изменения хим. состава М. 3 . в. 
между первичным (перидотитовое вещество + базальт) и 
вторичным (базальт выплавлен) веществом мантии (Ринг-
вуд, Оксбурж); 4) область продолжающегося выплавления 
базальта (Белоусов). Предположения о составе М. 3 . в.: 
1) пёридотитовый («пиролит», по Рингвуду, —15—25% 
базальта, 75—80% дунита); 2) эклогитовый. Значение 
М. 3 . в. в развитии коры очень велико: с ней связано вы
деление базальтов и др. процессы магматизма, метамор
физма, образования полезных ископаемых. С астеносфер-
ным слоем М. 3 . в. связываются движение коры, ослабле
ние взаимодействия между процессами средней и верхней 
мантии, поглощение энергии вращения, приливные рекон
струкции фигуры Земли и др. явления. Г. И. Мартынова. 
М А Н Т И Я З Е М Л И Н И Ж Н Я Я ( О Б Л А С Т Ь Д ) —распола
гается между «45-градусной границей» Репетти (~950 км) и 
наружной границей ядра — границей Вихерта — Гутенберга 
(2900 км). Характеризуется замедленным темпом возраста
ния скоростей сейсмических волн (Vp и V s ) . Для М. з. н. 
допустимо предположение об однородности и изотропности 
среды — наблюденные и вычисленные значения функции 
«Г» (ср. Мантия Земли средняя) совпадают у всех авторов 
в пределах ошибок. М. з. н. подразделяется иногда на об
ласть Д 1 + Д П . Для Д 1 нерегулярность скоростей намечает
ся лишь в поверхностной части. Д и характеризуется значи
тельно пониженным темпом нарастания скоростей. Глубина 
верхней границы Д 1 1 оценивается в 2700—2800 км (суще
ствуют неподтвержденные данные о наличии здесь скачка 
скоростей — границы первого рода). Увеличение скорости 
с глубиной в М. 3 . н. (до Vps; 13,6 км/сек; V s « 7,3 км/сек) 
рассматривается как следствие увеличения давления. Пред
полагают, что однородность М. 3 . н. может быть первич
ной и результатом процессов дифференциации (Берч). Осо
бенности области Д 1 1 вызываются граничными процессами 
контакта твердой мантии и нетвердого ядра. 
М А Н Т И Я З Е М Л И С Р Е Д Н Я Я ( О Б Л А С Т Ь С ) — термин 
введен Гутенбергом; тождествен переходному, или проме
жуточному, слою (Рингвуд, Рикитаки и др.), по Белоусо
ву, — слою Голицына. Включает часть мантии между 20-
градусной (Голицына) и 45-градусной границами (Репетти, 
1930) на глубине ~ 950 км, отличающейся разрывом второго 

dv 
рода (для ^ г , где г — радиус Земли)— раздел областей 
с разными темпами нарастания скоростей Vp и Vs. М. 3 . с. 
характеризуется быстрым темпом возрастания скоростей сей
смических волн. Устанавливается, что она либо неоднород
на, либо неизотропна, либо и то, и другое (для'всей М. 3. с. 

значения функции Г =1—^"("^)> г д е Ф = v р — 3 ~ ^ s ' 
д — сила тяжести; р — давление, вычисленное в предполо
жении однородной и изотропной среды; у всех авторов резко 
расходятся с наблюденными значениями. Предполагается 
повышенная ( и » 10 2 6 пуаз) вязкость М. 3 . с ; (Mckenzie, 
1966), позволяющая апроксимировать ее упругой средой. 
Очаги землетрясений, отмечающиеся в М. 3 . с. до глубин 
~ 700 км, имеют аналогичный коровый механизм, но очень 
редки. Горизонтальная неоднородность М. 3 . с. намечается 
вероятной переменностью глубин ее кровли, узкой простран
ственной локализацией очагов глубоких землетрясений. 
Существующие объяснения природы свойств М. 3 . с : 1) фа
зовые переходы к более плотным упаковкам, соответствую
щим высоким давлениям с сохранением среднего хим. соста
ва верхней мантии (Бернал, Берч, Магницкий); 2) фазовые 
превращения вещества вследствие физико-хим. реакций 
(Шимацу); 3) изменения хим. состава с глубиной (Хаальк 
и др.). Вследствие огромных энергетических ресурсов М. 3 . 
с. очень важно ее значение для тект., магм, и метам, про
цессов земной коры, связь с которыми, вероятно, осущест
вляется на протяжении всей М. 3 . с. Это обстоятельство 
позволяет иногда объединять понятия «кора», верхняя» 
и «средняя мантия» термином «тектоносфера». Связь про
цессов областей В и С и неоднородность обеих побуждают 
некоторых исследователей объединять их понятием «верх
няя мантия». Г. И. Мартынова. 

М А Р А Т Т И Е В Ы Е — см. Растения мараттиёвые. 
М А Р Г А Н Ц О В А Я О Б М А Н К А — м - л , син. алабандина. 
М А Р Г А Н Ц О В О - Ц И Н К О В Ы Й Ф Е Р Р О С А Л И Т ( С А Л И Т ) — 
м-л, син. джефферсонита. 
М А Р Г А Н Ц О В Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. алабандина. 
М А Р Г А Р И Т — 1. М-л, хрупкая слюда, СаА1 2[(ОН) 2 |X 
X Al 2 Si 2 Oi 0 ] .Ca частично замещен Na, Ва, Sr, К. В хлорито
вых, слюдяных и др. кристаллических сланцах асе. с тур
малином, ставролитом; в м-ниях наждака — с диаспором. 
Изменяется в дедлеит. Разнов.: эфесит-натровый М., бе-
риллий-маргарит. 2. См. кристаллиты. 
М А Р Г А Р О С А Н И Т — м-л, Pb(Ca,Mn) 2 [Si 3 0„]. Трикл. 
Габ. листоватый, игольчатый, таблитчатый. Сп. сов. по {010} 
и несов. еще по двум пл. под углом 78°. Агр. зернистые. Бес
цветный. Бл. перламутровый. Тв. 2,5—3. Уд. в. 4,39. В ме
таморфизованных м-ниях Pb—Zn. Редок. 
М А Р И — 1. Редкие лиственничные леса на покрове из тор
фяного мха. 2. Мелкое, часто бугристое болото, протаиваю
щее на небольшую (20—40 см) глубину (Сибирь). 3. Горизон
тальные или наклонные участки с многочисленными мелки
ми буграми и грядками высотой 0,5—1,0 м, заболоченные 
промежутки между которыми покрыты осоковой и мохо-
во-травянистой растительностью (В. Сибирь). 
М А Р И А Л И Т — м-л, см. Скаполит. Разнов.: хлор-мариа-
лит, сульфат-мариалит. 
М А Р И Н Ь Я К И Т — м-л, разнов. пирохлора, обогащенная 
редкими землями цериевой гр. Метамиктный. В щелочных 
пегматитах, в различных жильных щелочных г. п., в нефе
линовых сиенитах и в известняках в контакте с ними. 
М А Р И П О З И Т — м-л, разнов. фенгита, содер. Ст. Иногда 
син. Cr-содер. мусковита. 
М А Р И У П О Л И Т [по г. Мариуполю, ныне Жданов]— раз-
нов, нефелинового и эгиринового сиенита,. состоящая из 
альбита, нефелина и эгирина (иногда лепидомелана и изред
ка щелочной роговой обманки). Содер. много циркона 
в к-лах размером до 0,5 см. Состав М. существенно колеблет
ся, а структуры непостоянны. 
М А Р К А У Г Л Я — усл. обозн. углей, обладающих извест
ным комплексом свойств, определяющих направление их 
промышленного использования. М. у. не тождественна сте
пени их углефикации, поскольку технологические качества 
углей зависят не только от степени углефикации, но и от 
петрографического состава. М. у. соответствует степени их 
углефикации лишь для клареновых углей. В СССР для 
каждого угольного басе, существует своя маркировка углей, 
утвержденная специальным ГОСТом, с учетом особенностей 
характеристики углей данного басе. Параметры маркировки 
углей следующие: для бурых углей •— содер. рабочей, или 
естественной, влаги, для некоторых басе. — выход первич
ного дегтя на горячую массу; для каменных углей — выход 
летучих веществ на горючую массу, толщина пластического 
слоя и характер нелетучего остатка; для антрацитов — весо
вой и объемный выход летучих веществ и теплота сгорания. 
М А Р К А З И Т — м-л, FeS 2 . Ромб. Габ. таблитчатый, остро
пирамидальный, копьевидный, призм. Дв. по {101} простые 
и полисинтетические, пятерники. Сп. ср. по {101}. Агр.: 
сложные гребенчатые срастания, зернистые, почковидные, 
натечные, часто тесные срастания с пиритом. Латунно-жел-
тый. Бл. метал. Тв. 6—6,5. Уд. в. 4,9. В гидротерм, м-ниях 
с сульфидами Fe, Pb, Zn и др.; развивается по пирротину, 
встречается в условиях диагенеза осадков, в углистых отл. 
В осад. п. М. встречается вместе с пиритом в шаровидных 
конкрециях с колломорфными внутренними текстурами; 
цементирует зерна песчаников или замещает растительные 
остатки М. в этих п. является аутигенным материалом и 
свидетельствует о восстановительных условиях осадкона
копления. Син.: лучистый колчедан. 
М А Р К И П О Л Е З Н О Г О И С К О П А Е М О Г О — син. термина 
сорта полезного ископаемого промышленные. 
М А Р Л Е З И Т — разнов. щелочных базальтов, в которых 
значительная часть анортитового компонента замещена аль
битом. Состав: 54% альбита, 27% авгита, роговой обманки 
и оливина, 15% ортоклаза и 4% рудного м-ла и апатита. 
М А Р М А Т И Т — м-л, черная, богатая Fe разнов. сфалери
та. 
М А Р О К И Т [по находке в Марокко] — м-л, СаМп 2 0 4 . 
Ромб. К-лы толстотаблитчатые. Сп. сов. по {100}, ср. по 
{001}. Черный. Черта красновато-бурая. Слегка просвечи
вает. Тв. 6,5. Уд.в. 4,64. В доломитовой жиле в асе. с каль
цитом, баритом, гаусманитом, браунитом и др. 
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М А Р Т И Н И Т — м-л, фосфат кальция, близкий к гидрок-
силапатиту. В фосфоритах. 
М А Р Т И Т —'м-л, плотные или рыхлые агр. гематита, обра
зующиеся при окислении магнетита. 
М А Р Ш А Л Л И Т — рыхлая или слабо уплотненная г. п., 
состоящая из неокатанных частиц кварца преимущественно 
алевритовой размерности с небольшой (обычно до 10—20% ) 
примесью более крупных частиц. Остаточный продукт вы
ветривания окремнелых известняков или кварцитов и не
которых др. существенно кремнистых п. Используется в ли
тейном, керамическом производствах. Син.: кварц пылевид
ный, кварц лучистый, кварц мучнистый. 
М А Р Ш И — зона отмелого аккумулятивного берега прилив
ных морей, затопляемая только при сизигийных приливах 
или больших нагонах волн, располагающаяся над ваттами 
(см. Осушка). Характеризуются сформировавшимися поч
венным и растительным покровами. Свойственны для тект. 
погружающихся берегов и обладают определенным типом 
осадков (см. Осадки маршей). Поверхность М., защищае
мых пересыпями и искусственными дамбами, в процессе 
уплотнения осадков и погружения береговой зоны может 
оказаться ниже ур. басе. Искусственно осушаемые марши 
называются польдерами. Син.: лайда. 
М А Р Ш И Т [по фам. Марш] — м-л, Cul. Куб. К-лы тетраэд-
рические и кубооктаэдрические. Сп. сов. по {110}. Дв. по 
{111}. Корочки и отдельные к-лы. Бесцветный до бледно-
желтого. Черта оранжево-желтая. Бл. смоляной до алмаз
ного. Тв. 2,5. Уд. в. 5,59. В з. окисл. Си М-НИЙ в условиях 
засушливого климата. 
М А С К А Н Ь И Т [по фам. Масканьи] — м-л, ( N H 4 ) 2 [ S 0 4 ] . 
Ромб. К-лы короткопризм., уплощенные. Сп. сов. по {001}. 
Дв. обычны по {110} и полисинтетические. Дендритовые 
формы, мучнистые корочки и сталактиты. Бесцветный, 
серый, желтый. Бл. стеклянный до матового. Тв. 2—2,5. 
Уд. в. 1,768. Вкус едкий и горький. Слегка гигроскопичен. 
Продукт возгонки в фумаролах. 
М А С Л А — термин, имеющий в применении к нефтям и их 
производным 2 значения: 1) в области химии и технологии 
нефти — высшие дистиллатные фракции нефти; 2) в обла
сти битуминологии — фракция битумов или битумоидов, 
растворимая в петролейном эфире и не адсорбирующаяся 
из этого раствора силикагелем и др. адсорбентами. 
М А С Л А М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е — технический продукт, по
лучаемый путем специальной обработки (очистки) высоко-
кипящих фракций нефти. 
М А С Л А Э Ф И Р Н Ы Е — природные системы орг. веществ 
класса липидов, присутствующие в разных частях растений 
(в цветах, плодах, листьях, корнях) и являющиеся носи
телем специфического для этих растений аромата. 
М А С С А Г О Р Ю Ч А Я — выражение, принятое в практике 
анализа горючих ископаемых в качестве эквивалента орг. 
массы (орг. вещества) при пересчете экспериментальных 
данных. М. г. соответствует беззольному безводному ве
ществу с поправкой на карбонатную углекислоту в случае 
заметного содер. карбонатов. Обозн. индексом «г» при 
соответствующем параметре (напр. С , V и т. п.). М. г. 
не индентична орг. массе, поскольку зольность горючих 
ископаемых в общем случае не равна содер. в них минер, 
веществ в силу изменения последних при прокаливании: 
карбонаты теряют углекислоту, глинистые м-лы — крис
таллизационную воду, пирит переходит в окись железа., 
При низкой зольности результирующими неточностями пе
ресчета пренебрегают, при повышенной зольности необхо
димо внесение поправок на деминерализацию. Существует 
ряд формул (Парра, Крыма и др.), включающих усл. поп
равки на минер, примеси. Вычисленное по этим формулам 
вещество называют «условной орг. массой» Нередко зна
чения последней благодаря условности поправок дают иска
женное представление о составе орг. вещества. 
М А С С А Г Р У Н Т О В А Я — в механике грунтов так называют 
грунт, поры которого полностью заполнены свободной во
дой. Это идеализированное представление о г. п. исполь
зуют при рассмотрении определенных теоретических поло
жений. 
М А С С А Ж И Л Ь Н А Я — комплекс нерудных минер, ве
ществ, слагающих жилу. 
М А С С А О Р Г А Н И Ч Е С К А Я — см. Масса горючая. 
М А С С А П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я — изл. син. термина ме-
зостазис. 

М А С С А Ц Е М Е Н Т И Р У Ю Щ А Я — см. Цементирующая 
масса. 
М А С С И В [фр. massif от лат. massa — глыба]—1. В тек
тонике — относительно жесткая, стабилизированная струк
тура, испытавшая длительные поднятия, более древняя, 
чем окружающие или прилегающие складчатые сооружения. 
В этом смысле термин М. следует употреблять с определяю
щим его прилагательным (М. остаточный, М. срединный 
и др.). М. представляют собой также выходы допалеозой-
ского кристаллического фундамента на сводах антеклиз 
(напр., Анабарский М.), возникшие вследствие размыва 
платформенного чехла, или приподнятые части антеклиз, 
находящиеся относительно неглубоко под платформенным 
чехлом. Термин применяется и в др. значениях; 2. В пет
рографии — интрузивное тело, когда форма и условия 
залегания его точно не установлены. 3. В геоморфологии —• 
слабо расчлененное, резко ограниченное, с четко выражен
ной подошвой поднятие, более или менее одинаково раз
витое в длину и ширину. 
М А С С И В Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й — по Зайцеву, 
Толстихину (1963), гидрогеол. структура, сложенная в ос
новном метам., магм, и осад, сильно метаморфизованными 
п., содер. трещинно-жильные скопления подземных вод. 
М А С С И В К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Й — см. Платформа. 
М А С С И В К О Н Ф О К А Л Ь Н Ы Й — термин, предложенный 
Н. М. Успенским (1952) для массивов платиноносного комп
лекса Урала, характеризующихся концентрическим распо
ложением г. п. (пироксенитов, тылаитов, габбро) вокруг 
дунитовых «ядер». Названием «конфокальный» подчерки
вается не столько концентрический характер строения 
массивов, сколько представление автора термина об их 
метасоматическом генезисе, согласно которому дунитовые 
тела располагаются на месте своеобразных «фокусов», где 
особенно сосредоточивались растворы и соответственно кон
центрировалась их энергия, что и приводило к образованию 
мощной петрографической серии п. путем ряда метасома
тических замещений: габбро замещает зеленые сланцы, 
затем само замещается пироксенитом, а пироксенит заме
щается дунитом. 
М А С С И В О С Т А Т О Ч Н Ы Й — сравнительно небольшая 
глыба древних структур. Обычно фрагмент более крупного 
срединного массива неправильно-угловатой формы, зажа
тый внутри более молодой складчатой обл. и нередко в той 
или иной степени переработанный тект. движениями, про
исходившими в сопредельных подвижных зонах. М. о. 
нередко рассечены более молодыми интрузиями и дайками. 
Образование М. о. связано с раздроблением и последую
щей ассимиляцией геосинклиналью древних жестких струк
турных образований. Примером М. о. служат Охотский 
и Тайгоносский в Верхояно-Чукотской складчатой обл., 
Дзирульский — в альпийской складчатой обл. Юго-Запада 
СССР. 
М А С С И В П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Й — значительные по пло
щади стабилизированные участки платформ, слабо диффе
ренцированные в структурном отношении (напр., Северо-
Китайский М. п.). 
М А С С И В С Р Е Д И Н Н Ы Й — устойчивый складчато-глыбо-
вый участок земной коры, являющийся крупным фрагмен
том основания, на котором заложились геосинклинальные 
системы данной складчатой обл. М. с. располагается обыч
но внутри подвижных обл., лишь частично вовлекаясь 
в ее геосинклинальное, а затем и складчатое развитие. 
От смежных ветвей складчатых обл. М. с. часто отделяется 
глубинными разломами. Существует известная условность 
термина, т. к. иногда М. с. в результате последующей 
переработки окраин может оказаться не в середине, а на 
периферии складчатой обл. М. с. без существенных измене
ний внутренней структуры длительно существует при одно
временном развитии окружающих или смежных подвижных 
обл. (напр., Родопский М. с. альпийской геосинклинальной 
обл. с протерозоя и доныне сохранял устойчивую тенден
цию к поднятию). Своеобразные М. с , представляющие 
собой крупные блоки древнейших архейских образований, 
выделяют в пределах щитов (напр., Беломорский М. с ) . 
Различают фундамент М. с , нередко сложенный метам, 
и изв. п., и чехол, состоящий из осад, и вулк. образований 
сравнительно небольшой мощн. Для отл. чехла характерны 
сравнительно частые стратиграфические перерывы. Актив
ными тект. процессами, происходившими в прилежащих 
к М. с. геосинклиналях, окраинные участки его подверга- 413 



M A C 

ются раскалыванию, магм, и метам, регенерации и склад
чатости. М. с. принадлежит к категории глубинных струк
тур. Геофиз. исследования показали, что земная кора 
в пределах М. с. обычно значительно тоньше, чем в приле
гающих частях складчатых обл. Славин и Яранов (1960) 
предполагают, что это связано с определенным перераспре
делением глубинного вещества и его течением от М. с. 
в сторону геосинклинали. Яншин (1965) указывает, что 
мощн. земной коры под М. с. функционально связана 
с характером новейших движений, и если М. с. недавно 
был высоко приподнят, то мощность коры под ним увели
чивается. Хаин и Шейнманн (1960) предлагают выделять 
М. с. трех родов: 1. М. с , представляющие собой обломки 
некогда существовавших платформ, не переработанные 
дальнейшими складчатостями. Такие М. с. по структуре 
чужды складчатой обл., в которой они находятся, и по воз
расту значительно старше ее (плато Колорадо, Таримский 
и Цайдамский М. с ) . 2. М. с , составляющие более древ
ние участки складчатой обл., сохранившиеся и избежавшие 
больших опусканий и переработки (Паннонский герцинский 
массив, каледонский массив Ц. Казахстана, Колымский 
мезозойский массив и пр.). 3. М. с , являющиеся участками 
более ранней консолидации того же цикла развития под
вижной обл. Они отличаются от геоантиклиналей тем, что 
не входят в состав ядер растущих горных сооружений 
(Центрально-Иранский М. с ) . Применение термина М. с. 
к структурным образованиям в пределах одного цикла 
развития (третий род М. с , по Хаину и Шейнманну) не же
лательно. Из определения М. с , предлагаемого Яншиным 
(1965), только первый род М. с. может относиться к струк
турам этого типа. Вследствие раздробления М. с. могут 
разделяться на блоки, разобщенные низменностями или 
водными басе. Совр. представлению о М. с. предшествовали 
понятия «междугорья», «централиды», «интерниды», «меж-
горные массивы», рассматривавшиеся как остатки значи
тельно более древних структур, явно несогласных с новой 
складчатостью (Кобер, Бубнов и др.). В. Николаевым 
М. с. относились к «геоантиклинальной зоне (области) пер
вого рода». Все эти термины имеют историческое значение 
и употребляются редко. Л. И. Красный. 
М А С С И В Т Р Е Щ И Н Н О - Ж И Л Ь Н Ы Х В О Д — см. Мас
сив гидрогеологический. 

М А С С И В Т Ы Л О В О Й — устойчивый массив, оказываю
щий, по мнению некоторых европейских геологов, давление 
с «тыла» на формирующуюся складчатую (орогенную) 
обл. По Ирдли (1954), под тыловой обл. понимается массив 
ранней консолидации, расположенный со стороны океана, 
с которого шел снос осадков. Син.: хинтерланд. Близкое 
понятие — бордерленд. 
М А С С И В Ф Р О Н Т А Л Ь Н Ы Й — устойчивая древняя глыба, 
по направлению к которой наблюдается движение масс 
из формирующейся складчатой (орогенной) обл. Амер. 
геологи под фронтальной обл. понимают часть стабилизи
рованной внутренней обл., прилегающей к краевому (по от
ношению к океану) орогеническому поясу. Близкий тер
мин — форланд. 
М А С С И К О Т [фр. massicot — окись свинца] — м-л, 8-РЬО. 
Ромб. К-лы искусственные таблитчатые. Сп. сов. по {100}, 
{010}, в. несов. по {110}. Дв. у искусственных к-лов. Агр. 
земл., чешуйчатые. Серо-желтый, красноватый. Бл. жир
ный до матового. Тв. 2. Уд. в. 9,56. К-лы гибкие, но 
не эластичные. Прозрачен в осколках. В з. окисл. с гёти-
том, церусситом, лимонитом, окислами сурьмы. 
М А С С - С П Е К Т Р О Г Р А Ф И Я — см. Масс-спектрометрия. 
М А С С - С П Е К Т Р О М Е Т Р — ионно-оптический вакуумный 
прибор для исследования спектра масс изотопов. Действие 
М.-с. основано на физ. разделении изотопов по массе 
в электромагнитном или электрическом поле анализатора. 
По типу анализатора приборы делятся на статические (маг
нитные — разделение ионов в пространстве) и динамиче
ские (времяпролетные, радиочастотные — разделение ионов 
во времени). В геол. исследованиях (геохронология, изо
топная геология) применяются в основном статические при
боры. Траектория частицы в области анализатора прибора 
определяется ее массой, зарядом, а также величинами 
полей: электрического V, ускоряющего частицу, и магнит
ного Н, отклоняющего ее по кривой радиуса — г : г2 = 

m 2V 
— ~ • Т-р~ — т. н. основное уравнение масс-спектрометрии. 

Наиболее важная характеристика такого М.-с.— чувстви
тельность, под которой понимают минимальное обнаружи
ваемое количество данного элемента. Для большого числа 
элементов этот порог в настоящее время превосходит воз
можность хим. выделения вещества без загрязнений. В слу
чае динамического М.-с. скорость прохождения частицей 
области электрического поля анализатора определяется ее 
массой, что дает возможность разновременной регистрации 
частиц. Такие приборы промышленного и лабораторного 
изготовления используются, в частности, при исследовании 
микроколичеств газа. К лучшим образцам отечественных 
М.-с. относятся приборы серий МИ1309-МИ1312, МСХ-3 
(«Хронотрон») и МХ-1306 («Хроматомасс»). Н. Д. Щиго-
лев. 
М А С С - С П Е К Т Р О М Е Т Р И Я — вид физ. анализа вещества, 
основанный на разделении пучка ионизированных частиц 
по массам в специальном анализаторе (масс-магнитном или 
электрическом). Выбор типа анализатора и самого прибора 
(см. Масс-спектрометр) определяется задачей, стоящей 
перед исследователем. М.-с. дает возможность исследовать 
спектры масс, уточнять массовые числа атомов и обнару
живать новые изотопы, а также позволяет измерять относи
тельные распространенности изотопов в разл. объектах. 
В зависимости от системы регистрации спектра масс метод 
называется масс-спектроскопией (получение всего спектра 
масс на светящемся экране) или масс-спектрографией (в слу
чае фотопластинки). Эти методы полезны при идентифика
ции новых изотопов. В настоящее время М.-с.— важнейший 
метод исследования вещества в любой его фазе, который 
применяется в ядерной физике (прецизионное определение 
масс неизвестных продуктов реакций деления, опознавание 
изотопов и т. п.), физике твердого тела и физике полупро
водников (обнаружение микропримесей), технике (анализ 
газовых смесей, газовый контроль, течеискание и т. д.), 
химии (качественный и количественный, газовый, изотоп
ный анализы, изучение радикалов, ионно-обменных реак
ций), биологии и др. областях науки и промышленности. 
В геологии М.-с. применяется как основной метод изотоп
ных исследований во всех случаях аномальных отношений 
распространенностей изотопов элементов в г. п., м-лах, 
рудах и водах. Вариации изотопного состава могут быть 
связаны с накоплением в образце радиогенного изотопа 
(см. Геохронология абсолютная) или с воздействием разл. 
геол. процессов, различием в температурах, генезисе и 
с др. факторами. См. Геология изотопная. Н. Д. Щиголев. 
М А С С - С П Е К Т Р О С К О П И Я — см. Масс-спектрометрия. 
М А С С Ы В О Д Н Ы Е — массы океанских вод, обладающие 
характерными физико-хим. и биологическими особенностя
ми, более или менее однородными в пределах каждой 
М. в. и отличными от соседних. Некоторые М. в. переме
щаются течениями в виде единого тела и сохраняют свои 
особенности на больших расстояниях. В толще вод океанов 
образуют относительно устойчивые слои. 
М А С Т О Д О Н Т Ы (Mastodontidae) — вымершие хоботные 
с низкокоронковыми зубами и немногочисленными греб
нями жевательной поверхности. Бивни были развиты обыч
но в верхней и нижней челюстях. Наиболее древние и при
митивные из них известны из ниж. олигоцена Египта. Широ
ко распространены в неогене Европы, Африки, Азии, 
а также С. Америки, где они существовали еще в четвер
тичное время. 

М А С Ш Т А Б В Р Е М Е Н И — предложен Одесским (1969) 
для выявления временной периодичности геол. процессов 
по геол. разрезам осад. толщ. С этой целью рекомендуется 
перевод разрезов из масштаба мощности слоев в масштаб 
абсолютной геохронологической шкалы. В работе автора 
применен масштаб: 0,5 см разреза = 1 млн. лет. 
М А С Ш Т А Б С Л О И С Т О С Т И — определяется в основном 
толщиной (мощностью) слоевых единиц, для осад, толщ — 
мощн. слоев; общепринятой классификации нет. Прием
лемы следующие определения слоистых толщ: толстослои
стые — мощн. слоев > 100 см, крупнослоистые — 50— 
100 см, среднеслоистые — 25—50 см, мелкослоистые — 
10—25 см, тонкослоистые — 1—10 см, очень тонкослои
стые — 0,5—1,0 мм. При резко выраженных плоскостях 
отдельности на границах слоев, по мощности последних 
толщи определяют как: глыбовую, плитчатую, пластинча
тую, листоватую. При линзовидной форме слоев опреде
ляют их протяженность, но для нее нет принятых градаций. 
М-б внутренней слоистости г. п. (слойчатости) определяет-
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ся толщиной (мощн.) серий слойков: более 1 м — очень 
крупная; 1 0 — 1 0 0 см — крупная; 1 — 1 0 см — мелкая; 
менее 1 см — очень мелкая. Кроме того, при косой слой
чатости определяется протяженность косослойчатых серий, 
а для волнистой — длина и амплитуда волн и индексы 
ряби. Толщина слойков обычно от долей мм до 1 — 2 см. 
и не более единиц см. 
М А С Ю И Т —м-л, [ U 0 2 l ( O H ) 2 ] - H 2 0 . Ромб., псевдогекс. 
Габ. пластинчатый. Дв., тройники, четверники по { 1 0 1 } . 
Сп. сов. по { 0 1 0 } . Оранжево-красный. В з. окисл. в жеодах 
уранинита. Мало изучен. 
М А С Ш Т А Б Ы Г Е О Э В О Л Ю Ц И И , Рундквист, 1 9 6 5 , 1 9 6 8 , — 
интервалы геол. времени разл. порядков (соответствующие 
геологическим «циклам»), внутри каждого из которых 
процесс эволюции может рассматриваться как естественное 
целое; отмечается однонаправленный характер развития 
в различных М. г. (см. Геогенетический закон). Примени
тельно к развитию процессов минералообразования условно 
намечено 8 М. г.: I — общая эволюция в истории развития 
Земли (млрд. лет); II — эволюция в истории развития 
мегацикла (сотни млн.—млрды лет); III — в ходе развития 
тектоно-магматического цикла (десятки — сотни млн. лет): 
IV — в процессе становления генетически взаимосвязанной 
серии магм. п. и связанной с ними минерализации (млн.— 
десятки млн. лет); V — в процессе становления интрузив
ного комплекса и связанной с ним минерализации (сотни 
тыс.— первые млн. лет); VI — внутри этапов минерали
зации в ходе формирования м-ний (десятки — сотни тыс. 
лет); VII — внутри стадий минерализации (тыс.— десятки 
тыс. лет); VIII — внутри ритмов минерализации (тыс. 
и менее тыс. лет). Вследствие проявляющейся в истории 
развития Земли акселерации длительность все более моло
дых периодов эволюции закономерно сокращается. См. 
Закон геогенетический. 
М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я ( А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я ) Г Е О Л О Г И Я , 
Вистелиус, 1944 , 196,9,— научная дисциплина, занимаю
щаяся математическим моделированием геол. процессов 
и примыкающими к этому вопросу задачами. Термин пред
ложен в 1 9 4 4 г. в русской лит., поддержан акад. В. И. Вер
надским; в 1947 г. появился в англ. лит. М. г. охватывает 
обширный круг вопросов, делящихся по соотношению 
между геол. материалом и методом ввода в задачу матема
тического аппарата на 3 раздела. 

I — собственно математическая геология — ставит целью 
построение математических моделей геол. процессов, исходя 
из генетических представлений совр. геологии. Это необ
ходимо для проверки непротиворечивости генетических 
построений геологии материалу наблюдений. Анализ поста
новки вопросов происхождения тех или иных объектов 
в геологии показывает, что интересны не столько частные, 
конкретные объекты, сколько представления о том, как 
они возникают и формируются. Так как в геологии повто
рение явлений в фиксированных условиях невозможно, 
то геолог вынужден строить заключение о процессе по еди
ничным, частным результатам этого процесса. Т. о., задачи 
геологии — задачи обратного типа. Изучение геол. объектов, 
как порождений процессов, показывает, что ситуация, 
в которой реализуется в природе процесс, такова, что точ
ное предсказание свойств объектов невозможно. Поэтому 
исследуемые в геологии объекты, как правило, являются 
случайными величинами. Это значит, что вероятностный 
подход к ее явлениям наиболее приемлем. Поэтому мате
матические модели геол. процессов являются вероятност
ными (стохастическими). В настоящее время осуществлено 
вероятностное моделирование ряда процессов: формиро
вание слоистых структур, последовательность образования 
зерен в гранитах, активность кратера вулкана. 

II — построение вероятностной модели процесса требует 
вполне конкретных представлений об особенностях процес
са, порождающего геол. объекты. Но генетические схемы 
геологии очень часто недостаточно конкретны для того, 
чтобы построить стохастическую модель. В этом случае 
используются модели-отклики; это — функция, описываю
щая основные свойства геол. объекта. Напр., многим осад, 
толщам свойственно циклическое строение, но причины его 
не ясны. Т . о . для проверки тех или иных построений 
относительно свойств геол. объекта необходимо иметь 
метод, основанный на учете свойств этого объекта, а не ме
ханизма его образования. В этом случае задача решается 
введением функции, параметры которой оцениваются 

наблюдениями, а вид задается представлениями о специфи
ке свойств объекта. Если наши представления о свойствах 
объекта адэкватны действительности, то найденные из опы
та оценки параметров выявят свойства функции, согласую
щиеся с проверяемой гипотезой; если же гипотеза не отра
жает свойств материала, то оценки параметров дадут такие 
специфические черты функции, которые укажут на несоот
ветствие гипотезы материалу. Напр., мы хотим проверить 
гипотезу о том, что на Дальнем Востоке количество К в ме
зозойских гранитоидах падает по направлению к Тихому 
океану. Для этого вводится такая функция от географиче
ских координат, линии ур. которой могут обрисовывать 
изменения в содер. К по направлению к океану. Затем 
по данным наблюдений оцениваются параметры этой функ
ции. В зависимости от полученных оценок, линии ур. функ
ции (модели-отклика) укажут либо на снижение содер. 
К к океану, либо дадут узор, не поддающийся геол. ин
терпретации. Последнее укажет, что предлагаемая гипо
теза не согласуется с наблюдениями в терминах данной 
модели-отклика. Модели-отклики строились в литологии, 
региональной геологии, при подсчете запасов. В частности, 
введение модели-отклика размещения концентраций Au 
в конгломератах Рэнда (Ю. Африка) позволило Криге 
и Матерону создать новый метод подсчета запасов. 

III — использование в геологии математического аппара
та с описательными целями. Работы этого типа часто назы
вают «статистической обработкой геол. наблюдений». В этом 
случае имеют место 2 типа исследований: 1 ) разумное со
кращение информации; 2 ) проверка каких-либо гипотез 
при постулированных математ. св. обрабат. материала. 

При сокращении информации используется следующая 
идея. Мы имеем множество наблюдений и не можем по ним 
составить мнение о некоторых характеристиках изучаемого 
объекта. Пожертвуем частью информации, но зато рельефно 
представим интересующее нас свойство. Напр., нас интере
сует, насколько велик разброс наблюдений. Ясно, что 
наиболее полная информация дается всеми наблюдениями 
Но это неудобно. Для удобства можно взять самое большое 
и самое малое наблюденные значения. Это рельефно пока
жет разброс, хотя часть информации и будет потеряна. 
Проверка гипотез, осуществляемая с помощью описательной 
статистики, может быть выяснена проще всего на примере. 
Допустим, имеются м-ния А со средним содер. металла 
хА и соответственно м-ния В с_хв. Необходимо проверить 
гипотезу о равенстве средних Хл и Хв. Для решения этой 
задачи средствами описательной статистики необходимо 
знать точные значения средних квадратичных отклонений 
б2л и 8 2

В и число наблюдений. На практике ни 82л, ни б 2в 
не известны;, из наблюдений известны только их опытные 
аналоги — S 2 A И S 2 B . Практик, пользуясь общеизвестными 
формулами, допускает, что 8 2 А = S 2 s и 8 2

В = S 2 B . ДЛЯ 
точного решения задачи необходимо, чтобы концентрации 
металла в пробах были независимы и распределены по нор
мальному закону (см. Распределение нормальное). В этом 
случае можно вынести ответственное суждение — равны 
средние или нет. Но при описательном применении стати
стики большая часть указаний аксиоматики опускается 
и счет ведется по готовым формулам. В этом случае, если 
аксиоматика, положенная в основу метода, совпадает с 
тем, что наблюдается в природе, то результат получается 
реальный, если же аксиоматика не отвечает соотношениям, 
существующим в природе, то результат оказывается фик
тивным. Т. о., эти методы не допускают механического 
применения. Напр., коэф. корреляции—-очень полезен во 
многих задачах геохимии, минералогии, петрологии, пале
онтологии и т. п., но было бы грубой ошибкой использо
вать его для выяснения связи между структурными поверх
ностями при анализе тект. поднятий. 

Если сравнивать положение математики в задачах каж
дого из выделенных разделов математической геологии, то 
в I разделе представления о геол. процессе целиком опреде
ляют математические построения, математика целиком под
чинена геологии. Во II разделе геология определяет выбор 
функции. Наконец, в задачах III раздела все основывается 
на априорном признании геологом уместности использова
ния готового аппарата и соответствии его решаемым за
дачам. А. Б. Вистелиус. 
М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я С Т А Т И С Т И К А — наука, занимаю
щаяся описанием и анализом результатов наблюдений мас
совых явлений методами теории вероятностей. Типичные 415 
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задачи M. с. — определение типов распределений случай
ной величины, проверка статистических гипотез, оценивание 
параметров и т. п. М. с. содержит глубокие теоретические 
направления. В геологических приложениях роль М. с. осо
бенно велика при проверке решений о согласии теоретиче
ских представлений геологии с опытным материалом. 
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 — ис
пользование математических методов в геологических иссле
дованиях обеспечивает воспроизводимость результатов, 
позволяет максимально унифицировать форму представле
ния материала и производить его обработку сообразно систе
ме строгих, логически непротиворечивых правил. Примене
ние математических методов в геологии сопряжено с двумя 
целевыми аспектами: 1) получением практических выводов из 
существующих теоретических представлений и моделей гео
логии; 2) совершенствованием теоретических представлений 
и моделей геологии (Воронин и др., 1967). Внедрение мате
матики в практику геологических работ подчинено четырем 
основным взаимосвязанным направлениям: 1) обработке 
числовых результатов наблюдений (методы теории вероят
ностей и математической статистики, математический ана
лиз, теория игр, геометрические методы и др.); 2) исследова
нию качественных характеристик (математическая логика, 
прикладная кибернетика); 3) реконструкции геологических 
процессов и прогноз (моделирование с использованием раз
личных математических аппаратов); 4) оптимизации про
цессов сбора, хранения, поиска и обработки геологической 
информации (теория информации и техническая докумен
талистика). Эффект математизации целесообразно оценивать 
по результатам решения двух основных задач — научной 
(разработка теории, повышение надежности выводов, мини
мизация субъективного элемента в работе исследователя) 
и экономической (оперативность заключений, сокращение 
затрат времени на производимые работы и их удешевление). 
См. Математическая геология. А. Н. Олейников. 
М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Е О Ж И Д А Н И Е случайной величины 
есть ее числовая характеристика. Если случайная величина 
X имеет функцию распределения F(x), то ее М. о. будет: 

EX = J xaF(x). Если распределение Xдискретно, тоМ.о.: 

N 
хпрп, где Xi, х2, ... — возможные значения дискретной 

случайной величины X; pi, р2, ...— соответствующие им ве
роятности; п — пробегает некоторое множество индексов 

оо 
N. М. о. может не существовать, если ряд У хпрп расхо-

п=1 
1 

дится. Напр., если хп = п, рп= п (п+1) > п ~ l i2 , . . . , то 

2 * - ' • • 2 * - 2 4 т = °°. Если X — непрерыв
н а п=1 
ная случайная величина с плотностью распределения f(x), то 

EX = J xf(x)dx. Основные свойства М. о.: 1) Ее = с, 
-оо 

если с — постоянная величина; 2) £ ( Х + У) = ЕХ + ХУ, 
где X, У — случайные величины; 3) Е(ХУ) = ЕХ -ЕУ, 
если X, У — независимые случайные величины. На прак-

' тике пользуются оценкой. М. о., называемой выборочным 
средним. Правильность определения оценки М. о. имеет 
большое значение, особенно при подсчете запасов. 

• М А Т Е Р И А Л А Л Л О Х Е М Н Ы Й , Folk, 1962,—аллохтонные 
хемогенные или биохемогенные компоненты карбонатных п., 
образованные в басе, осадконакопления физико-хим. и био
логическими процессами. Компоненты, сформированные за 
счет разрушения п. вне басе, осадконакопления, относятся 
к гр. терригенных. Для более точной характеристики извест
няков производят подсчет тонкозернистого аллохемного ма
териала (А), терригенного (Т) и орг. (О). Его результаты 
изображаются в виде процентного соотношения этих компо
нентов на треугольных диаграммах с вершинами А, Т и О 
(Stephenson, 1965). 
М А Т Е Р И А Л В У Л К А Н О К Л А С Т И Ч Е С К И Й — обломоч-

416 ный материал, выброшенный при извержении вулкана 

в твердом или жидком состоянии. По происхождению он 
разделяется на 2 гр.: материал, связанный непосредственно 
с извергающейся лавой (шлаки, пемза, пепел), и материал 
раздробленных старых лав и боковых п. жерла, магм, и не
магм. См.: Материал пирокластический, Тефра. Син.: 
материал эксплозивный, тефра. 
М А Т Е Р И А Л И Н Т Е Р П Р Е Ц И П И Т А Т Н Ы И — син. тер
мина интеркумулус. 
М А Т Е Р И А Л О С А Д О Ч Н Ы Й — исходные вещества осад
ков, находящиеся в состоянии переноса от источников в обл. 
седиментации (растворенные, взвешенные, влекомые по 
дну, газообразные). По генезису различают: терригенный, 
биогенный, хемогенный, космогенный. В процессах осадкооб
разования он претерпевает сложные процессы дифференциа
ции и смешивания (см. Осадкообразование современное), 
в ходе которых некоторые генетические типы веществ могут 
частично или полностью потерять индивидуальные черты 
(напр., растворенные вещества морской воды). 
М А Т Е Р И А Л П И Р О К Л А С Т И Ч Е С К И Й , Пирсон (Pirsson), 
1915,— общее назв. обломочных отл., образующихся при 
извержении вулканов. По предложению Влодавца (1954) 
так следует называть только тот кластический материал, 
который образуется путем раздробления или разламывания 
на обломки разл. величины свежей лавы, находящейся еще 
в раскаленном или горячем состоянии (бомбы, лапилли, 
вулк. песок, пыль, шлаки, пемза и др.). 
М А Т Е Р И А Л Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Й — син. термина компо
ненты терригенные. 
М А Т Е Р И А Л Э К С П Л О З И В Н Ы Й — материал вулк. взры
вов. Син. термина материал вулканокластический. 
М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й Б А Л А Н С Н Е Ф Т Е О Б Р А З О В А Н И Я , 
Неручев, 1962, 1969,— в пределах изолированного басе, 
(впадины), характеризующегося полной автономностью про
цессов нефтеобразования, миграции и аккумуляции нефти, 
должен соблюдаться материальный баланс нефтяных угле
водородов. Количество образовавшихся нефтяных углево
дородов в материнских породах (Оисх) должно быть равно 
сумме количеств остаточных сингенетичных углеводородов 
в материнских п., миграционных вторичных углеводородов 
в осад. п. (Омигр) и в пластовых водах и углеводородов 
в нефтяных залежах (Оакк), т. е. Оисх = Оом + 
+ Омигр + Оакк, отсюда количество нефти в залежах: 
Оакк = Оисх — Оост — Ом7.гР. Поскольку количество не
фтяных углеводородов, эмигрировавших из материнских п., 

К ' Оост равно Оэм — Оисх — Оост — 1—к где к — коэф. 
К * Оост нефтеотдачи материнских п., то О акк — .̂ 

— - — о мигр. 
Таким образом, метод изучения материального баланса 
нефтеобразования уже на первом этапе региональных работ 
при наличии соответствующих геохим. данных позволит 
примерно оценить суммарную величину возможных про
гнозных запасов нефти. 
М А Т Е Р И А Л Ы Т Е П Л О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е — пемзы, ту
фы, известняки-ракушечники, вермикулит, асбест, диато
миты, трепелиты и др. неметаллические полезные ископае
мые, применяющиеся для теплозащитных изоляций, обла
дающие малой теплопроводностью, высокой температуро-
стойкостью (постоянный объем при нагревании, невоспла
меняемость), малой гигроскопичностью, высокой механиче
ской прочностью. Применяются в промышленных и жилых' 
зданиях, холодильниках и рефрижераторах, паро-, газо-
и водопроводах, в котельных, силовых, печных, сушиль
ных установках и т. п. 
М А Т Е Р И К — важнейшие весьма крупные глобальные 
структурные элементы, обладающие специфическим слож
ным глубинным строением (см. Земная кора). Это — гетеро
генные тела, которые сформировались в течение длительной 
эволюции в результате физико-хим. и гравитационной диф
ференциации вещества внешних оболочек Земли, достиг
ших частичного расплавления в ходе общего разогрева пла
неты радиогенным теплом (см. Гипотезы тектонические). 
Процесс дифференциации, существенно связанный с регио
нальным метаморфизмом и гранитизацией, расчленил М. 
на главнейшие структуры (геосинклинали, платформы). 
Общая глубина дифференциации мантии в планетарном 
процессе выплавления вещества материковой коры оце
нивается в 1200—1400 км. Предполагается, что хим. состав 
коры под материками отличается от такового под океанами 
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до глубины 300 км. Под материковой корой мощн. волновода 
(слоя пониженной плотности) составляет около 50 км и на
ходится на средней глубине 100—150 км. В основании мате
риковой коры давление составляет 10—-15 кбар, температу
ра 600—700° С. Границами М. являются подножия матери
кового склона, окаймляющие их подводные продолжения 
в сторону океана (см. Шельф). В геоморфологии М.— круп
нейшая положительная форма рельефа Земли, относящаяся 
к геотекстурам. Для М. характерны геоструктурные зоны 
(по Шульцу) —материковые платформы и области горообра
зования (согласно др. исследователям — платформы и гео
синклинальные зоны), с которыми связан основной рельеф 
М.— равнины и горы. Материковое строение имеет и мате
риковая отмель, являющаяся окраиной материков, затоп
ленной в плиоцен-четвертичное время. Син.: континент. 
М А Т Е Р И К О В А Я О Т М Е Л Ь — син. термина шельф. 
М А Т И Л Ь Д И Т [по руднику Матильда, Перу] — м-л, 
AgBiS 2 . Ромб., куб.— при г > 225° С. К-лы длиннопризм. 
Характерны тонкие пластинчатые дв., различимые п. м. 
Агр. зернистые. Серый до черного. Черта серая. Бл. метал. 
Тв. 2,5. Уд. в. 6,9. Высокотемпературная модиф М. куб. 
образует твердый раствор с галенитом; при переходе в ромб, 
модиф. раствор распадается. В пегматитах и гидротерм, 
м-ниях. Син.: шапбахит. 
М А Т Л О К И Т [по м-нию близ Матлока, Англия] — м-л, 
PbFCl. Тетр. К-лы таблитчатые, пирамидальные. Сп. сов. 
по {001}. Агр.: субпараллельные сростки, грубопластинча-
тые и кокардоподобные. Бесцветный, желтый до зеленого. 
Бл. алмазный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 7,12. В з. окисл. Pb-Zn 
м-ний. 
М А Т Р А И Т — м-л, триг. полиморфная модиф. вюртцита. 
Габ. пирамидальный. Мелкие соломенно- или винно-желтые 
к-лы. Характерны скипетровидные ориентированные сра
стания со сфалеритом. При t — 1020° С переходит в сфале
рит. В эпитермальных полиметаллических м-ниях. 
М А Т Р И Ц А — прямоугольная таблица из элементов произ
вольной природы. М. записывают в виде: 

^ЯП Я12 ••• Й1И 

U2i Я22 . . . &2п 

ЯЦ Я21 . . . ЯШ 

Я21 Я 22 . . . 0.2П 

ЯТ1 ЯТ2 . . . Я № 

в сокращенном виде (я<Д или l\aij\\, где г = 1,2,..., т; 
j = 1,2, п; at) — элемент матрицы, стоящий на пересече
нии г'-й строки и j-io столбца. Если т = п, то М. квадратная. 
Для М. определены действия сложения, умножения на чис
ло, перемножения матриц. М. с неотрицательными элемен
тами, суммы элементов которых по строкам равны единице, 
называются стохастическими. Они имеют большое значение 
в геологии как аппарат изучения геол. процессов (напр., 
слоеобразования, кристаллизации гранитных расплавов). 
М А Т Р И Ц А К О В А Р И А Ц И О Н Н А Я — матрица вторых мо
ментов и-мерной случайной величины 

X , ХН . . . XI„ 

х2 • 

X = : Л = 
• 

х„ . ~кпп 

где Хи = 0 2 i = E(Xt — EX,)2, Xik = р,коюь = E[(Xi — 
— EXi)(Xu — ЕХк)]. Здесь EXi — математическое ожида
ние Xi, pik — коэффициент корреляции, Х< и X* и о 2 , — 
дисперсия случайной величины Xi. Хы = Хт', ры — piu', Он = 
= 1. Изучение К. м. представляет интерес для геологии 
в связи с широким распространением дискриминантного 
анализа. 
М А Т Р И Ц А К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н А Я — матрица коэф. кор
реляции n-мерной случайной величины 

Xi РН • . Pin 

Х = : R = 

Хп PIN • . Рпп 

где р* — коэф. корреляции Xt и Хи, ри = 1. М. к. связа
на с ковариационной матрицей Л следующим образом: 

bvo 
Л = 2 К 2 ' Г Д Е 2 = ; ' • • , S 2i, — дисперсия X,. М. к. 

О Ъп 

является важнейшей характеристикой связей, существую
щих между хим. элементами или м-лами г. п. 
М А Т Р И Ц А Т Р А Н С П О Н И Р О В А Н Н А Я — матрица А т , по
лученная из исходной матрицы А путем преобразования, при 
котором строки делаются столбцами с тем же номером, т. е. 
переход к М. т. сводится к следующему: 

А = • АТ = 

ЯН Й21 ЯТ1 

.1 Я Т 1 ЯТ2 . . . amn\\ II ЯТ ЯГП . . . йтп 

Аналогично транспонированный определитель 

detA = 

ЯН Я12 

ЯИ1 аП2 

ат 
• (derA)T = 

ЯН Я21 

I ЯТ Я2П 

М А У Н Т И Н И Т — м-л, цеолит из подгр. натролита, хим. 
близкий родзиту, KNa 2 Ca 2 [HSiaO 2 0 ] • 5 Н 2 0 . Мон. 
М А У Р И Т Ц И Т ( М А У Р И Ц И Т ) [по фам. Мауритц] — м-л, 
2 ( M g , F e 2 + ) 0 • (Fe 3 + ,Al ) 2 03 - 5 Н 2 0 . Рентгенометрически схо
ден с монтмориллонитом. Мон. (?). Агр. колломорф., почко
видные, трубчатые с кварцевыми ядрами. Сине-черный. 
Бл. бархатистый, матовый. Черта желто-коричневая. В асе. 
с халцедоном, баритом и др. в пироксеновом андезите. 
М А У Х Е Р И Т [по фам. Маухер] — м-л, N inAs 8 . Тетр. 
Габ. таблитчатый, пирамидальный, игольчатый. Дв. по 
{203}. Агр. зернистые, радиальнолучистые, волокн., мета-
колл., концентрически-зональные. Свинцово-серый с красно
ватым оттенком. Хрупок. Уд. в. 7,8—8,0. В м-ниях Ni — Со 
и Ag-Ni-Co формаций, в карбонатных жилах. Реже 
в сульфидных Cu-Ni м-ниях, связанных с ультраоснов
ными и основными изверженными г. п. 
М А У Ц Е Л И И Т — м-л, разнов. ромеита, содер. РЬ. 
М А Ф И Т Ы — по элементам Mg и Fe. 1. По Джохенсену, 
цветные м-лы магм. п. Син. термина минералы мафиче
ские. 2. Син. термина основные породы. 
М А Ц Е Р А Л — в системе Стопе — Геерлен (1935) элемен
тарная составляющая углей (по аналогии с м-лами п.). 
Син. термина микрокомпоненты углей. 
М А Ц Е Р А Ц И Я (maceratio) — разрыхление, размягчение — 
естественный или искусственный процесс разрушения рас
тительной и животной ткани или др. вещества. Искусствен
ная М. с помощью соответствующих реактивов (аммиака, 
едкой щелочи, хромовой кислоты, смеси Шульца и др.) ши
роко применяется в палеоботанике. При изучении ископае
мых углей этим методом удаляют гуминовый цемент и осво
бождают стойкие растительные остатки — оболочки спор, 
остатки кутикулы, коровых тканей, склероций грибов и т. п. 
М А Ш И Н Ы Э Л Е К Т Р О Н Н О - В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е — см. 
Электронно-вычислительные машины (ЭВМ). 
М Б О З И И Т — м-л, щелочной амфибол, ~ N a 2 C a F e 3

2 + F e 2

3 + X 
X OH|AlS i 3 011] 2 . Темно-сине-зеленый. В фойяитовых дай
ках, в метасоматических п. в виде кайм вокруг других 
амфиболов. 
М ГГ — Международный геофизический год. 
М Е А Н Д Р Ы [по извилистой р.Меандр, М. Азия] — изгибы, 
образованные рекой. Различают М. врезанные, или долин
ные, и блуждающие — свободные, или поверхностные. Пер
вые сформированы изгибами долины так, что в каждую 
излучину входит выступ коренного склона, вторые созданы 
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рекой среди рыхлых аллювиальных отл. на плоском дне 
долины. Склоны долины в образовании этих излучин не 
участвуют. Такие М. постоянно меняют свою форму и поло
жение, особенно при половодьях. Врезанные М. при устой
чивом базисе эрозии, постоянно смещаясь вниз, срезают 
выступы склонов и превращаются в поверхностные, в то 
время как поверхностные в условиях тект. поднятия или 
понижения базиса эрозии врезаются и переходят в М. вре
занные. Син.: Излучины, лука. 
М Е Г А [иёуае (мегас) — большой] — приставка, обозн. 
большой, крупный. Напр., мегапорфировый — крупно
порфировый, гигантопорфировый. 
М Е Г А К Л А С Т Ы —крупные обломки п. разл. размерности 
(гальки, булыжники, глыбы и блоки п.). Во многих осад, 
п. слои, содер. рассеянные М., возникли в итоге переноса 
грубообломочного материала льдами (наземными ледниками 
или айсбергами), следовательно, они могут быть использова
ны в качестве климатического индикатора (Crowell, 1964). 
Однако имеются близкие по характеру отл. (подводные и на
земные оползни, сели и т. п.), которые сформировались 
другими процессами, особенно в орогенических зонах. Поэ
тому при палеоклиматических реконструкциях (в особен
ности применительно к докембрию) к климатическому зна
чению слоев с мегакластами нужно относиться с большой 
осторожностью. 
М Е Г А К О Н К Р Е Ц И И — см. Линза конкреционная. 
М Е Г А Н Т И К Л И Н А Л Ь — крупная антиклиналь простого 
строения, по размерам соизмерима с антиклинорием. Имеет 
вытянутые очертания и достигает в длину нескольких десят
ков, а чаще сот км. Крылья М. со слабо развитой мелкой 
складчатостью падают под углами в несколько градусов. 
Термин введен Н. И. Андрусовым (1911), назвавшим так 
Каратаускую антиклиналь на Мангышлаке. В настоящее 
время чаще употребляется при описании крупных антикли
налей, складчатых орогенических поясов. 
М Е Г А Н Т Р О П — предшественник питекантропа и совре
менник австралопитека. Остатки М. найдены Кёнигсваль-
дом в 1939 г. в древнечетвертичных отл. о. Ява. Приближал
ся ростом к горилле. 
М Е Г А С И Н К Л И Н А Л Ь , Штрейс, 1947,— крупная синкли
наль простого строения, соизмеримая с синклинорием; име
ет вытянутые очертания и протяженность в несколько де
сятков и сот км. Крылья ее со слабо развитой мелкой скла
дчатостью падают под углами в несколько градусов. 
М Е Г А С И Н К Л И Н О Р И Й — сложная складчатая струк
тура, объединяющая гр. синклинориев низшего порядка 
т. о., что зеркало складчатости занимает наиболее низкое 
положение, примерно в осевой зоне. М. формируются 
в конце тект. цикла в результате полной инверсии геосинкли
нали, обычно на месте срединных массивов или геоантикли
налей начала цикла. М. возникают в тех случаях, когда под
нятие в конце цикла не очень велико и не приводит к пол
ной структурной инверсии предшествовавшего прогиба. 
Примером М. является Таджикская депрессия. 
М Е Г А С П О Р А — см. Споры. 
М Е Г А С П О Р А Н Г И И —син. термина макроспорангий. См. 
Спорангий. 
М Е Г А У Н Д А Ц И И — по Ван-Беммелену (Van-Bemmelen, 
1966), наиболее крупные деформации земной коры, имеющие 
в диаметре тысячи км. Их потенциальные амплитуды — 
около 100 км, но действительные поднятия — не более не
скольких десятком м, потому что образование их сводов 
компенсируется гравитационным расползанием верхних 
слоев Земли; так, при образовании М. в древних континен
тальных регионах (Гондвана, Лавразия) возникли «новые» 
океаны и вдоль гребней М.— срединно-океанические 
(океанские) хребты. Сравнительно глубокие части верхней 
мантии при этом поднялись ко дну океана, а вышележащие 
структурные слои скользили в стороны один по другому, как 
KHHFH в пачке, приведенной в наклонное положение. По пред
ставлениям Ван-Беммелена, при образовании М. наиболь
шие горизонтальные перемещения (дрифт материков) испы
тывают слои земной коры, но также полностью ими захваты
вается верхняя мантия. Дрейфующие континентальные глы
бы имеют определенные черты тектоники: фронтальное гео
синклинальное погружение (сопровождаемое орогенезом), 
явления растяжения на тыловой стороне и региональные 
сдвиги на боковых сторонах. Гребень М. со временем может 
перемещаться. В разл. местах земли можно наблюдать разл. 
стадии эволюции М. Эти черты иллюстрированы Атланти

ческой М. и связанным с ней дрейфом Северо-Американ
ского континента и геотект. эволюцией М. Индийского океа
на и прилегающих к нему континентальных глыб. М. явля
ются, по Ван-Беммелену, результатом перемещений масс на 
больших глубинах, вероятно, в нижней мантии, связанных 
с гиподифференциацией вещества (на глубинах предположи
тельно в интервале 1000—2800 км). 
М Е Г А Ф О Р М А Ц И И , Македонов, 1959, 1965,—парагене
тические сообщества форм., связанных совместным залега
нием, без крупных перерывов и угловых несогласий, и усло
виями образования в одной и той же крупной геоструктур
ной единице, с едиными чертами геотект. режима, единым 
типом эволюции во времени. Отдельные форм., входящие 
в М., образовались в условиях разных господствующих ти
пов рельефа и зональных ландшафтно-климатических обста
новок, но, несмотря на эти отличия, они связаны в М. не 
только непрерывной пространственно-временной последова
тельностью, но и единством более общих условий историко-
геол. развития. Типичный пример: пермо-триасовая молас-
совая М. Печорского бассейна, которая состоит из четырех 
форм., залегающих друг на друге последовательно и со
гласно — мелководно-морской сероцветной нижней молассы 
герцинского Предуральского краевого прогиба; угленосной 
форм, передового прогиба; пестроцветной молассы; пестро-
цветно-сероцветной слабоугленосной молассы того же гер
цинского Предуральского передового прогиба. Общее для' 
всех этих форм.— образование в условиях передового про
гиба и единая направленность эволюции геотект. и физико-
географических условий. Эта общность определила единые 
черты всей молассы: терригенный состав, циклическое строе
ние, преобладание мелководно-басс. фаций, несмотря на 
резкие отличия мелководно-морских, лагунных угленосных 
и пестроцветных форм. Др. примеры — неугленосные гер-
цинские молассы Предуральского прогиба; карбоново-перм-
ская терригенная форм. Донбасса и т. п. Обычно М. отде
ляются друг от друга крупными стратиграфическими пере
рывами или угловыми несогласиями. М. являются одним из 
видов более общей и неопределенной группировки форм.— 
формационных рядов и представляют собой несколько эле
ментов таких рядов, связанных конкретным парагенезисом 
и непрерывностью образования. А. В. Македонов. 
М Е Г А Х Р О Н — см. Мегацикл. 

М Е Г А Ц И К Л — наибольшие временные подразделения 
в тект. истории Земли, охватывающие важнейшие перест
ройки ее структуры. Выделены Штилле (Stille, 1944 и др.) 
под названием «Grosszeit» («большой период») как круп
нейшие циклы, в течение которых происходит развитие от 
необычайно обширных ортогеосинклинальных областей до 
состояния почти полной консолидации. Штилле намечены 
три «больших периода» (мегаэры, объединяющие несколько 
эр): протерозой — онтарий (архей), дейтерогей — К а р е 
лии — нижний альгоний и неогей — белтоиотний (верхний 
альгоний) — кайнозой. Шатский в 1958 г. (1965) под мега-
хронами, Мазарович (1952) под геохронами, Хаин (1964) 
под М. понимали тект. сходные «большие периоды», более 
продолжительные в дорифейские времена, менее продолжи
тельные позднее. Штрейс (1964) предложил деление на 3 М. 
(мегахрона): протогей, мезогей и неогей. В настоящее время 
нет единого представления о границах М. и их числе. По 
Хаину (1962), наиболее крупные циклы в развитии геосин
клинальных систем (которые он называл М.) имеют продол
жительность 500—600 млн. лет. Им отвечает формирова
ние «сложных» геосинклинальных подвижных поясов. 
Циклы второго порядка (180—200 млн. лет) соответствуют 
тектоно-магм. циклам (по Билибину и др.); они имеют основ
ное значение в формировании «простых» геосинклинальных 
подвижных поясов, геосинклинальных областей и систем. 
Циклы третьего порядка (35—40 млн. лет) отвечают стадиям 
(этапам) тектоно-магм. цикла (по Билибину и др.). 
М Е Г А Э Р А — см. Мегацикл. 

М Е Д А Л Ь О Н Ы Т У Н Д Р О В Ы Е — с м . Тундра пятнистая. 
Микрорельеф тундровый. 
М Е Д И А Н А — в математической статистике характеристи
ка функции распределения F(x). М.— корень уравнения 
F(x) = ' h ; она разделяет всю распределенную массу попо
лам. Если Хо — медиана, то Е (|Х — Хо\)—минимально, 
где Е — математическое ожидание. Выборочная М. асим
птотически нормальна с математическим ожиданием §, 
где g = —есть М. генеральной совокупности. Для сим
метричного распределения, имеющего математическое ожи-
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дание, М. можно использовать в Качестве оценки матема
тического ожидания, но ее стандартное отклонение больше, 
чем стандартное отклонение выборочного среднего. М. ши
роко используется в литологии для характеристики грануло
метрического состава осадков. 
М Е Д И А Н Н Ы Й Д И А М Е Т Р З Е Р Е Н — см. Диаметр зерен 
медианный. 
М Е Д М О Н Т И Т — м-л, разнов. сапонита, содер. Си. 
М Е Д Н А Я Ч Е Р Н Ь — м-л, син. мелаконита. 
М Е Д Н О - В И С М У Т О В А Я Р У Д А — м-л, син. виттихе-
нита. 
М Е Д Н О - С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. штромейе-
рита. 
М Е Д Н Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. халькозина. 
М Е Д Н Ы Й В Е К —- см. Энеолит. 
М Е Д Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н —м-л, син. халькопирита. 
М Е Д Н Ы Й К У П О Р О С — м-л, син. халькантита. 
М Е Д У З Ы [Medusa — имя мифического чудовища] — по
ловое поколение морских свободноплавающих кишечнопо
лостных гидрозоев (гидромедуз) и сцифозоев (сцифомедуз). 
Имеют вид студенистого колокола, без скелетных элемен
тов. В ископаемом состоянии известны в виде отпечатков 
или внутренних ядер. Поздний докембрий — совр. 
М Е Д У Л Л О З А (Medullosa) — один из органов-родов птери-
доспермов, основанный на анатомическом строении стебля. 
Проводящая система М. представляет собой протостелу, 
состоящую из трех или более меристел, анастомозирующих 
в узлах. С М. обычно связывают листья Alethopteris, 
Neuropteris и семена Rhabdocarpus и Trigonocarpus. Кар
бон — пермь Европы и Америки. 
М Е Д Ь С А М О Р О Д Н А Я — м-л, Си. Куб. Габ. куб., додека-
эдрический. Дв. по {111}. Образует дендриты, нитевидные, 
проволочные, моховидные агр., порошк. выделения, конкре
ции, сплошные массы до нескольких сот т. Розоватая, медно-
красная с бурой и пестрой побежалостью. Тв. 2,5—3. Уд. 
в. 8,4—8,9. Очень ковка и тягуча. Образуется в восстанови
тельных условиях при различных геол. процессах и в гидро
терм, м-ниях. Вкрапленность в основных и ультраосновных 
п., в скарнах; в древних вулк. п. выполняет миндалины, 
пустоты, трещины. В з. окисл. образуется при изменении 
сульфидов Си и асе. с купритом, халькозином, лимонитом. 
В осад. п. встречается в виде конкреций и псевдоморфоз 
по древесине. В метеоритах в асе. с троилитом. 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Й Г О Д , М ГГ 
(1957—1958) — обширная программа международного сот
рудничества в области геофизики. 
М Е Ж Д У Р Е Ч Ь Е — водораздельное пространство, заклю
ченное между склонами долин — смежных или сопряжен
ных; термин употребляется для равнинных территорий, где 
М. может достигать значительной протяженности, быть срав
нительно ровным, характеризоваться разнообразным релье
фом, в т. ч. включать ряд более мелких долин и озер. 
М Е Ж Л Е Д Н И К О В Ь Е Л И Х В И Н С К О Е [по г. Лихвину, 
ныне Чекалин, на р. Оке] — 1-е среднечетвертичное межлед-
никовье на Русской равнине, предшествовавшее днепров
скому оледенению и отвечающее миндель-риссу Альп.Уста
новлено в СССР Боголюбовым в 1904 г. 
М Е Ж Л Е Д Н И К О В Ь Е М И К У Л И Н С К О Е [по пос. Микули-
но Смоленской обл.] — 1-е позднечетвертичное межледни-
ковье на Русской равнине. Отвечает эмекому 3 . Европы. 
Абс. возраст — порядка 70—100 тыс. лет. Назв. предложено 
Москвитиным в 1947 г. 
М Е Ж Л Е Д Н И К О В Ь Е М О Л О Г О - Ш Е К С Н И Н С К О Е [по 
Молого-Шекснинской впадине в басе. Верхней Волги] —• 
2-е позднечетвертичное межледниковье на Русской равнине. 
На севере Русской равнины в это время развивалась онеж
ская трансгрессия. Абс. возраст от 25 до 50 тыс. лет. Назв. 
предложено Москвитиным в 1947 г. Многие геологи (Мар
ков и др.) отрицают существование М. м.-ш., другие при
знают его как эпоху большого потепления (соминский ин-
терстадиал) в течение валдайского оледенения. 
М Е Ж Л Е Д Н И К О В Ь Е О Д И Н Ц О В С К О Е [по пос. Один-
цово под Москвой] — 2-е среднечетвертичное межледниковье 
на Русской равнине. Отл. описаны впервые Яковлевым 
в 1926 г. Назв. предложено Даныниным в 1936 г. 
М Е Ж С Т А Д И А Л Ы — см. Стадии ледниковые. 
М Е З И Т И Т ( М Е З И Т И Н О В Ы Й Ш П А Т ) — м-л, (Mg,Fe)X 
ХСОз. Член изоморфного ряда магнезит — сидерит, содер. 
FeCOa 3 0 - 5 0 % . 

М Е З О [ueaog (мезос)—средний] — приставка, обозн. 
средние положения, состояния и т. п. Напр., мезократовый, 
т. е. средний между лейкократовым и меланократовым. 
М Е З О Г И П Е Р Г Е Н Е З — см. Стадии литогенеза. 
М Е З О Д И А Г Е Н Е З , Вассоевич, 1962,— средний этап диаге
неза, или этап перераспределения аутигенных м-лов по Стра
хову. 
М Е З О Д И А Л И Т — м-л, промежуточный член ряда эвдиа
лит — эвколит. 
М Е З О З А В Р Ы (Mesosauria) — древние пресмыкающиеся, 
приспособленные к водному существованию. Имели неболь
шое вытянутое тело и длинный, уплощенный с боков хвост. 
Задние конечности длиннее передних. Тонкие, весьма удли
ненные челюсти усажены большими острыми зубами. Оби
тали, по-видимому, в пресных водах и питались преиму
щественно рыбой. Поздний карбон (?) — ранняя пермь 
Ю. Африки и Ю. Америки. 
М Е З О З О Й —сокр. назв. мезозойской гр. и мезозойской 
эры. 
М Е З О З О Й С К А Я Г Р У П П А [uiaoc, (мезос) — средний], 
Филлипс (J. Phillips), 1841,— вторая от докембрия гр. отло
жений земной коры. Подразделяется на 3 системы: триасо
вую, юрскую и меловую. 
М Е З О З О Й С К А Я Э Р А — вторая после докембрия эра геол. 
истории Земли продолжительностью 160—170 млн. лет. 
Разделяется на 3 периода: триасовый, юрский и меловой. 
М Е З О З О Н А — средняя зона метаморфизма, характери
зующаяся высокой температурой, гидростатическим давле
нием и интенсивным односторонним давлением. 
М Е З О К А Т А Г Е Н Е З — средний этап катагенеза, отвечаю
щий каменноугольной стадии углефикации орг. вещества 
(до стадии тощих углей). 
М Е З О К Р И С Т А Л Л И З А Ц И Я — одна из главных стадий 
кристаллизации магм (см. Протокристаллизация) с обра
зованием метасиликатов, полевых шпатов, слюд, т. е. кри
сталлизация всех гранитоидов, сиенитов. 
М Е З О К У М У Л А Т — см. Кумулат. 
М Е З О Л И Т — 1. Средний каменный век, переходная 
стадия между палеолитом и неолитом (13 000—7000 лет до 
н. э.). Включает культуры: азиль и тарденуаз. Син.: эпи-
палеолит. 

2. М-л, цеолит (промежуточного состава между натроли-
том и сколецитом), N a 2 C a 2 [ A l 2 S i 3 O i u ] 3

- 8 Н 2 0 . Мон., псевдо
ромб. Габ. призм., игольчатый. Всегда сдвойникован по 
{100}. Сп. сов. по {101} и {101}. Агр. волокн., радиальнолу
чистые. С др. цеолитами. Разнов.: антримолит, гарринг-
тонит. 
М Е З О М Е Т А Г Е Н Е З , Вассоевич, 1962,— средний этап ме
тагенеза (собственно метаморфизма), ведущий к образова
нию разл. кристаллических сланцев. Его следует относить 
к процессам регионального метаморфизма. 
М Е З О М Е Т А М О Р Ф И З М — процессы метаморфизма, про
исходящие в глубоких зонах земной коры при высоких тем
пературе и давлении. Изл. син. термина анаморфизм. 
М Е З О М И К Р О К Л И Н — м-л, микроклин, имеющий струк
туру средней степени упорядоченности. 
М Е З О Н О Р М А — нормативный минер, состав метам, п. 
мезозоны. Расчет М. основан на представлении о возмож
ности нахождения многих м-лов катазоны в мезозоне. 
М Е З О П Л Е Й С Т О Ц Е Н — уст. термин, предложенный в 
в 1932 г. редакционной комиссией Карты четвертичных отл. 
Европы для обозн. среднечетвертичных отл. (среднего отде
ла четвертичных отл.). 
М Е З О П Л У Т О Н И Т — см. Порода мезоплу тоническая. 
М Е З О Р Е Л Ь Е Ф — см. Рельеф. 
М Е З О Р И Т М С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Й , Марченко, 
1967,— комплекс осадков (п.), закономерно и направленно 
изменяющихся во времени (по вертикали) и отложившихся 
в данной точке в течение одной полной фазы (поднятие и 
опускание) мелких тект. (пульсационных) колебаний по
верхностных слоев земной коры. М. с.— это вещественный 
результат и одновременно показатель этих колебаний. М. с. 
широко распространены в осад, толгцах: угленосных, вул
каногенно-осад. (Фролов, 1964), в морских отл. геосинкли
нальных областей и др.; нередко прослеживаются на сотни 
км. Мощности М. с. достигают десятков м. См. Цикл (ритм) 
осадочный (седиментационный). 
М Е З О С Т А З И С — аморфное остаточное вещество в виде 
стекла, выполняющее промежутки между кристаллическими 
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образованиями в основной массе эффузивных п. Син.: 
базис. 
М Е З О Т И П — м-л, изл. син. натролита. 
М Е З О У Н Д А Ц И И — в о л н о о б р а з н ы е деформации земной 
коры, расчленяющие геосинклинальные (или подвижные) 
пояса на частные геосинклинали и геоантиклинали. М. 
детально освещены в ранних работах Ван-Беммелена (1956; 
Van Bemmelen, 1931), отражающих его первоначальную кон
цепцию первичных дифференциальных вертикальных дви
жений земной поверхности, распространяющихся наподо
бие поперечных волн. Согласно Ван-Беммелену, в ходе раз
вития типичной геосинклинальной области (напр., Альпий
ской и Индонезийской) в наиболее глубокой ее части возни
кает срединная геоантиклиналь. Она компенсируется опу
сканием боковых прогибов, которые на следующей стадии 
перемещаются еще далее к внешнему краю геосинклиналь
ной области, оттесняясь новыми поднятиями и превращаясь 
в конце концов в передовые прогибы. Такие геоантиклина
ли и геосинклинали шириной 100—200 км и представляют 
собой М. (Spezialundation Штилле). Они повторяются 
примерно через несколько десятков млн. лет. Причину воз
никновения М. Ван-Беммелен видит в подкоровых переме
щениях масс, вызванных глубинными физико-хим. процес
сами, которые в свою очередь являются реакцией на геосин
клинальное погружение. Волновые деформации земной 
коры вызывают гравитационные реакции в виде образования 
складок, надвигов и шарьяжей на бортах прогибов. 
М Е З О Ф А Ц И И — фации второго порядка, т. е. более 
крупные, чем микрофации. Представляют собой гр. микро
фаций. Понятие вошло в геологию вместе с началом деталь
ного изучения угленосных и нефтеносных толщ. 
М Е З О Ф И Л Л [cpiAXov (филлён) — лист] — основная па
ренхима листа, расположенная между верхней и нижней 
эпидермой, обычно дифференцирована на губчатую и столб
чатую ткани. Хорошо сохраняется в ископаемом состоянии, 
напр. в окаменевших листьях кордаитов. 
М Е З О Ф И Т Ы — растения, обитающие в местах со средней 
степенью увлажнения почвы и занимающие промежуточное 
положение между гигрофитами и ксерофитами. К ним от
носится большинство растений умеренного климата. 
М Е З Ы — останцы вулк. построек, сохранившиеся в виде 
столовых возвышенностей, сложенных пластами туфов 
и лав, наклоненных в сторону от вулк. жерла. 
М Е Й Г Е Н А Р Е А К Ц И Я — см. Реакция Мейгена. 
М Е Й Е Р Г О Ф Ф Е Р И Т [по фам. Мейергоффер] — м-л, 
Са(Н 2 0) 2 [ВзОз(ОН) 5 ] . Трикл. К-лы удлиненнопризм. упло
щенные, волокн. Сп. сов. по {010}. Бесцветный, белый. Бл. 
стеклянный, шелковистый. Тв. 2. Уд. в. 2,12. Продукт из
менения иниоита. 

М Е Й М А К И Т — м-л, аморф. разнов. гидротунгстита. 
М Е Й М Е Ч И Т [по р. Меймечи, Сибирь] — ультраосновная 
порфировая миндалекаменная п. с многочисленными пре
имущественно мелкими вкрапленниками магнезиального 
оливина, составляющими в среднем 40—50% ее объема. 
Основная масса состоит из микролитов или малых призма
тических зерен авгита, погруженных в агрегат серпентина, 
большей частью полностью заместившего вулк. стекло. 
Серпентин выполняет и миндалины. Второстепенные м-лы: 
кальцит, магнетит, титаномагнетит, хромит, апатит, биотит. 
Для М. характерна резкая недосыщенность S i 0 2 (35—38%) 
и низкое его содер. (1—2% ) и щелочей (0,3—0,5% ). На этом 
основании Заварицкий (1955) рассматривает М. как полу
стекловатую фацию дунита. Шейнманн (1947) считает М. 
интрузивной п. Бутакова (1956) на основании установленной 
ею тесной связи М. с туфами и вулк. брекчиями того же 
состава относит М. к эффузивным п. щелочно-ультраоснов
ной __форм. 
М Е Й Н Е Ц А З О Н Ы [по фам. голландского геофизика Ве-
нинг-Мейнеца] — длинные узкие зоны в земной коре океа
нов с резко выделяющимися отрицательными аномалиями 
силы тяжести. Соответствуют океаническим желобам. 
М Е Й О Н И Т — м-л, см. Скаполит. Разнов.: хлор-мейонит, 
сульфат-мейонит. 
М Е Л — сокр. назв. меловой системы и периода. 
М Е Л ( П И С Ч И Й ) — белая полусвязная маркая п. Состоит 
преимущественно из кальцитовых остатков морских планк
тонных водорослей — кокколитофорид; содер. большое ко
личество ходов разных илоядных животных. Пелагический 
осадок теплых морей, отлагавшийся на глубинах от 100 до 

420 200—300 м и более (Бушинский, 1954). Характерен для 

верхнего отдела меловой системы, что связано с пышным 
развитием кокколитофорид в позднемеловую эпоху. Фаци-
альный аналог мела — белые афанитовые известняки Кав
каза и юга Европы. В Европе М. распространен от р. Эмбы 
до Англии; в др. странах редок. Используется для приго
товления извести, портландцемента, школьных мелков, 
в качестве наполнителя каучука и др. целей. 
М Е Л О З Е Р Н Ы Й — с и н . гожи. 
М Е Л А К О Н И Т — м-л, земл. разнов. тенорита. Син.: мед
ная чернь. 
М Е Л А Н Ж ( Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й ) [франц. melange — 
смесь] — сложные зоны своеобразных пестрых брекчий 
длительного развития. Обвальные и обвально-оползневые 
глыбовые брекчии зоны М. первоначально отлагались 
в морских условиях, в относительно глубоководных проги
бах, ограниченных разломами, создававшими крутые эс
карпы. В дальнейшем они были переработаны в зонах 
развития надвигов. В состав М. входят туфы и вулканиты 
диабазового состава, гипербазиты (и серпентиниты), красные 
яшмы — радиоляриты, глыбы и линзы известняков и не
редко метам, п. неясного происхождения. Залегание облом
ков и глыб г. п. в составе М. обычно хаотическое. Глыбы не
сут следы дробления и взаимного перемещения. Часто на
блюдаются зеркала скольжения. Зоны М. приурочены 
к крупным глубинным разломам окраин геосинклинальных 
складчатых систем. 

Впервые термин был применен Грюне (Griiner, 1857) 
к глыбовым брекчиям угленосной пресноводной молассы 
карбона басе. Сент-Этьенн окраины Центрального Фран
цузского массива, состоящим из смеси глыб гранита, гней
сов и слюдяных метам, сланцев. Впоследствии этот термин, 
не получивший распространения во франц. геол. лит., был 
использован англ. геологом Гринли (Greenly, 1919) при 
описании брекчий того состава и происхождения, кото
рые являются характерными для М. Эти брекчии бы
ли обнаружены Гринли в докембрийских отл. серии Мона 
о. Энглси (Англия). Двухтомная монография Гринли оста
ется непревзойденным образцом всестороннего, детального 
исследования М., что послужило основой выделения зоны 
М. Бейли (Bailey, 1950) вблизи г. Анкары. Затем Ганссер, 
Обуэн и др. показали их широкое распространение в Среди
земноморском подвижном поясе (Хаин, 1968). Не менее 
широко зоны М. развиты в мезозоидах и кайнозоидах Во
стока СССР (Сихотэ-Алинь, Корякское нагорье). Хсю 
(Hsu, 1968), анализируя проблему М., пришел к выводу, 
что из выделенных Гринли двух типов меланжа—конседи-
ментацинного песчано-глинистого (Grit and Schist Melange), 
лишенного глыб экзотических г. п., и основного (General 
Melange), включающего глыбы всех г. п., характерных для 
М., только первый тип может быть использован в качестве 
лито-стратиграфического подразделения (горизонта, свиты) 
ввиду его согласного залегания. И. И. Белостоцкий (1970) 
подразделяет М. на тект., осад, и сложного генезиса. Тект. 
М. связан с покровной тектоникой, а осадочный— с сейсмо-
гравитационными обрушениями, являясь выражением кон
седиментационных фаз тектогенеза. Эти 2 типа М. были 
выделены Гринли задолго до того, как их выделил Бело
стоцкий, но под др. названиями. Белостоцкий, как и Хсю, 
включает в осад. М. образования типа «дикого флиша» 
(олистолиты и олистостромы), «тиллоидовк Наиболее 
распространен М. сложного (смешанного) генезиса. Очень 
большое значение термина М. подчеркивается тем, что 
только в 1967 г. после посещения сов. геологами Ирана и 
Турции в связи с Международным коллоквиумом по тек
тонике Альпийского пояса стало ясно, что М. на террито
рии СССР широко распространен. Это заставляет коренным 
образом пересмотреть многие устоявшиеся представления 
о стратиграфии, истории развития и тект. строении Мало
го Кавказа и др. территорий (Книппер, 1971). Л. И. Крас
ный, В. Л. Либрович. 

М Е Л А Н И Т — м-л, разнов. андрадита, содер. Ti. Син.: 
шорломит. 
М Е Л А Н О В А Н А Д И Т — м-л, C a 2 V I 0 O 2 S - 7 Н 2 0 . Трикл., 
псевдомон. Габ. призм, до игольчатого; на гранях штриховка 
вдоль удлинения. Сп. сов. по {010}. Агр. ветвистые. Черный. 
Черта темная красновато-коричневая. Бл. полуметал. Тв. 
2,5. Уд. в. 3,477. В з. окисл. с паскоитом и патронитом. 
М Е Л А Н О К Р А Т О В Ы Й — с м . Порода меланократовая. 
М Е Л А Н О Л И Т Ы — г. п., состоящие почти исключительно 
из цветных м-лов. Уст. термин. 



М Е Л 

М Е Л А Н О Р Е З И Н И Т — микрокомпонент, характерный для 
некоторых кайнозойских бурых углей. Представляет собой 
непрозрачные тела эллиптической формы. 
М Е Л А Н О С О М (Mehnert, 1959) — реликтовые включения 
в гранитизированных г. п., состоящие из скоплений мелано-
кратовых цветных м-лов. Близки к М. по смыслу термины 
кинцигит, скиалит, остаточная п., остаточный состав. 
М Е Л А Н О С Т И Б И А Н —м-л, переименован в меланостибит. 
М Е Л А Н О С Т И Б И Т — м-л, Mn 2 + (Sb 5 + o ,5Feo , s

3 + )0 3 . Член 
гр. ильменит — пирофанит. Триг. К-лы призм. Дв. есть. 
Сп. ср. по призме и пинакоиду. Агр. листоватые. Черный. 
Черта вишнево-красная. Тв. 4. Непрозрачен. В прожилках 
в доломите. 
М Е Л А Н О Т Е К И Т — м-л, P b 2 F e 2

3 + [ 0 2 | S i 2 0 7 ] . Ромб. К-лы 
призм. Сп. по двум пл. Черный, темно-серый. Тв. 6,5. Уд. 
в. 5,73. 
М Е Л А Н О Х Р О И Т — м-л, син. фёникохроита. 
М Е Л А Н О Ц Е Р И Т — м - л , Na 4 Ca 1 6 Ce3Zr 6 [F 1 2 (B03)3l (Si0 4 ) i2] 
(?). Триг. К-лы ромбоэдрические и таблитчатые. Черный. 
Тв. 6. Уд. в. 4,2. С астрофиллитом, иттриалитом и др. в 
пегматитах щелочных гранитов. Разнов.: тритомит, или 
кариоцерит. 
М Е Л А Н Т Е Р И Т — м-л, F e [ S 0 4 ] -7Н 2 0; частично Fe изо
морфно замещает Zn, Mg, Си. Мон. Габ. изометрический, 
призм., таблитчатый. Сп. сов. по {001}, ср. по {110}. Агр.: 
сталактиты, волокна, корочки. Зеленый (свежий), жел
тый. Бл. стеклянный. Тв. 2. Уд. в. 1,9. Вкус вяжущий. 
Растворим в воде. Образуется при окислении пирита, мар
казита и др. Разное.: цинк—купромелантерит, купромелан-
терит — пизанит, цинкмелантерит — соммерит, магнезио-
мелантерит — кировит, купрокировит; манган — меланте-
рит — люкит. 
М Е Л А Ф И Р — уст. терм., употреблявшийся в разл. значе
ниях: 1) основные эффузивные п. карбона и перми ГДР 
и ФРГ (Бух); 2) более или менее измененные мезозойские 
базальты (Розенбуш); 3) измененные миндалекаменные п. 
базальтового или андезитового типа (Холмс); 4) щелочные 
базальты, соответствующие в глубинной серии эссекситам 
(Левинсон-Лессинг). Заварицкий считает термин М. неопре
деленным и предлагает его или отбросить, или употреблять 
только как полевое назв. порфиритов, имеющих буроватую, 
а не зеленоватую окраску, и фенокристаллы цветного м-ла 
наряду с вкрапленниками плагиоклаза или без них. 
М Е Л И Л И Т А Г Р У П П А — м-лы — серия твердых раство
ров: геленит — окерманит с промежуточным членом — 
мелилитом, (Са, Na) 2 (Al ,Mg)[(Si ,Al) 2 0 7 ] . Структура харак
теризуется тетраэдрами [ S i 0 4 ] 4 - , [ A 1 0 4 ] 4 - , [ M g 0 4 ] 4 - , обра
зующими слои, соединенные Са — О. Нередко частичное 
замещение О на (ОН). М-лы, отвечающие формулам ко
нечных членов, редки. Природные же мелилиты часто содер. 
много железистого окерманита — C a 2 F e 2 + [ S i 2 0 7 ] . Тетр. 
Габ. таблитчатый, короткостолбчатый. Дв. по {100} и {001}. 
Сп. ср. по {001} и несов. по {110}. Агр. зернистые, лучистые. 
Бесцветный, желтый, серый, зеленый. Тв. 5—6. Уд. в. 
2,98—3,3. Замещается себоллитом, кальцитом. В альнёи-
тах, базальтах, оливинитах: в контактах габбро с известня
ками и щелочных п. с гипербазитами. Разное.: гардистонит. 
М Е Л И Л И Т И Т Ы ( М Е Л И Л И Т О В Ы Е П О Р О Д Ы ) — м а г м , п., 
в которых мелилит содер. в существенных количествах. Раз
личают: М.- базальты в случае присутствия оливина; М.- не
фелиновые и М.-лейцитовые базальты, в которых наряду 
с оливином, присутствуют и соответствующие фельдшпати-
ды; М.-нефелинит и М.-лейцитит — п., в которых домини
руют упомянутые разнов. фельдшпатидов. 
М Е Л И Н О Ф А Н ( М Е Л И Н О Ф А Н И Т ) — м-л, Ca(Na,Ca)X 
X B e S i 2 0 6 F . Тетр. полиморфная модиф. лейкофана. 
М Е Л И О Р А Ц И Я Г Р У Н Т О В — осушение грунтов дренаж
ными сооружениями. 

М Е Л К О Г О Р Ь Е — тип горного рельефа, по высоте соответ
ствующий низкогорному рельефу, но отличающийся от пос
леднего морфологически. Для М. характерны крутые, ча
сто скалистые, покрытые осыпями склоны, прорезанные 
глубокими, крутопадающими логами и долинами, и острые 
водоразделы. М. широко развито вС. и Ц. Казахстане. Обус
ловлено большой контрастностью высот в связи с широким 
развитием тект. уступов, а поэтому и интенсивностью глу
бинной эрозии. 
М Е Л К О З Е М —изл. син. алеврита. 
М Е Л К О С О П О Ч Н И К — холмистый и холмисто-грядовый 
рельеф с возвышающимися сопками или изолированными 

возвышенностями со слегка заостренными вершинами и 
широким основанием, разделенными широкими плоскодон
ными долинами. Типичен для Ц. Казахстана. Характерны 
мелкие озера, расположенные в межсопочных понижениях. 
М. подразделяется на водораздельный и М. склонов. Пос
ледний представляет собой начальную стадию образования 
М. и наиболее широко развит вдоль речных долин, проре
зающих цокольную равнину. Существует несколько точек 
зрения на происхождение М. Наиболее распространены 
две. Одна рассматривает М. как останцовый рельеф нисхо
дящего развития, оставшийся на месте бывшей здесь гор
ной страны и представляющий собой как бы казахстанский 
вариант пенеплена. Вторая рассматривает М. как рельеф 
восходящего развития, возникающего за счет эрозионно-
денудационного расчленения пенеплена в областях его ло
кального поднятия в виде обширной выпуклости. По Сва-
ричевской (1960), водораздельный М. более древний, он 
сформировался в первый этап проявления новейшей текто
ники, а М. склонов — во второй, более поздний этап. См. 
Цикличность рельефообразования. 
М Е Л Л А Х И Т — механическая смесь солей состава (%): 
M g S 0 4 — 32; К О — 20; NaCl — 19; MgCl 2 — 3. Изл. 
термин. 
М Е Л О В А Я С И С Т Е М А [по широкому распространению 
в ней писчего мела], Halloy, 1822,— верхняя (третья снизу) 
система мезозойской группы. Разделяется на н. и в. отделы; 
н. состоит из 6, а верхний из 7 ярусов. Употребляются так
же надъярусные единицы, охватывающие несколько яру
сов: неоком, в н. мелу и сенон в верхнем. Общее деление 
М. с. следующее: 

Отделы Надъярусы Ярусы 

Верхний Сенон | 

Датский 
Маастрихтский 
Кампанский 
Сантонский 
Коньякский 
Туронский 
Сеноманский 

Нижний Неоком | 

Альбский 
Аптский 
Барремский 
Готеривский 
Валанжинский 
Берриасский 

Берриасский ярус нередко рассматривается как н. подъ
ярус валанжинского яруса. Датский ярус многими страти-
графами исключается из М. с и относится к палеогену. 
Из неокома иногда исключается барремский ярус, а из се-
нона — коньякский или маастрихтский ярус. Некоторыми 
исследователями М. с. делилась на 3 отдела, причем к ср. 
отделу относились либо альбский, сеноманский и туронский" 
ярусы, либо лишь 2 последних. В настоящее время тройное 
деление не применяется. Н. П. Луппов. 
М Е Л О В К А — белая глина, формирующаяся иногда на вы
ходе угольного пласта на дневную поверхность из глинистых 
п. его кровли, почвы и прослоев под действием орг. кислот, 
образующихся в процессе выветривания (окисления) угля. 
Служит поисковым признаком. 
М Е Л О В О Й П Е Р И О Д —последний геол. период мезозой
ской эры продолжительностью 60—70 млн. лет. Поднятия 
конца юрского периода сменились в начале М. п. в некото
рых обл. опусканиями. Вызванная ими трансгрессия была 
относительно небольшой и первая половина периода харак
теризовалась преобладанием восходящих движений. Начав
шиеся с альбского века опускания вызвали новую трансгрес
сию, развивавшуюся в течение почти всей позднемеловой 
эпохи. Эта трансгрессия была одной из наиболее крупных 
в истории Земли и покрывала обширные площади как 
на сев., так и на юж. материках. В конце М. п. возобновив
шиеся поднятия привели к значительному сокращению 
морских басе, в датский век. Интенсивные складкообразо-
вательные движения происходили гл. обр. в Тихоокеанском . 
геосинклинальном поясе. В середине М. п. в основном за
вершилось формирование складчатости в В. Азии от Верхо-
яно-Чукотской обл. до Индокитая. Позднее движениями 421! 
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была охвачена Приохотская зона, у вост. побережья Азии. 
В самом конце М. п. и на рубеже с палеогеном была сфор
мирована складчатость Скалистых гор и вост. половины 
Анд в Америке. В меньшей степени тект. движения прояви
лись в Средиземноморской геосинклинали. В М. п. образо
вались крупные разломы, особенно на юж. материках; 
с ними многие геологи связывают окончательный распад 
Гондванского материка. Вулк. деятельность в первую поло
вину М. п. была развита относительно слабо. Значительное 
усиление процессов вулканизма произошло в позднемеловую 
эпоху. К этому времени относятся мощные излияния трап
пов в Индии, кислых и средних лав в С.-В. Азии, интенсив
ная деятельность вулканов в Ю. Америке, на Кавказе 
и в др. местах, внедрение многочисленных штоков и мощных 
даек по африканским разломам. 

Среди накоплявшихся морских осадков в раннемеловую 
эпоху преобладали песчано-алеврито-глинистые толщи, но 
местами отлагались мощные толщи известняков. В поздне
меловую эпоху в некоторых регионах усилилось накопление 
карбонатных осадков, из которых особенно характерны пе
лагические образования — писчий мел, мелоподобные из
вестняки и мергели. На континентах в аридных обл. накап
ливались красноцветные, нередко гипсоносные и соленос-
ные толщи, а в обл. влажного климата — пресноводные 
озерно-дельтовые и угленосные отл. Из беспозвоночных 
животных расцвета достигли аммониты и белемниты, причем 
среди первых появились многочисленные формы с развер
нутой или неправильно завернутой раковиной и формы 
с вторично упрощенной перегородочной линией. Широко 
распространились рудисты, образовавшие рифообразные 
колонии, а также иноцерамы, тригонии, неринеиды. Значи
тельного разнообразия достигли неправильные морские 
ежи. Из фораминифер большую роль играли пелаги
ческие формы, появились крупные донные формы — орби-
толины и орбитойды. Из позвоночных господствовали реп
тилии, нередко достигавшие гигантских размеров. Широ
кого развития достигли костистые рыбы, существовали 
зубастые птицы и впервые появились плацентарные млеко
питающие. К концу М. п. большинство рептилий, аммони
ты, иноцерамы, рудисты и ряд др. гр. вымерли. В М. п. 
была четко выражена климатическая зональность, отразив
шаяся как в распределении осадков, так и в географическом 
размещении разных гр. орг. мира. Отчетливо выделялись 
Средиземноморская, Бореальная и Южная палеозоогеогра-
фические обл., наряду с которыми была обособлена также 
Тихоокеанская обл. Растительный мир в начале М. п. не 
отличался существенно от юрского и характеризовался гос
подством голосеменных и папоротникообразных. Покрыто
семенные, впервые появившиеся в неокоме, стали более мно
гочисленными в альбский век и приобрели господствующее 
положение в позднемеловую эпоху, ознаменовав начало 
нового кайнофитного этапа в развитии растительности. 
Н. П. Луппов. 

М Е Л О Н И Т [по руднику Мелонес, США] — м-л, NiTe 2 . 
Триг. Габ.: гекс. пластинки. Сп. сов. по пинакоиду. Гибкий. 
Красновато-белый. Бл. металл. Тв. 1—1,5. Уд. в. 7,72. 
В Си м-ниях, а также в кварцевых жилах в асе. с самород
ным Аи, теллуридами и сульфидами. Син.: теллуристый 
никель. 
М Е Л Ь — см. Отмель. 
М Е Л Ь Н И К О В И Т [по хут. Мельниковых, Саратовская 
обл.] — м-л, F e 2 + F e 3 + S 4 . Агр. порошк., концентрически-зо
нальные. Черный. Тв. 5. Уд. в. 4,1. В гидротерм, м-ниях 
асе. с пиритом, марказитом, пирротином и др.; в з. окисл. 
и цементации, редко в глинах и углях. 
М Е Л Ь Т Е Й Г И Т [по местности Мельтейг, Норвегия] — ме-
ланократовая бесполевошпатовая п. из серии уртит — ийо-
лит. Главные м-лы М.— титанистый авгит, часто с каймой 
эгирин-авгита (до 70% ), нефелин и продукты его изменения, 
М Е Н Д Е Л Е Е В И Т — м-л, син. бетафита. 
М Е Н Д И П И Т [по м-нию Мендип, Англия) — м-л, РЬС12Х 
Х2РЬО. Ромб. Габ. волокн., столбчатый. Сп. сов. по {110}, 
ср. по {100} и {010}. Агр. радиальнолучистые, желваки. 
Бесцветный, серовато-зеленый, розовый. Бл. смоляной, 
алмазный. Тв. 2,5—3. Уд. в. 7,24. В з. окисл. снерусситом, 
малахитом, смитсонитом, баритом и др.; изменяется в церус-
сит и гидроцеруссит. 
М Е Н Д О Ц И Т — м-л, N a A l [ S 0 4 ] 2 - 1 Ш 2 0 . Мон. К-лы ис
кусственные призм. Сп. сов. по {100}, несов. по {001} и 

422 {010}. Агр. волокн. Бесцветный, белый. Тв. 3. Уд. в. 1,765. 

Прозрачный; на воздухе мутнеет, превращаясь в тамару-
гит. В з. окисл. колчеданных м-ний. 
М Е Н Е Г И Н И Т [по фам. Менегини] — м-л, Pb 4 Sb 2 S 7 (м. б. 
CuPbi 3 Sb 7 S 2 4 ) . Ромб. К-лы игольчатые. Сп. сов. по {010}, 
несов. по {001}. Агр. волокн., лучистые, плотные. Темно-
свинцово-серый. Черта черная, блестящая. Бл. метал. Тв. 
2—3. Уд. в. 6,4. В среднетемпературных гидротерм, м-ниях 
Au, РЬ — Zn, Sb. 
М Е О Т И Ч Е С К И Й Я Р У С [по древнему назв. Азовского 
моря — оз. Мэотис], Андрусов, 1890,— в. ярус в. миоцена 
Черноморско-Каспийского басе. Некоторые стратиграфы 
относят его к н. плиоцену (Карлов, 1937; Челидзе, 1964; 
Паффенгольц, Dicima, 1964 и др.). 
М Е Р А М Е К С К И Й Я Р У С [по р. Мерамек, шт. Миссури], 
Ulricn, 1909,— третий снизу ярус н. карбона в С. Америке; 
рассматривается там как третий снизу «отдел миссисипсксй 
системы». Приблизительно соответствует ср. и в. подъяру-
сам визейского яруса. 
М Е Р В И Н И Т [по фам. Мервин] — м-л, C a 3 M g [ S i 0 4 ] 2 . 
Мон. Дв. по {110} полисинтетические. Сп. сов. по {010}. 
Бесцветный, бледно-зеленый. Тв. 6. Уд. в. 3,15. В контак
тах основных г. и. с известняками; асе. сгеленитом, спёрри-
том, монтичеллитом, ларнитом. Разнов.— манган-М. 
М Е Р Г Е Л Ь — осад. п. смешанного глинисто-карбонатного 
состава: 50—75% карбонат (кальцит, реже доломит), 25— 
50% — нерастворимый остаток ( S i 0 2 + R 2 0 3 ) . В зависи
мости от состава породообразующих карбонатных минера
лов М. делятся на известковые и доломитовые. У обычных 
М. в нерастворимом осадке содер. кремнезема превышает 
количество полуторных окислов не более чем в 4 раза. М. 
с соотношением Si<J2 : R 2 0 3 > 4 относятся к гр. кремнеземи
стых. Широко применяются в цементной промышленности. 
М Е Р Г Е Л Ь А Н Г И Д Р И Т О - Д О Л О М И Т О В Ы Й — термин, 
примененный Писарчик (1963) для сильно ангидритоносных 
доломитовых мергелей и глинистых ангидрито-доломитов, ко
торые по содер. глинистого вещества соответствуют мергелям. 
М Е Р Г Е Л Ь Г И П С О В Ы Й —мергель, содер. гипс, рассеян
ный или образующий желвачки, тонкие пропластки и т. п. 
Разновидностью М. г. является гипсо-доломитовый мергель. 
М Е Р Г Е Л Ь Г И П С О - Д О Л О М И Т О В Ы Й — то же, что мер
гель ангидрито-доломитовый, но сульфаты кальция пред
ставлены гипсом, а не ангидритом. 

М Е Р Г Е Л Ь Г Л И Н И С Т Ы Й — содер. от 50 до 70% (Теодо-
рович, 1950) или от 50 до 75% (Пустовалов, 1940; Вишняков 
1940; Рухин, 1953) глинистых частиц. 
М Е Р Г Е Л Ь Д О Л О М И Т О В Ы Й — глинисто-карбонатная 
осад, п., в которой карбонатный породообразующий м-л 
представлен доломитом, составляющим от 50 до 75% всей п. 
(Вишняков, 1940; Пустовалов, 1940; Рухин, 1953). М. д. 
могут быть связаны переходами с доломитами, глинами, 
аргиллитами и ангидрито-доломитовыми мергелями. 
М Е Р Г Е Л Ь Д О Л О М И Т О В Ы Й Г Л И Н И С Т Ы Й , Вишняков, 
1933,— доломитовый мергель, содер. от 50 до 75% глини
стого вещества. 
М Е Р Г Е Л Ь И З В Е С Т К О В Ы Й — глинисто-карбонатная п., 
содер. от 50 до 75% СаСОз (Вишняков, 1940; Пустовалов, 
1940; Рухин, 1953). Используется в цементной промышлен
ности. 
М Е Р Г Е Л Ь М Е Л О П О Д О Б Н Ы Й — п., содер. 10—30% 
глинистого материала и 35—90% кальцита, представленного 
мельчайшими скелетами организмов и микрозернистым каль
цитом, тонко перемежающихся с глинистыми частицами. 
Сравнительно мягкая, растирающаяся, обычно светлоокра
шенная п. 
М Е Р Г Е Л Ь О З Е Р Н Ы Й — син. термина мергель пресновод
ный. 
М Е Р Г Е Л Ь П Л А М Е Н Н Ы Й — син. термина опока. 
М Е Р Г Е Л Ь П Р Е С Н О В О Д Н Ы Й — рыхлая, рассыпчатая, 
порошкообразная масса углекислого кальция, отложенная 
в водоемах озерно-болотного типа в результате выпадения 
СаСОэ из раствора, обогащенная глинистой примесью 
(свыше 30% ). Применяется для выжига извести и производ
ства цемента. Син.: мергель озерный, мергель торфяной. 
М Е Р Г Е Л Ь « Р У И Н Н Ы Й » , Hausler, 1965,—известковая 
п., структура которой напоминает обломочную. В М. р. 
участки четырехугольной формы, сохраняющие первич
ный серый цвет п., окружены пространством, окрашенным 
окислами железа в красный цвет. М. р. отмечен среди 
верхнемеловых флишевых отл. Австрии и во флишевых зо
нах Италии. 
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М Е Р Г Е Л Ь Т О Р Ф Я Н О Й —син. мергель пресноводный. 
М Е Р Г Е Л Ь ЦЕМЕНТНЫЙ—естественный известковый мер
гель, пригодный для производства портландцемента; для 
этого он подвергается обжигу до спекания. Состав М. ц. 
колеблется, особенно изменчиво отношение кремнезема 
к сумме полуторных окислов (А1 2 0 3 + F e 2 0 3 ) . Поэтому при 
приготовлении шихты для цементного клинкера в М. ц.вво
дятся известковистая или глинистая добавки. В природе 
встречаются т. н. натуральные разности М. ц. (СаСОз 
75—80%, R 2 0 3 + S i 0 2 20—25%), пригодные для обжига 
без добавок (напр., новороссийская гр. м-ний). 
М Е Р Е Н С К И И Т [по горизонту Меренского] — м-л, 
(Pd,Pt)(Te,Bi) 2 . Гекс. Габ. изометрический, пластинчатый. 
Мелкие включения в халькопирите, пентландите, в плати
новых рудах. М. определен в 1966 г., по свойствам аналоги
чен мончеиту, описанному в 1963 г. 
М Е Р З Л О Т А — физ. состояние мерзлой г. п., как сезонно-
мерзлой, так и многолетнемерзлой, являющееся функцией 
отрицательной температуры. Сезонномерзлые п. возникают 
в зимний период года в обл. с подстилающими талыми п., 
в отличие от сезонноталых п., образующихся в летний пе
риод года в зонах распространения многолетнемерзлых п. 
Максимальная мощн. этих слоев вблизи границы сезонно-
и многолетнемерзлых уменьшается к югу и северу. Важное 
значение для характеристики слоев имеет распределение 
в них льда, который формирует своеобразную текстуру 
и структуру мерзлых и оттаявших п. В образовании тексту
ры и структуры участвуют и др. факторы: литологический 
и минеральный состав п., рельеф поверхности и др., а также 
деятельность людей (нарушения естественных условий, 
пожары, пашни, строительство и т. п.). Многолетнемерзлые 
г. п. лежат на некоторой глубине от поверхности под дея
тельным слоем и сохраняются в мерзлом состоянии неизмен
но в течение десятков, сот лет и даже тысяч лет при соответ
ствующих природных условиях. Однако они оттаивают при 
смене температуры с отрицательной на положительную. 
См. Вечная мерзлота, Мерзлых пород структурно-гене
тические типы. 
М Е Р З Л О Т А Р Е Л И К Т О В А Я — сохранившаяся от прежней 
геол. эпохи, когда в данном р-не существовали благоприят
ные для нее климатические условия; существует в виде 
отдельных участков, залегающих ниже постоянных темпе
ратур. 
М Е Р З Л О Т А С Е З О Н Н А Я —почвы, г. п., промерзающие 
в холодный период года. Син.: слой сезоннопромерзающий. 
М Е Р З Л О Т О В Е Д Е Н И Е — см. Геокриология. 
М Е Р З Л Ы Х П О Р О Д С Т Р У К Т У Р Н О - Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е 
Т И П Ы — мерзлые г. п., строение которых зависит от раз
меров, формы, состава и ориентировки составных частей — 
минер, скелета, к-лов льда, полостей, пор, пленок жидко
стей, газовых включений и орг. остатков. Главную роль 
выполняют ледяные образования, их виды, величина и соот
ношение с вмещающими минер, п. Различают 3 типа струк
тур мерзлых г. п. в зависимости от условий их формирова
ния и генезиса: син-, эпи- и полигенетический. Сингенети
ческий формируется при промерзании пылевато-иловато-
глинистых отл. При этом важным условием является акку
муляция приносимого водой материала при одновременном 
замерзании воды в морозобойных трещинах. Вследствие 
этого льды сингенетического происхождения достигают 
значительной мощн.; это повторно-жильные льды. Эпигене
тический тип мерзлых г. п. возникает в толще дисперсных 
п., образовавшихся задолго до начала их промерзания; при 
промерзании нх сверху вниз формируется характерная 
структура с ледяными прослойками. С увеличением глубины 
количество ледяных включений уменьшается и прослойки 
их разрежаются. Этот тип мерзлых г. п. наиболее широко 
распространен. Полигенетический тип образуется комбини
рованным способом двух вышеназванных. Структура каж
дого из трех типов имеет значение для установления исто
рии формирования рельефа. 
М Е Р И Д И А Н М А Г Н И Т Н Ы Й —линия на поверхности Зем
ли, являющаяся проекцией силовой линии осредненного 
земного магнитного поля, проходящей через данную точку. 
Угол между направлением на географический север и гори
зонтальной компонентой напряженности геомагнитного поля 
называется склонением. Величина склонения увеличивается 
с увеличением широты, а в каждой данной точке медленно 
изменяется во времени. 

М Е Р И З М И Т ( М Е Р И С М И Т ) , Huber, 1943,—мигматит, 
состоящий из крупных частей разл. происхождения и разл., 
преимущественно неправильной формы, напр. агматит и др. 
(немецко-швейцарская номенклатура мигматитов). 
М Е Р И С Т Е Л А — отдельные стелы или проводящие пучки, 
на которые в процессе эволюции расчленяется протостела 
или сифоностела; характерны для осевых органов папорот
никообразных, голосеменных, покрытосеменных. 
М Е Р О П Л А Н К Т О Н — см. Планктон современный. 
М Е Р О С И Н К Л И Н А Л Ь — по Бубнову (Bubnoff, 1936), 
части больших геосинклиналей с самостоятельной мобиль
ностью. Термин практически не употребляется. 
М Е Р О Э Д Р И Я , М Е Р О Э Д Р И Ч Е С К И Е О П Е Р А Ц И И — 
общее понятие для видов (классов) симметрии, получающих
ся путем сокращения числа граней голоэдрических классов. 
Частные термины М., М. о.— гемиэдрия и тетратоэдрия. 
М Е Р Р И Х Ь Ю И Т [по фам. Меррихью] — м-л, (K,Na) 2 

(Fe ,Mg) 3 [S i i 2 0 3 o] . Изоструктурен с осумилитом. Гекс. 
Зеленовато-синий. Мелкозернистые включения в клиноэн-
статите метеорита. 
М Е Р Т В Ы Й К Р А С Н Ы Й Л Е Ж Е Н Ь [ПО преобладающей 
красной окраске п. и «мертвый» — по отсутствию в нем ру
ды] — нижняя половина разреза перми в 3 . Европе, сложен
ная континентальными отл. Подразделяется на нижний 
Красный лежень и верхний Красный лежень, разделенные 
между собой перерывом. 
М Ё С С Б А У Е Р А Э Ф Ф Е К Т —см. Эффект Мёссбауера. 
М Е С С Е Л И Т ( Н Е О М Е С С Е Л И Т ) — м-л, Ca 2(Fe,Mn) X 
X [ Р 0 4 ] 2 • 2 Н 2 0 ; отличается от файрфильдита, содер. 
Fe > Мп. Агр. волокн. и тонкозернистые. Белый до зеле
ного. Уд. в. 3,16. Гидротерм, м-л в пегматитах. 
М Е С С И Н С К И Й Я Р У С [по г. Мессина, Сицилия], Мауег-
Eymar, 1857,— ярус в. миоцена 3 . Средиземноморья. 
М Е С Т Н О С Т Ь С Т Р А Т О Т И П И Ч Е С К А Я — см. Страто-
типическая местность. 
М Е С Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Е Т И П О В О Е — географическое ме
стонахождение типового экземпляра таксона видовой гр. 
М Е С Т О О Б И Т А Н И Е — комплекс определенных участков 
одного или нескольких биотопов, занимаемых представи
телями какого-либо вида, находящими там условия, необ
ходимые для их существования в течение всего жизненного 
цикла. Часто этот термин смешивают с термином «биотоп» 
(«стация»). Однако последний следует понимать как уча
сток биосферы, однотипный в отношении условий сущест
вования обитающих в нем организмов. В том случае, когда 
вид населяет целиком один биотоп, не выходя за пределы 
последнего, его М. будет совпадать с данным биотипом. 
Многие же виды населяют одновременно несколько био
топов или мигрируют (особенно животные) в течение суток 
или года из одного биотопа в другой. Их М., следователь
но, не соответствуют границам отдельных биотопов. 
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 ) — 
природное скопление полезного ископаемого, которое в ко
личественном и качественном отношении может быть пред
метом промышленной разработки при данном состоянии 
техники и в данных экономических условиях (М. промыш
ленное). Другие скопления, которые по своим данным могли 
бы разрабатываться лишь при изменившихся технико-эконо
мических условиях, относятся к м-ниям непромышленным, 
отличаясь в этом смысле от рудопроявлении. По размерам 
запасов оно может быть крупным, средним и мелким. По 
происхождению среди них различают эндогенные, экзоген
ные и метаморфогенные с многочисленными дальнейшими 
подразделениями. Выделяются различные их гр. и по др. 
признакам. См.: Тип месторождений генетический, Тип 
месторождений минеральный. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е А П О М А Г М А Т И Ч Е С К О Е ( Р У Д 
Н О Е ) — по классификации Ниггли (Niggli, 1941) образо
вавшееся в одну эпоху с какими-либо магм, п., но не имею
щее с ними видимой связи. Изл. термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Б И М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е [bi 
в начале сложных слов — дважды],— по Коржинскому, 
1947, 1953, образовавшееся в результате метасоматического 
взаимодействия двух контактирующих хим. неравновесных 
п. при участии нагретых постмагматических растворов. 
Через поровые растворы происходит диффузионный обмен 
веществ между п., иногда с существенным привносом разл. 
подвижных компонентов. К этому типу Коржинский отно
сит скарновые железорудные и др., флогопитовые и лазури-
товые м-ния слюдянского типа, а также некоторые корун-
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довые, вермикулитовые, тальковые и др. м-ния в гиперба-
зитах. К ним можно относить и некоторые свинцово-цинко-
вые м-ния (напр., Алтын-Топкан в Ср. Азии и Тетюхе на 
Д. Востоке). См. Месторождения контактово-метасо-
матические. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Б Л И З П О В Е Р Х Н О С Т Н О Е — эндо
генное постмагм, или эксгаляционное м-ние, образовавшееся 
на малых глубинах или вблизи поверхности, т.е. при давле
ниях, близких к атмосферному, и часто при невысоких 
температурах. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е В О З Г О Н А — син. термина место
рождение эксгаляционное. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е В У Л К А Н О Г Е Н Н О - О С А Д О Ч Н О Е — 
термин, применяемый некоторыми авторами для м-ний, ко
торые по всем указываемым для них признакам правильнее 
называть гидротерм.-осад. Употребление термина М. в.-о. 
требует убедительных доказательств связи рудоносных 
гидротерм, растворов (или вообще эманации) именно с 
с вулк. процессом. Т. о., термин М. в.-о. нельзя считать 
син. термина м-ние гидротерм.-осад. В широком понимании 
термин М. в.-о.— син. термина м-ние эксгаляционно-осад. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е В Ы В Е Т Р И В А Н И Я — возникшее 
в коре выветривания под влиянием процессов хим. и физи
ко-хим. преобразований п. Формирование М. в. часто со
провождается процессами метасоматоза, существенным 
перемещением полезного компонента по профилю и его кон
центрацией в определенных зонах коры выветривания. 
Напр., м-ния Ni и Со в корах выветривания ультрабазитов, 
м-ния некоторых редких элементов, бокситов, железных 
руд и др. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е В Ы С О К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н О Е — 
м-ние глубинного происхождения; обычно считается образо
ванным постмагм, горячими газо-гидротерм. растворами 
при t — 300 (по П. Ниггли, от 350) до 500 °С. В последнее 
время термин употребляется вместо термина «м-ние гипо-
терм»., по классификации Линдгрена. При пользовании 
термином М. в. в каждом случае рекомендуется уточнять 
условия образования м-ния. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г А З О В О Е — естественное промыш
ленное скопление газа в виде одной или нескольких изоли
рованных залежей в ловушках разного типа с пористыми 
или трещинными резервуарами, приуроченными к локаль
ному структурному элементу земной коры, объединяющему 
эти залежи на одной площади. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н О Е — скопление 
м-лов, образовавшееся при отложении их из циркули
рующих в земной коре горячих водных растворов (иногда 
с участием газовых), предположительно выделяющихся 
из магмы при ее остывании и кристаллизации и выносящих 
разл. компоненты м-лов в растворенном состоянии. Отло
жение м-лов происходит при понижении температуры 
и давления и при хим. взаимодействии раствора с боковыми 
п. (иногда с метасоматическим их замещением), а также 
с растворами иного состава (глубинными или поверхност
ными). Термин М. г. впервые применен Делоне в 1897 г. 
и охватывает один из главных классов эндогенных рудных 
м-ний. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н О - О С А Д О Ч 
Н О Е — в образовании которого принимали участие гидро
терм, рудоносные растворы глубинного происхождения, 
поступавшие в поверхностные водные басе, (обычно море) 
одновременно с процессом осадконакопления. Такой способ 
образования некоторых м-ний железных, марганцовых, кол
чеданных (медных и др.) руд, алунита в последнее время 
принимается многими геологами. Для многих м-ний этой 
гр. термин М. г.-о. более правилен, чем термины «м-ния вул
каногенно-осад.» и «эксгаляционно-осад». ввиду того, что 
происхождение гидротерм, растворов может быть разнооб
разным (при процессах вулк., интрузивных, при метамор
физме г. п. и даже при подъеме из мантии), а газообразное 
состояние возгонов (эксгаляций) обычно не может быть до
казано, в частности для наиболее распространенных м-ний 
этой гр.— колчеданных. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г И П О Б А Л И Т О В О Е — по зональ
ной схеме В. Эммонса (1936), м-ние, относящееся к гр. (или 
типу) высокотемпературных обычно небольших м-ний, рас
положенных по краям глубоко вскрытых эрозией гранито-
идных батолитов. Изл. термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г И П О Г Е Н Н О Е — син. термина 
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М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г И П О Т Е Р М А Л Ь Н О Е — по клас
сификации Линдгрена (1913,1933), постмагматическое гидро
терм, м-ние, образовавшееся на большой глубине при высо
ких температуре (от 300 до 500 °С) и давлении. Линдгрен 
допускал прямую взаимосвязь между температурой и глу
биной рудоотложения (давлением), однако постепенно 
выяснилось, что, в сущности, его классификация основана 
только на температуре рудоотложения, без учета его глу
бины. Поэтому в позднейших классификациях Ниггли 
(1933, 1941), Татаринова и Магакьяна (1949) термин был 
заменен термином «м-ния высокотемпературные» с учетом 
в каждом случае и др. условий рудообразования, в т. ч. 
и примерной его глубины. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г И С Т Е Р О М А Г М А Т И Ч Е С К О Е 
t w T E p o e (гистерос) — поздний] — образовавшееся из оста
точных рудных расплавов, возникающих при дифферен
циации магмы после кристаллизации силикатных м-лов и 
накопления в расплавах рудных и летучих компонентов 
(минерализаторов); для них характерна сидеронитовая 
структура руд. Представителями их являются хромитовые 
и титаномагнетитовые м-ния в ультраосновных п. и габбро-
перидотитах, крупнейшие апатито-магнетитовые м-ния в сие
нитах и апатито-нефелиновые в щелочных п. Термин пред
ложен А. Заварицким. Син.: м-ние позднемагматическое 
(более рекомендуемый), м-ние фузивное. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Г Н Е З Д О В О Е ( Г Н Е З Д О О Б Р А -
Н О Е ) — состоящее из рудных гнезд. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е — осад, 
м-ние, в котором промышленные руды сформировались 
в стадию диагенеза (стратифицированные м-ния Си, Pb 
и Zn и др.). Осаждение и накопление металлов в осадках 
при диагенезе происходит из грунтовых растворов. Глав
ным источником пополнения последних металлами служит 
десорбция их активными компонентами осадков, а также 
диффузия солей металлов из придонных вод. Одним из 
необходимых условий образования диагенетических м-ний 
является наличие невысоких седиментационных концент
раций металлов в осадках и повышенных содер. металлов 
в придонных водах. Некоторые геологи допускают образо
вание при диагенезе наряду с сингенетическими залежами 
также эпигенетических рудных тел. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Д И А Л И Т И Ч Е С К О Е — изл. син. 
термина месторождение поверхностное. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Д И П Л О Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е — по 
Лаврингу (Lovering, 1963), м-ние двойственного способа 
образования, одна часть компонентов которого привнесена, 
а др. (напр., сера, железо) имеет сингенетическое происхож
дение. Малоупотребительный термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Д О С К Л А Д Ч А Т О Г О М Е Т А Л Л О Г Е -
Н И Ч Е С К О Г О Т И П А , Твалчрелидзе, 1961,—м-ние, обра
зующееся в период ранней стадии развития складчатых 
поясов (в начальные и ранние этапы). Малоупотребитель
ный термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Ж И Л Ь Н О Е — состоящее из рудных 
или минер, жил. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е З А К Р Ы Т О Е ( С Л Е П О Е ) — не имею
щее выходов на поверхности. Различаются: вскрытые эро
зией, но перекрытые затем мощной толщей рыхлых отл.; 
вскрытые эрозией, но перекрытые коренными п. иного воз
раста; находящиеся в толще коренных п. и еще не вскры
тые эрозией (собственно слепые). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е И Н Т Р А М А Г М А Т И Ч Е С К О Е — по 
классификации Нигли (1941), м-ния, находящиеся внутри 
магм, (обычно интрузивных) п., принадлежащих той же 
эпохе образовавия, что и руды. Изл. термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н О Е — обра
зовавшееся в результате выпадения рудных веществ из 
водных растворов вадозного происхождения, которые, пере
мещаясь в п. и верхних частях земной коры, растворяют 
металлы и их соединения, переносят их и при определенных 
физико-хим. условиях отлагают. К ним относятся некото
рые м-ния Fe, Мп, Си (медистые песчаники), U-V руд. 
В. А. Обручев (1929) выделяет среди них конкреционные, 
секреционные и цементационные м-ния. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е И Н Ъ Е К Ц И О Н Н О Е [injectio— 
вбрасывание] — м-ние (обычно позднемагм. или ликваци-
онное), образовавшееся путем проникновения рудного рас
плава в г. п. Малоупотребительный термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К А Т А Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е — сфор
мировавшееся в стадию катагенеза (некоторые стратифици-
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рованные м-ния Pb, Zn и др.)- Образование их происходит 
уже в литифицированных отл. при активной роли подзем
ных вод. Накопление некоторых геохим. подвижных эле
ментов (U, Pb, Zn, Си, V и др.) может быть вблизи разру
шающихся нефтяных м-ний. Для формирования катагене-
тических концентраций металлов особенно благоприятны 
дельтовые отл. (русловые и др.). Необходимые условия их 
образования — наличие седиментационных и диагенетиче
ских концентраций металлов в рудоносной толще. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К О Л Ч Е Д А Н Н О Г О Т И П А ( К О Л Ч Е 
Д А Н Н О Е ) — тип рудных м-ний, обычно относимых к гр. 
постмагм, гидротерм., средних температур и небольших 
глубин образования, сложенных колчеданными рудами 
Fe, Си (пирита, пирротина, халькопирита и др.), обычно 
с участием сфалерита, реже галенита, иногда арсенопири-
та, м-лов никеля и кобальта, а также с примесью Ag и Au. 
Некоторые исследователи относят их к гр. вулканогенно-
осад. или гидротерм.-осад, м-ний. Один из важных типов 
промышленных медных и полиметаллических м-ний. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К О Н Т А К Т О В О - М Е Т А М О Р Ф И Ч Е -
С К О Е — образовавшееся в зоне контакта интр. п. с п. разл. 
состава под влиянием высокой температуры, без (или почти 
без) привноса новых веществ ив внедрившейся магмы. При
мерами являются м-ния мраморов, некоторых видов высо
коглиноземного сырья (андалузита, силлиманита, корунда) 
и флогопита. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К О Н Т А К Т О В О - М Е Т А С О М А Т И -
Ч Е С К О Е — образовавшееся при процессах контактового 
метаморфизма, происходивших с выносом ряда хим. ком
понентов из внедрявшейся магмы и переотложением их путем 
метасоматического замещения некоторых м-лов вмещающих 
п. (в экзоконтакте), а также краевой части самого интрузи
ва (в эндоконтакте). Особенно интенсивному метасоматозу 
подвергаются карбонатные г. п. При этом получаются ха
рактерные минер, образования — скарны. В процессе обра
зования М. к.-м. участвуют как газовые, так и водные раст
воры (гидротермы), пневматолиз преобладает в начальной 
стадии процесса. М. к.-м. связаны преимущественно с гра-
нитоидными интрузиями средней основности, являются од
ним из распространенных и промышленно важных генетиче
ских типов рудных м-ний. К нему относятся многие железо
рудные м-ния (гор Магнитной, Высокой, Благодати на 
Урале, Дашкесанское в Азербайджане, Горношорские в 3 . 
Сибири); менее распространены м-ния медные (Турьинские 
рудники на Урале), вольфрамовые (шеелитовые в Ср. Азии). 
Согласно Коржинскому (1948, 1953), М. к.-м. относятся 
к типу, названному им биметасоматическим. См. Место
рождения биметасоматические. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К О Н Т А К Т О В О - Р Е А К Ц И О Н -
Н О Е — изл. син. термина месторождение контактово-
метасоматическое. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К О Р Е Н Н О Е — скопление полез
ного ископаемого в коренных п., т. е. на месте его первона
чального образования. Противопоставляется россыпным 
м-ниям того же полезного ископаемого, напр. золота. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К Р И П Т О Б А Т О Л И Т О В О Е (группа, 
тип) — по Эммонсу, 1936, связанное с предполагаемой на 
глубине батолитовой интрузией, еще не вскрытой эрозией. 
Изл. термин. Син.: месторождение криптомагматическое. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е К С Е Н О Т Е Р М А Л Ь Н О Е , Budding-
ton, 1935,— гидротерм, м-ние, образовавшееся при высокой 
температуре и невысоком давлении, т. е. на небольшой 
глубине. Примером являются оловяно-вольфрамо-висмуто-
вые м-ния Ю. Боливии. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Л Е П Т О Т Е Р М А Л Ь Н О Е , Graton, 
1933, 1937,— промежуточное между мезотерм, и эпитерм. 
по классификации Линдгрена (1913), т. е. образованное 
при средних температурах на небольшой глубине (при невы
соком давлении). Малоупотребительный термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Л И К В А Ц И О Н Н О Е (liquatio — раз
жижение) — образующееся путем разделения (ликвации) 
магм, расплава на 2 несмешивающиеся жидкости — сили
катную и рудную (сульфидную), кристаллизующихся раз
дельно, причем сульфиды выделяются позже (Fogt, 1923; 
Fischer, 1950). По совр. взглядам доказанной считается 
принадлежность к этому типу только сульфидных медно-
никелевых м-ний в основных и ультраосновных п., хотя 
некоторые исследователи склонны относить к нему некото
рые железорудные (апатит-магнетитовые) и хромитовые 
м-ния. 

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е М А Г М А Т И Ч Е С К О Е ( И Л И С О Б 
С Т В Е Н Н О М А Г М А Т И Ч Е С К О Е ) — м-ние метал, и неко
торых неметал, полезных ископаемых, образовавшееся 
путем кристаллизации м-лов непосредственно из магм, 
расплава. По способу образования М. м. делятся на ранне-, 
или протомагматические (эвмагматические, сегрегационные), 
позднемагматические (гистеромагматические) и ликвацион-
ные. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е М А Г М А Т О Г Е Н Н О Е — связанное 
с магм, деятельностью, т. е. к М. м. относятся м-ния как 
собственно-магм., так и образованные магм, эманациями 
(гидротермами, газами). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е М Е З О Т Е Р М А Л Ь Н О Е — термин 
предложен Линдгреном (Lindgren, 1913) для гидротерм, 
м-ний, образовавшихся при средних температурах (200—• 
300 °С) и высоких давлениях, обычно на средних глубинах. 
Линдгрен указывал, что нет определенной корреляции меж
ду температурами и давлениями при образовании разл. 
гидротерм, м-ний, что подтвердилось дальнейшими наблю
дениями. Советские геологи, следуя классификации пост
магм, м-ний Татаринова и Магакьяна (1949), пользуются 
син. этого термина — м-ния среднетемпературные (преде
лы t 200—300 °С), которые могли образовываться как на 
умеренных и частично значительных глубинах, так и на ма
лых и незначительных. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е М Е Т А М О Р Ф И З О В А Н Н О Е — под
вергшееся процессу метаморфизма после образования. Сре
ди М. м. различаются контактово- и регионально-метамор-
физованные типы. В первых изменения рудных образова
ний связаны с внедрением интрузивов разл. состава. Харак
терно появление пятнистых текстур и разнообразных графи
ческих структур прорастания, а также замещения пирита 
пирротином, борнита халькопиритом и т. п. (примеры: 
м-ния апатита в хр. Каратау в Казахстане, халькопирит-
пирротиновые руды м-ния Красного в В. Забайкалье, Удо-
канская гр. м-ний и др.). В регионально-метаморфизован-
ных м-ниях интенсивность преобразований рудных кон
центраций прямо зависит от степени метаморфизма рудо
носных' толщ. Одни и те же рудоносные отл. или рудные 
залежи в разл. зонах метаморфизма существенно отличаются 
как по минер, составу, так и по структурно-текстурным 
особенностям руд (примеры: железистые кварциты Кривого 
Рога, медистые песчаники Удокана и др.). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е М Е Т А М О Р Ф И Ч Е С К О Е — обра
зовавшееся при метаморфизме г. п. Различают м-ния, воз
никшие в результате регионального метаморфизма (киани-
товые, андалузитовые и др.) и контактового метаморфизма 
(графит, корунд и др.). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е М Е Т А М О Р Ф О Г Е Н Н О Е — обра
зовавшееся при метаморфизме г. п. или уже ранее сущест
вовавших м-ний полезных ископаемых. М. м. разделяются 
на 2 гр.: метам, и метаморфизованных образований. На не
обходимость такого их разделения указывалось еще Богда
новичем (1912). Наибольшее значение для формирования 
метаморфогенных м-ний имеет прогрессивный региональ
ный метаморфизм, который обусловливает изменение фор
мы, строения и состава полезных ископаемых. Такие изме
нения установлены в метаморфизованных колчеданных, 
марганцовых, стратифицированных медных и др. м-ниях. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К О Е — обра
зованное процессами метасоматоза. В некоторых курсах 
рудных м-ний (напр., Bateman, 1953), гидротерм, м-ния 
подразделяются на 2 главные генетические гр.: а) выполне
ния пустот; б) метасоматические. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Н Е Ф Т И И Г А З А — Губкин отмечал, 
что м-ние нефти не является местом ее рождения, но в гео
логии нефти и газа исторически закрепилось применение 
термина «месторождение» к пространственно-ограниченным 
участкам (геол. структурам), на которых в вертикальном 
разрезе геол. образований имеются одно или больше промыш
ленных скоплений нефти (или газа), что определяет общность 
в системе их поисков, разведки и разработки. Скопления 
(или залежи) могут залегать на глубинах от нескольких де
сятков м (первая вскрытая скважиной Дрейка залежь 
в Пенсильвании была на глубине 21 м) до 6000 м и более. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Н И З К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н О Е — гид
ротерм, м-ние, образовавшееся при температурах < 200 °С. 
Термин, предложенный Ниггли (1941), а позже — Татари-
новым и Магакьяном (1949) взамен термина Линдгрена, 425 



М Е С 

1913, «м-ние эпитермальное» и получивший распространение 
у советских геологов. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О Б Л О М О Ч Н О Е — образовавшееся 
в результате механического разрушения ранее существо
вавших м-ний и накопления рудного.вещества в виде обло
мочного материала. Представителями этой гр. м-ний при 
достаточном измельчении материала выветривания являют
ся элювиальные и делювиальные россыпи. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О Р Т О М А Г М А Т И Ч Е С К О Е — изл. 
син. термина месторождение магматическое (собственно-
магматическое). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О С А Д О Ч Н О Е — образованное пу
тем механического, хим. или биохим. осаждения м-Лов или 
руд в водных басе. Для многих М. о. характерно последо
вательное формирование минер, концентраций в несколько 
стадий (полистадиальное). Первичные седиментационные 
минер, (рудные) накопления нередко претерпевают сущест
венные изменения в последующие стадии диагенеза и ката
генеза. В соответствии с тем, в какую стадию происходило 
формирование промышленных концентраций, различаются 
первичноосад. (или седиментационные), диагенетические и 
катагенетические м-ния, характеризующиеся разл. крите
риями прогнозной оценки. К первичноосад. относятся мно
гие м-ния фосфоритов, бокситов, железа, угля и др. Диаге
нетические м-ния представлены целым рядом м-ний Мп, 
U, Си и др. металлов. Концентрация полезных ископаемых 
в этих типах М. о. связана преимущественно с конседимен-
тационными структурами осад. п. и конденсацией страти
графической. К катагенетическим м-ниям относятся неко
торые м-ния таких геохим. подвижных элементов, как U, 
Pb, Zn, V и др. Для М. о. весьма характерна приурочен
ность к определенным частям стратиграфического разреза 
осад. отл. и согласное залегание с вмещающими п. Наряду 
с расчленением на м-ния метал, и неметал, полезных иско
паемых, среди них различают платформенные и геосинкли
нальные образования, нередко существенно отличающиеся 
по условиям формирования (фосфориты, бокситы). М. о. 
заключают крупные запасы V, Си, Со, Pb, Zn, Мп, Fe и др. 
металлов, а также разнообразных неметал, полезных иско
паемых. 

Роль осад, процессов в формировании минер, концентра
ций разл. геологами оценивается по-разному. Давно опро
вергнуты представления школы нептунистов (Вернер в кон
це XVIII в. и др.), относивших все м-ния полезных ископае
мых к образованиям поверхностных вод. Сейчас ни у кого не 
вызывает сомнения большая роль магматогенных процессов 
в формировании многих минер, (в т. ч. и рудных) м-ний. Ра
боты последних лет показали, что целый ряд м-ний, отно
сившихся ранее к числу телетерм., является, по-видимому, 
М. о. (стратифицированные м-ния меди, некоторые свин-
цово-цинковые, кобальтовые и др.). Страхов, Пустовалов, 
Домарев, Попов и др. придают М. о. первостепенное про
мышленное значение и указывают на необходимость усиле
ния работ по их поискам и изучению. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О С А Д О Ч Н О Е Б И О Х И М И Ч Е С 
К О Е — осад, м-ния полезных ископаемых (Fe, Мп, Си, 
Al и др.), возникшие преимущественно в результате жизне
деятельности организмов. Син.: м-ние осадочное биогенное. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О С А Д О Ч Н О Е М Е Х А Н И Ч Е С К О Е — 
первичноосад. м-иие, образованное в результате механиче
ского разрушения г. п., содер. полезные ископаемые, пере
носа частиц п. водными потоками и их отложения. В про
цессе переноса происходит механическая дифференциация, 
которая обусловлена величиной и формой частиц материа
ла, его уд. в., стойкостью к истиранию и скоростью тран
спортирующей среды. К этой гр. относятся многочисленные 
м-ния строительных материалов (галечники, пески, глины), 
россыпи благородных и редких металлов, алмазов, камней-
самоцветов, а также залежи фосфоритов, каолинитов, же
лезных, марганцовых и др. руд, образованных в результате 
размыва и переотложения коренных м-ний. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О С А Д О Ч Н О Е Х И М И Ч Е С К О Е — 
образовавшееся путем хим. осаждения в замкнутых и полу
замкнутых басе. Для одних М. о. х. устанавливается форми
рование из истинных растворов (гипс, ангидрит, каменная 
соль, калийные, магнезиальные и борные соли), для др. — 
из коллоидных (Fe, Мп, Си, Al). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О С А Д О Ч Н О - Э К С Г А Л Я Ц И О Н -
Н О Е — син. термина месторождение эксгаляционно-оса-
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М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е О С Т А Т О Ч Н О Е — возникшее в ре
зультате относительного обогащения полезным компонен
том верхних горизонтов зоны гипергенеза путем выноса 
процессами выветривания части вещества материнских п. 
Напр., элювиальные россыпи платины, алмазов, золота, 
м-лов титана, некоторые остаточные м-ния Fe, Al и др. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П Е Г М А Т И Т О В О Е — возникающее 
при образовании пегматитов, обычно в связи с гранитами 
и отчасти щелочными п. Основное значение имеют м-ния 
ряда неметал, полезных ископаемых (слюд, полевого шпата, 
пьезокварца, корунда, оптического флюорита), а также не
которых редких и рассеянных металлов. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П Е Р В И Ч Н О О С А Д О Ч Н О Е — фор
мирующееся в процессе образования осадков (седимента
ции). Накопление рудного компонента может происходить 
как в твердой фазе (см. Месторождение осадочное механи
ческое), так и в растворенном состоянии в водной массе. 
В первом случае образуются всевозможные россыпи и 
отдельные м-ния др. классов. Для второго случая намечается 
несколько способов обогащения минер, компонентами дон
ных осадков: 1) выпадение из водной массы в результате 
обменных реакций и за счет процессов пересыщения (некото
рые м-ния Мп, Fe и др.); 2) выпадение при изменившихся 
физ.-хим. условиях поверхностных вод (м-ния фосфоритов, 
железа и др.); 3) образование рудных концентраций за счет 
сорбции (м-ния малых и редких элементов); 4) накопление 
рудных элементов при процессах соосаждения (уранонос-
ные фосфориты и др.); 5) образование рудных накоплений 
в результате коагуляции коллоид, растворов (болотные 
и озерные железные руды и др.). Син.: м-ние седимента-
ционное. 

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П Е Р И М А Г М А Т И Ч Е С К О Е — по ге
нетической классификации Ниггли и Шнейдерхёна (1941), 
расположенное близ или в краевых частях тел магм, (интру
зивных) п., вызвавших рудообразование. Изл. термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П Л А С Т О В О Е — с пластовой фор
мой рудных тел. Типичными М. п. являются некоторые 
осад, м-ния меди, железных руд и др. металлов, а также 
разнообразных неметал, полезных ископаемых. В отличие от 
стратифицированных м-ний для них не свойственны про-
жилковые и гнездовые рудные концентрации. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П Л А С Т О О Б Р А З Н О Е — с пласто-
образной формой рудных залежей, отличающихся от рудных 
пластов меньшими размерами в длину и ширину, а также 
невыдержанностью мощности. К М. п. относятся некоторые 
сингенетические собственно магм, и эпигенетические постмаг
матические м-ния. Син.: м-ние стратиформное. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П Л У Т О Н И Ч Е С К О Е Г И Д Р О Т Е Р 
М А Л Ь Н О Е — по В. Смирнову и др. геологам, к этой гр. 
относятся многие колчеданные (медные и полиметалличе
ские) м-ния, образованные гидротерм, растворами, подни
мавшимися от малых интрузий гранитоидных п. Примеры — 
полиметал. м-ния Рудного Алтая, медные м-ния Рио Тин-
то и м-ния Тасмании. 

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П Н Е В М А Т О Л И Т О В О Е — постмаг
матическое м-ние, образованное процессами пневматолиза 
(т. е. возникшее из газовой фазы). Малораспространенный 
тип м-ний, представленный, напр., эксгаляционными 
м-ниям и серы, сассолина (борной кислоты). В некоторых 
классификациях к этой гр. относят контактово-метасомати-
ческие м-ния, а также часть высокотемпературных редко-
метальных, в образовании которых участвовали процессы 
пневматолиза. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П О В Е Р Х Н О С Т Н О Е — образован
ное процессами, происходящими на поверхности земли. 
Подразделяются на осад., обломочные, россыпи и др. 
К М. п. относятся также некоторые эндогенные образова
ния (напр., отложения серы из фумарол совр. вулканов). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П О З Д Н Е М А Г М А Т И Ч Е С К О Е — 
собственно магм., образовавшееся в позднюю стадию кри
сталлизации магм, расплава. Син.: м-ние гистеромагматн-
ческое. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П О С Л Е С К Л А Д Ч А Т О Г О М Е Т А Л -
Л О Г Е Н И Ч Е С К О Г О Т И П А , Твалчрелидзе, 1961,—м-ние, 
образующееся в позднюю стадию развития геосинклиналь
ных областей (в поздние и конечные этапы). Термин мало
употребительный. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е П О С Т М А Г М А Т И Ч Е С К О Е (или 
П О С Л Е М А Г М А Т И Ч Е С К О Е ) —образованное газами и 
водными растворами, выделявшимися из магмы при ее кри-
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сталлизации и гл. обр. после ее затвердевания. См.: Ряд 
генетический постмагматических месторождений. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПРОТОМАГМАТИЧЕСКОЕ — изл. 
син. термина месторождение раннемагматическое. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАННЕМАГМАТИЧЕСКОЕ — соб
ственно магм, м-ние, образовавшееся в раннюю стадию кри
сталлизации магмы путем выделения (оседания) рудных 
м-лов. К М. р. относятся некоторые м-ния хромита, плати
ны и алмаза в ультраосновных п. Син.: м-ние сегрегационное. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ РОССЫПНОЕ — см. Россыпи. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ РУДНОЕ — скопление полезного 
ископаемого, представленного рудой какого-либо металла 
или м-ла. В горнопромышленной практике — одно или не
сколько пространственно сближенных и генетически свя
занных рудных тел, которые могут разрабатываться сов
местно (одним рудником). 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ С ВОЗОБНОВЛЯЮЩИМИСЯ ЗА
ПАСАМИ—в котором образование и накопление полез
ных ископаемых происходит в настоящее время, благодаря 
чему выработанные запасы полезного ископаемого возобнов
ляются. Примеры: сублимационные и кратерно-озерные 
м-ния серы, приуроченные к совр. действующим вулканам, 
м-ния бурых железняков, выделяющихся из воды желези
стых минер, источников, м-ния самосадочной озерной соли 
и ряд др. (Желубовский, 1968, 1969). 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕГРЕГАЦИОННОЕ — син. тер
мина месторождение раннемагматическое. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННОЕ — син. 
термина месторождение первичноосадочное. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕКРЕЦИОННОЕ — поверхност
ные образования в виде неправильных жил, прожилков, 
секреций, сформированных холодными нисходящими раст
ворами. Примеры: некоторые м-ния силикатных никелевых, 
реже железных руд. Малоупотребительный термин. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СИН ГЕНЕТИЧНОЕ (СИНГЕНЕ
ТИЧЕСКОЕ)— образовавшееся одновременно с вмещаю
щими п. в результате одного и того же геол. процесса. При
меры: некоторые осад, железорудные и марганцовые м-ния 
или некоторые собственно-магм. (сегрегационные, ликва-
ционные и др.). 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СКАРНОВОЕ — см. Скарновое ме
сторождение. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЛЕПОЕ — см. Месторождение 
закрытое. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СОБСТВЕННО-МАГМАТИЧЕ
СКОЕ — син. термина месторождение магматическое. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СОСКЛАДЧАТОГО МЕТАЛЛОГЕ-
НИЧЕСКОГО ТИПА, Твалчрелидзе, 1961,—м-ние, обра
зующееся в период консолидации, замыкания геосинклина
ли и превращения ее в складчатый пояс (средние этапы). 
Термин малоупотребительный. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СРЕДНЕТЕМ ПЕРАТУРНОЕ — 
гидротерм, м-ние, образование которого происходило при 
t от 200 до 300 °С. Термин предложен Ниггли (Niggli, 1941), 
а позже Татариновым и Магакьяном (1949 г.) взамен терми
на Линдгрена (Lindgren, 1913) «м-ние мезотермальное»; 
получил широкое распространение. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СТРАТИФИЦИРОВАННОЕ — ми
нер, скопления которого располагаются согласно с залега
нием вмещающих расслоенных осад, или магм. п. или при
урочены к определенным стратиграфическим горизонтам. 
К М. с. помимо осад, м-ний метал, и неметал, полезных иско
паемых с пластовой формой залегания относятся и некото
рые эндогенные м-ния с иной морфологией рудных тел 
(напр., прожилков или гнезд) в пределах вмещающих пла
стов рудоносной толщи. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СТРАТИФОРМНОЕ — син. тер
мина месторождение пластообразное. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКОЕ ЭКСГА-
ЛЯЦИОННО-ГИДРОТЕРМАЛЬНОЕ — термин, приме
ненный В. Смирновым к колчеданным м-ниям Урала, пред
ставляющий собой, согласно А. Заварицкому и др., мета-
соматические залежи, созданные в вулканогенных п. под 
воздействием минерализующих возгонов (эксгаляций), по
ступающих из еще не отмерших вулк. очагов. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕЛЕМАГМАТИЧЕСКОЕ — по 
классификации Ниггли (Niggli, 1941) и Шнейдерхена 
(Schneiderhohus, 1941), низкотемпературное гидротерм, 
м-ние, образовавшееся в близповерхностных или иногда 
гипабиссальных условиях из рудоносных растворов, про

шедших большой путь от предполагаемого на глубине магм, 
очага. По заключению С. Смирнова (1947), выделение этого 
типа м-ний имеет веские основания в отличие от др. из ряда 
м-ний, выделяемых Ниггли по признаку расстояния от 
исходного очага (апо, пери- и интрамагм.). 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИРОВАННОЕ — в ко
тором проявилось телескопирование руд. Спёрр, предложив
ший термин (Spurs, 1925), Грейтон и Баддингтон указывали, 
что М. т. характерны для небольших глубин. Они широко 
распространены среди м-ний сульфидно-касситеритовой 
форм. (Тихоокеанский рудный пояс), полиметал. м-ний 
В. Забайкалья и др. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕЛЕТЕРМАЛЬНОЕ, Graton, 
1933,— предположительно гидротерм, низкотемпературное 
м-ние умеренных или небольших глубин образования, ге
нетическая связь которого с магм. п. ясно не устанавлива
ется. Главными промышленными представителями этой 
гр. м-ний до недавнего времени считались Pb-Zn в изве
стняках и доломитах (тип м-ний долины р. Миссисипи 
в США и Верхней Силезии в Польше) и м-ния медистых пес
чаников и сланцев (тип Джезказгана, Ю. Родезии и Катан
ги). Вопрос генезиса тех и др. дискуссионен. Pb-Zn м-ния 
этого типа многие геологи считают образованными в основ
ном растворами, выделившимися из глубоко залегающих 
магм, очагов; медные м-ния теперь в основном считаются 
осад. Термин рекомендуется сохранить условно только для 
Pb-Zn м-ний в карбонатных п. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТОРФЯНОЕ — геол. понятие, обозн. 
торфяную залежь, которая по своей мощн. и площади рас
пространения имеет промышленное значение. Термин при
нят в последнее время в торфоразведочной практике и тор
фяной промышленности; ранее М. т. называлось промыш
ленной залежью торфа. Понятие М. т. значительно уже 
географического понятия «болото». 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТРУБООБРАЗНОЕ (ТРУБЧА
ТОЕ) — с рудными телами в форме труб. См. Рудные тру
бы. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГОЛЬНОЕ — геол. тело, сложен
ное г. п. с пластами (залежами) лигнита, бурого или камен
ного угля промышленного значения, занимающее площадь 
от долей км 2 до сот км 2. Может быть изолированным или 
являться частью угольного басе. (р-на). По качеству, запа
сам углей, исчисляемых тыс., млн., редко млрд. т, и горно
экономическим условиям М. у. представляет промышлен
ный интерес для народного хозяйства республики, обл., 
края и р-на. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГОЛЬНОЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ
НИЯ — небольшое м-ние с запасами, обеспечивающими 
эксплуатацию шахтами малой мощн. (лишь в редких слу
чаях средней мощн.). Используется для снабжения углем 
предприятий местной промышленности, коммунальных 
предприятий, школ, больниц, что способствует вытеснению 
дальнепривозного топлива. Иногда к ним относятся отдель
ные участки крупных м-ний, непригодные по совокупности 
горногеолого-экономических условий для разработки шах
тами большой или средней мощн. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОРМАЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕС-
КОГО РЯДА КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫХ МЕТА
СОМАТИТОВ — м-ния и рудопроявления U, Та, TR, 
Та, Nb, Be, В, Sn флогопита, мусковита, а также золото-
урановые, в которых процессы рудообразования, создав
шие основные промышленно ценные парагеяезисы, в прост
ранстве и во времени сочетались с процессами метасома
тоза кремнещелочного в его авто- и контактово-метасома-
тическом проявлении, в меньшей степени в зонах регио
нальных разломов и еще в меньшей — в условиях региональ
но-площадного распространения и развития по г. п. самого 
разнообразного исходного состава. Они объединяют раз
личные по метасоматическим форм, и фациям м-ния, воз
никшие в разных по химизму средах, но под воздействием 
исходно однотипных для каждого структурно-формацион-
ного семейства метасоматитов растворов общего происхож
дения. См.: Формация кварц-адуляровых метасоматитов, 
формация кварц-альбитовых метасоматитов, Формация 
кварц-микроклиновых метасоматитов, Формация кварц-
ортоклазовых метасоматитов. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФУЗИВНОЕ [fusio — плавлю]— 
син. термина месторождение гистеромагматическое. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЭВМАГМАТИЧЕСКОЕ — изл. син. 
термина месторождение раннемагматическое. ' 427 
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М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э К З О Г Е Н Н О Е — образованное по
верхностными процессами, т. е. при участии поверхностных 
или грунтовых вод, воздуха и организмов. К М. э. отно
сятся м-ния осад, (хемогенные, биогенные, механические), 
выветривания (остаточные, инфильтрационные). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э К С Г А Л Я Ц И О Н Н О Е — образо
ванное на малых глубинах или вблизи поверхности земли 
газами, выделявшимися в р-нах совр. или недавней вулк. 
деятельности, а также недалеко от молодых близповерхно-
стных интрузий. Примеры: м-ния серы, борных солей (сас-
солина). Син.: сублиматы, м-ния возгона. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э К С Г А Л Я Ц И О Н Н О - О С А Д О Ч Н О Е 
(или О С А Д О Ч Н О - Э К С Г А Л Я Ц И О Н Н О Е ) — в широком 
понимании син. термина месторождение вулканогенно-оса-
дочное (если не вводится ограничение, что под эксгаляция-
ми имеются в виду лишь газообразные возгоны из магмы). 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э М А Н А Ц И О Н Н О Е [emanatio — 
выделение] — образованное рудоносными парами и газами, 
выделявшимися из магмы при ее остывании и кристалли
зации (в отличие от гидротерм, м-ний, образованных вод
ными растворами). В гр. М. э. до недавнего времени объе
диняли контактово-метасоматические, пневматолитовые и 
эксгаляционные м-ния. Термин малоупотребительный. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э М Б А Л И Т О В О Е ( Г Р У П П А , 
Т И П ) — п о классификации Эммонса (1936), м-ние, зале
гающее между близко расположенными телами интрузив
ных п., представляющих собой довольно глубоко вскрытые 
эрозией выступы батолита. Изл. термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э Н Д О Б А Т О Л И Т О В О Е ( Г Р У П П А , 
Т И П ) — по классификации Эммонса (1936), м-ние, зале
гающее в интрузивных п. краевых частей батолитов, вскры
тых глубокой эрозией на больших площадях, или в остатках 
вмещающих п. кровли батолитов. Изл. термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э Н Д О Г Е Н Н О Е — связанное с про
цессами глубинного происхождения, т. е. возникшее за 
счет внутренней тепловой энергии Земли. Термин охваты
вает м-ния магматогенные и метаморфогенные. Предло
жен Ниггли в 1947 г. Син.: месторождение гипогенное. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э П И Б А Т О Л И Т О В О Е — по класси
фикации Эммонса (1930), расположенное во вмещающих 
интрузию п. или в краевых частях отдельных обнаженных 
куполов или выступов кровли батолита. Внутренние части 
батолитов обычно безрудны. Изл. термин. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е — образо
вавшееся позднее вмещающих их п. М. э. могут быть как 
эндогенными, так и экзогенными. Первые образуются путем 
проникновения в г. п. газогидротерм. растворов и выделения 
из них м-лов или рудных элементов. Сюда относятся все 
постмагм, м-ния. Вторые формируются при привносе и от
ложении вещества подземными водами (обычно вадозными) 
после образования вмещающих г. п. Выпадение элементов 
(или соединений) из подземных вод происходит на геохим. 
барьере, т. е. на участке, где резко уменьшается их мигра
ционная способность. При этом элементы располагаются 
в п. в определенной последовательности и создают эпигене
тическую зональность. Наиболее крупные концентрации 
элементов накапливаются на восстановительном сероводо
родном, щелочном и адсорбционном геохим. барьерах. Вос
становительные барьеры создаются в основном орг. соедине
ниями (нефтяного и угольного рядов). Размеры экзогенных 
разностей определяются интенсивностью потока подземных 
вод, концентрацией полезного компонента в воде и контраст
ностью геохим. барьера. При участии в формировании этих 
м-ний восходящих подогретых термальных вод глубокой 
циркуляции бывает трудно провести границу между экзо
генными и эндогенными м-ниями. К гр. экзогенных относят
ся некоторые м-ния Pb, Zn, Си, U (с Se и Mo), V, S, Sr. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е Э П И Т Е Р М А Л Ь Н О Е — по класси
фикации Линдгрена (Lindgren, 1913), образованное низко
температурными гидротерм, растворами на небольшой глу
бине от поверхности (при невысоких давлениях). Син.: 
месторождение низкотемпературное. 

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й М О Р Ф О Л О Г И Я — см. Морфоло
гия месторождений. 
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я Г Р Е Й З Е Н О В Ы Е И Г Р Е Й З Е Н О -
В О Й Ф О Р М А Ц И И — м-ния W, Sn, Be, реже Mo, As, 
Bi, в которых процессы рудообразования, создавшие основ
ные промышленно ценные парагенезисы, в пространстве и 
во времени сочетались с процессами преобразования грани-
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грейзеновой форм., включая аналоги грейзенов среди ос
новных, ультраосновных и карбонатных г. п. В соответствии 
с этим они объединяют разнообразные по метасоматическим 
фациям м-ния, возникшие в разл. по химизму средах, но под 
воздействием исходно однотипных растворов общего проис
хождения (Рундквист, Павлова, 1970). См. Формация грей
зенов. Для собственно грейзеновых м-ний характерно пре
обладающее распространение в жильном выполнении и в око
лорудных г. п. типично грейзеновых парагенезисов, т е. 
кварц-слюдяных, кварц-топазовых и др. М. г. и г. ф. ха
рактеризуются разл. морфологией рудных тел (жильные, 
трубообразные, штокверковые и др.) и разл. способом обра
зования (замещение, выполнение). 
М Е Т А [цета(мета) — после] — 1. Приставка к названию п., 
обозн., что п. претерпела метам, изменение, напр. метагаб-
бро — метаморфизованное габбро. Левинсон-Лессинг при
менял приставку «мета» к прилагательному, определяюще
му п., которая подверглась метаморфизации. Так, «метадиа-
базовый амфиболит» означает: амфиболит, возникший на 
счет диабаза в результате метам, процессов. 2. См. Орто. 
М Е Т А А Л Ю М И Н И Т — м-л, Al 2(SO 4 ) ( О Н ) 4 - 5 Н 2 0 . Мон. 
Микрокристаллический. Белый. Уд. в. 1,85. В жилках среди 
песчаников, асе. с базалюминитом, гипсом. 
М Е Т А А М Ф И Б О Л И Т — изл. син. термина параамфибо-
лит. 
М Е Т А А Н К О Л Е И Т [по округу Анколе, Уганда] — м-л, 
( K , B a ) 2 ( U 0 2 ) 2 [ P 0 4 ] 2 - 6 Н 2 0 . Тетр. Габ. тонкотаблитчатый. 
Сп. ср. по {100}. Агр. чешуйчатые. Желтый. Уд. в. 3,54. 
В коротких и длинных ультрафиолетовых лучах — желто-
зеленое свечение. В берилло-мусковитовом пегматите в асе. 
с фосфуранилитом, цирконом и др.; в серицитовом цементе 
песчаника — с монацитом, шпинелью, баритом и цирконом. 
М Е Т А Б А З А Л Ь Т — уралитовый порфирит типичного ба
зальтового состава или просто метаморфизованный базальт. 
Уст. термин. 
М Е Т А Б А З И Т Ы — общий термин для метаморфизованных 
основных п. (габбро, диабазов и пр.). 
М Е Т А Б Л А С Т Е З ( М Е Т А Б Л А С Т И Ч Е С К О Е И З М Е Н Е Н И Е 
П О Р О Д ) , Scheumann, 1936, 1937,— изменения г. п. при 
мигматизации; при этом составные части, привнесенные 
расплавом или раствором, макроскопически резко не выде
ляются и не обособляются, а располагаются более или ме
нее равномерно, иногда в виде облаков или неясных полос, 
что придает п. гранитовидный характер. 
М Е Т А Б Л А С Т Ы — индивиды м-лов, развивающиеся в п. в 
процессе метабластеза. Син.: мигматобласты. 
М Е Т А Б О Л И З М — 1. Термин, имеющий в геологии 2 зна
чения: а) процесс исчезновения октаэдрической структуры 
и появления зернистого строения в железных метеоритах, 
подвергшихся продолжительному нагреву (Berwerth, 1905); 
в) перераспределение материала (мобилизация, перенос, 
переосаждение) внутри осад. п. (Barth, 1952). 2. Обмен ве
ществ в живых организмах. 
М Е Т А Б О Р И Т — м-л, у -НВ0 2 . Куб. Агр.: вкрапленность, 
зернистые. Бесцветный, бурый. Тв. 5. Уд. в. 2,47. Медлен
но растворяется в воде. В каменной соли с ангидритом и др. 
боратами. Наиболее ранний из боратов; замещ. борацитом. 
М Е Т А В О К С И Т — м-л, Fe 2 + Al [OH|PO 4 ] 2 - 8 Н 2 0 — мон. 
модиф. воксита с большим содер. воды. 
М Е Т А В О Л Ь Т И Н — м-л, а-М.— K 5 F e 3

3 + [ O H | ( S 0 3 ) ] 2 - 8 Н 2 0 . 
Гекс. Габ. таблитчатый. Сп. сов. по {0001}. Зернистые и 
чешуйчатые агр. Желтый, желто-бурый. Бл. смолистый. 
Тв. 2,5. Уд. в. 2,5. В з. окисл. колчеданных м-ний с алуно-
геном, копиапитом, халькантитом. Модиф.: 6-М. (искусст
венный), мон., псевдогекс. 
М Е Т А Г А Б Б Р О — метаморфизованное габбро. 
М Е Т А Г А Л Л У А З И Т —м-л, продукт необратимой дегидра
тации галлуазита. Гидротерм. Разнов. ферри-метагаллуа-
зита обнаружен в гранитном пегматите. 
М Е Т А Г Е Н Е З — стадия глубокого минералогического и 
структурного изменения осад. п. в нижней части стратисфе
ры, происходящая гл. обр. под влиянием повышенной тем
пературы в условиях повышенного давления в присутствии 
минерализованных растворов. В эту стадию широко разви
ваются процессы перекристаллизации ранее образованных 
аутигенных м-лов и глинистого вещества, растворения и кри
сталлизации под давлением главных породообразующих 
м-лов осад. п. На этой стадии появляются метаморфизо-
ванные осад, п.: для раннего метагенеза характерны глини
стые сланцы, песчаники, кварциты, кварцито-песчаники, 
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кристаллические известняки и доломиты, тощие угли и ант
рациты, для позднего метагенеза — аспидные и филлито-
подобные сланцы, кварциты, кристаллические и метамор-
физованные известняки и доломиты, антрациты и графи-
тизированные антрациты. В глинистых п. и цементе зерни
стых п. появляется парагенез диоктаэдрической гидрослю
ды, серицита (иногда мусковита), хлорита, кварца или стиль-
пномелана при непостоянном участии карбонатов. П., 
подвергшиеся метагенетическим изменениям, являются пе
реходными между осад, и метам, и называются метаморфи-
зованными осад. п. Термин М. впервые предложен в 1957 г. 
Вассоевичем, Коссовской, Логвиненко и Шутовым (1957), 
а также Страховым. Вассоевич метагенезом называет ста
дию собственно метаморфизма (регионального метаморфиз
ма); однако это не привилось. Др. авторы выделяют мета
генез как самостоятельную стадию; Страхов под метагенезом 
понимает все изменения осад. п. после их образования (диа
генеза), кроме выветривания и собственно метаморфизма, 
т. е. включает в метагенез стадии катагенеза и протомета
морфизма — начального метаморфизма или собственно 
метагенеза др. авторов. 

Соотношение толкований термина М. различными авто
рами следующее: 

Вассоевич, 
1957 

Коссовская, Логви
ненко, Шутов, 1957 Страхов, 1960 

Диагенез Эпигенез Катагенез 

М
ет

аг
ен

ез
 

Катагенез Метагенез (ранний 
метаморфизм) 

Протометамор-
физм М

ет
аг

ен
ез

 

Метагенез (мета-
морфи зм) 

Региональный мета
морфизм — 

См. Литогенез, Стадии литогенеза. Н. В. Логвиненко. 

М Е Т А Г И Д Р О Б О Р А Ц И Т — м-л, изл. син. индерборита. 
М Е Т А П Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— текстуры (включая 
знаки) осад. п. и парапород, обязанные своим возникнове
нием явлениям метаморфизма. 
М Е Т А Г Н Е Й С — син. термина парагнейс. 
М Е Т А Г Р А Н И Т — метаморфизованный гранит. Изл. тер
мин. 
М Е Т А Д А Й К А — см. Дайка. 
М Е Т А И Н Т Р У З И В Ы — интрузивные тела разл. состава, 
которые сформированы и интрудированы под влиянием 
процессов гранитизации, в отличие от ортоинтрузивов (орто-
плутонов), образовавшихся при остывании магмы на глубине. 
Изл. термин. 
М Е Т А К А Л Е Р И Т — м-л, разнов. калерита. 
М Е Т А К И Р Х Х Е Й М Е Р И Т — м-л, C o [ V 0 2 l A s O 4 ] 2 - 8 Н 2 0 . 
Корки таблитчатых к-лов. Сп. по {001}. Бледно-розовый. 
Бл. перламутровый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 3,33. В з. кисл. V 
м-ний с метакалеритом, новачекитом, метахейнричитом и др. 
М Е Т А К Л А С Т И Т Ы , Калинко, 1958,— песчаные и алеври
товые полимиктовые осад. г. п., содер. 20% обломков метам, 
п. и 60% кварца. 
М Е Т А К О Л Л О Й Д Ы — в той или иной степени раскристал-
лизованные гели с потерей воды (дегидратацией) и сокраще
нием первоначального объема. 
М Е Т А К О Н Г Л О М Е Р А Т Ы — конгломераты, подвергшиеся 
метам, изменениям, т. е. метам, п., возникшие в результате 
метаморфизации конгломератов. Иногда используется для 
названия конгломератов, сложенных в основном обломками 
метам, п. В последнем значении употреблять не рекомен
дуется. 
М Е Т А К Р И С Т А Л Л Ы —кристаллы, образовавшиеся в ре
зультате метасоматоза в твердых средах, напр. куб. к-лы 
пирита в сланцах, мраморах и др. п. 
М Е Т А К С И Л Е М А — часть первичной ксилемы, образую
щаяся после протоксилемы; состоит из пористых проводя
щих элементов, паренхимы и волокон. Клетки М. удлинять
ся не способны. 
М Е Т А К С И Т — волокнистый хризотил, образующий сра
стание различно ориентированных микроскопических пуч-

- см. Пояс металло-

см. Тип минерали-

ков волокон; в отличие от асбеста плохо или совсем не рас
щепляющийся. 
М Е Т А Л И Т О Г Е Н Е З — см. Литогенез. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я З О Н А — см. Зона металло
геническая. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я М Е Т А П Р О В И Н Ц И Я — рудо
носная площадь, занимающая по м-бу и характеру металло
генической специализации промежуточное положение между 
поясом металлогеническим планетарным и провинцией 
металлогенической. Термин только начинает входить в лит. 
(Егиазаров и др., 1971 и др.). М. м. объединяет^несколько 
однотипных и пространственно сопряженных металлогени
ческих провинций и соответствует геоструктуре, являющей
ся частью пояса подвижного. Обычно М. м.— области поли-
циклически-миграционного типа с эв- и миогеосинклиналь-
ным характером развития, со смещением геосинклиналь
ных систем в определенном направлении. Металлогениче
ская специализация М. м. определяется, вероятно, типом 
коры. Примеры М. м.— Корякско-Камчатско-Курильская, 
Аляскинско-Алеутская и др. В близком значении употре
бляется иногда термин «суперпровинция». 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я О Б Л А С Т Ь — см. Область ме
таллогеническая . 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я П Р О В И Н Ц И Я — см. Провин
ция металлогеническая. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К А Я Э П О Х А — см. Эпоха металло
геническая. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й А Н А Л И З — см. Анализ ме
таллогенический. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й П О Я С 
генический. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К И Й Ф О Н 
зации. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Ч Е С К О Е Р А Й О Н И Р О В А Н И Е — см. 
Районирование металлогеническое. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я — раздел учения о полезных ископае
мых, характеризующий геол. закономерности размещения 
рудных м-ний в пространстве и во времени. Термин введен 
в 1892 г. Делоне (de Launay), который вначале определил М. 
как исследование законов, управляющих распределением, 
асе. и разделением элементов в доступной нам части земной 
коры, т. е. так, как теперь определяется геохимия. В 1906 г. 
Делоне подчеркнул важность и необходимость изучения 
связей минеральных м-ний с региональной геологией и осо
бенно с тектоникой. Совокупность возникающих при этом 
вопросов он назвал тогда «тект. металлогенией». В 1913 г. 
Делоне писал: «металлогения изучает минер, м-ния хим. 
элементов с тем, чтобы определить законы, следуя которым 
эти м-ния должны преимущественно появляться в той или 
иной геол. зоне, представлять то или иное размещение, те 
или иные изменения с глубиной и т. п.». Однако Делоне 
включает в понятие М. все аспекты и проблемы учения 
о рудных м-ниях и часть геохим. проблем. 

Впоследствии многие исследователи широко использовали 
термин М., давая ему иногда свое толкование. Так, Холмс 
(Holmes, 1928) определил М. как «генетическое изучение 
рудных м-ний во взаимоотношении с возрастом, региональ
ной тектоникой и петрографическими провинциями». 
С. Смирнов применял его в своих региональных работах 
30—40 гг. там, где речь шла о региональных исследованиях 
и рассматривалась связь минерализации с геол. особенно
стями крупных регионов. Билибин в 1944 г. (опубликовано 
в 1959 г.) определил М. как «совокупность проявлений ме
тал, оруденения, осмысленных с точки зрения тех геол. 
закономерностей, которые управляют их распределением 
во времени и пространстве». В 40-х гг. Билибин опубликовал 
ряд важных обобщений по М. складчатых областей, в т. ч. 
наметил последовательность этапов их развития. Она 
в главных чертах подтверждена и детализирована на мате
риале главнейших складчатых районов СССР коллективом 
сотрудников ВСЕГЕИ, работавшим первое время под руко
водством Ю. Билибина (Билибина, Вознесенский, Домарев, 
Дворцова, Горецкая, Грушевой, Йциксон, Карпова, Лаба-
зин, Морозенко, Семенов, Серпухов и др.). В контакте 
с этим коллективом работали также Татаринов, Шаталов, 
Матвеенко и ряд работников др. организаций. Обобщением 
результатов научного опыта ВСЕГЕИ явилась работа «Об
щие принципы регион, металлогенического анал. и методика 
составл. металлогенических карт для складч. обл.» (1957). 
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Позднее в том же направлении работали Магакьян, Радке-
вич, В. И. Смирнов, Твалчрелидзе и др., в общем следовав
шие по пути, намеченному Билибиным, но выдвигавшие 
в той или иной мере отличающиеся терминологию и пред
ставления об общем развитии складчатых областей. М., 
согласно Шаталову и др. (1964), имеет свои объекты иссле
дований — металлогенические пояса и провинции, зоны и 
области, рудные районы, зоны, узлы — и свои специфиче
ские задачи — выявление закономерностей распределения 
рудоносных площадей и рудных м-ний в пространстве и вре
мени, изучение критериев связи оруденения с комплексом 
геол. условий, влияющих на процессы минерализации, сис
тематизацию и изучение типовых особенностей рудоносных 
площадей; прогнозирование новых рудоносных площадей. 
К числу основных методов металлогенических исследова
ний относятся региональный металлогенический анализ, 
применяемый при изучении более или менее обширных ре
гионов, метод металлогенического анализа рудоконтроли
рующих факторов, применяемый при детальных исследо
ваниях рудных р-нов, формационный анализ и др. М. тесно 
связана с тектоникой, петрографией, литологией, учением 
о полезных ископаемых. Билибин, как и Делоне, выделяет 
М. общую и региональную, а также М. специальную. Тер
мин М., сопровождаемый географическим назв. какого-либо 
региона или рудоносной площади (напр., М. Урала, Ита
лии и т. п.), следует рассматривать как одно из значений М. 
региональной. Выделяется М. эндогенная и М. экзогенная. 
В зарубежной лит. встречается иное понимание термина М. 
Напр., Орсель (Orsel, 1954) под М. понимает основные 
проблемы теории рудных м-ний. В качестве син. М. упот
ребляется термин «минерагения», иногда применительно 
только к закономерностям размещения м-ний неметал, 
полезных ископаемых. Оба эти термина этимологически 
тождественны, что подчеркивали, в частности, Шаталов 
(1963) и Рутье (Routhier, 1963). В настоящее время в поня
тие М. не включается изучение закономерностей размеще
ния горючих полезных ископаемых, условия образования 
которых специфичны, а также строительных материалов 
и т. п. Однако на первых металлогенических картах Делоне 
предпринимались попытки рассмотрения также закономер
ностей размещения нефтяных м-ний. См. Ряд петрометал-
логенический И. А. Неженский, В. А. У иксов. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Д Р Е В Н И Х П Л А Т Ф О Р М — рассмат
ривает общие закономерности размещения м-ний на древ
них платформах (в кристаллическом фундаменте и плат
форменном чехле) во времени и в пространстве, т е. в ходе 
их развития и в разл. структурно-формационных зонах, 
образовавшихся в итоге этого развития. Вначале предпри
нимались попытки исследования складчатого докембрий-
ского фундамента с позиций металлогенического анализа, 
разработанного для складчатых послепротерозойских обла
стей (Билибин, 1948, 1955). Впоследствии стала очевидна 
необходимость учета специфики геол. процессов метамор
физма и гранитизации, от которых неотделима эндогенная 
металлогения складчатого фундамента. С этих позиций 
М. д. п. рассмотрена в работе «Проблемы металлогении 
Украины» (1964) и в др. Белевцев (1964) и др. рассматри
вают М. д. п. в соответствии с основными периодами геол. 
развития платформ: 1) металлогения подвижных зон до-
кембрийского фундамента; 2) металлогения срединных мас
сивов фундамента; 3) металлогения платформенного чехла. 
Главная роль в формировании эндогенной минерализации 
докембрийских подвижных зон принадлежит метаморфиз
му и гранитизации. В начальные этапы (стадии) развития 
подвижных зон в осад, вулканогенных и хемогенных обра
зованиях происходит накопление Fe, меньше — Ti, Си, 
Аи, V, Pt, Cr, Ni. В средние этапы в результате метамор
физма и ультраметаморфизма многие металлы становятся 
подвижными и при определенных тектонофиз. условиях 
образуют промышленные скопления. При этом с метам, про
цессами связано образование осад.-метам, м-ний Fe (желези
стые роговики и джеспилиты) и рудопроявлений Си, Zr, Ti 
в песчаниках и конгломератах, метаморфических гематито-
магнетитовых и силикатно-магнетитовых м-ний, медных и 
медно-никелевых руд в эффузивах, м-ний графита, мрамо
ров, корунда, силлиманита и др.; с гранитизацией — интен
сивная миграция Ti, Fe, Са, Mg, Си, V, Pb, Zn и др. в обла
сти, слабо затронутые или не затронутые гранитизацией; с 
метасоматозом, вызванным гранитизацией, титаномагнетито-
вые, силикатно-монацитовые редкоземельные и др. м-ния. 

В конечные этапы металлогения подвижных зон зависит 
от магм, и постмагм, деятельности. С основными и ультра
основными интрузиями связаны м-ния Cr, Ni, Со, Ti, тита-
номагнетита и некоторых редких металлов. Продукты ти
пичной гидротерм, деятельности, обусловленные интрузия
ми гранитов, имеют второстепенное значение и представлены 
рудопроявлениями сульфидов Zn, Pb, Си, проявлениями 

• некоторых редких металлов. Процессы метаморфизма и гра
нитизации и связанная с ними минерализация в пределах 
конкретных площадей проявляются с различной интенсив
ностью, вследствие чего выделяется несколько типов метал
логенических провинций щитов (см. Провинции и пояса 
металлогенические — типы). Металлогения срединных 
массивов фундамента характеризуется магм., пегматитовы
ми, скарновыми и гидротерм, м-ниями Fe, Си, W, Со, Ni, 
Ta-Nb, Cr, Mo, реже Pb и Zn, возникшими, в платфор
менный период развития и пространственно и генетически 
тесно связанными с интрузивными комплексами, приуро
ченными к разрывным структурам. В платформенный пери
од происходит формирование гипергенных м-ний Al, Fe 
и Ni в древней коре выветривания или глубинных зонах 
окисления. Металлогения платформенного чехла обуслов
лена образованием пород самого чехла. Ее особенности наи
более детально рассмотрены в работах Старицкого (1958, 
1965) и др. Старицкий выделяет 3 этапа в формировании 
чехла, занимающие для всех платформ мира в основном од
ни и те же промежутки времени. К интрузиям первого этапа 
(нижний протерозой — начало палеозоя) основного и ульт
раосновного состава приурочены крупнейшие в мире м-ния 
сульфидного никеля, платины, хромитов и др. (Сёдбери, 
Бушвельдский комплекс, Монче-тундра и др.). Большая 
часть никеля добывается из этих сульфидных м-ний. Обра
зования первого этапа представлены также основной (трап-
повой) и ультраосновной — щелочной форм. С первой 
связаны проявления Си, со второй — гл. обр. Nb, Та, TR, 
меньшее значение имеют проявления Cr, Pt, Ti, Си, Zn, 
Pb, F, Al (нефелин). Из экзогенных полезных ископаемых 
наибольшее значение имеют нефть и соли, меньшее — Fe и 
Р. Ко второму этапу [начало палеозоя — начало (середина) 
мезозоя] приурочено образование комплекса разнообразных 
полезных ископаемых, связанных со щелочно-ультраоснов-
ной и основной (трапповой) форм. К первой форм, приуро
чены Р, TR, флогопит (главные); Nb, Та, Ti, Al (второсте
пенные); ко второй — Ni, Со, Fe, Pt, Pb, In, исландский 
шпат, графит (главные); Си, Ва, Zn, F, Sr (второстепенные). 
На этом же этапе образуются многие важные в промышлен
ном отношении экзогенные (осад., инфильтрационные, оста
точные) м-ния Fe, Al (боксит), Си, Р, а также нефти, угля, 
солей. Эндогенные полезные ископаемые третьего этапа 
[начало (середина) мезозоя — конец кайнозоя] связаны гл. 
обр. с ультраосновной — щелочной форм. Среди них основ
ное значение имеют алмазы, меньшее — Р, флогопит. Для 
третьего этапа наиболее характерны экзогенные м-ния (коры 
выветривания, россыпи и др.) Мп, А1 (бокситы), Fe, Ti, 
Та, Nb, TR, алмазов, в меньшей степени — Au, Pt, а также 
м-ния нефти и солей. В пределах платформ с хорошо разви
тым платформенным чехлом в последнее время намечены 
разл. типы металлогенических провинций (см. Провинции' 
и пояса металлогенические — типы). И. А. Неженский, 

М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я К О Н Е Ч Н Ы Х Э Т А П О В ( С Т А Д И Й ) 
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 ) — см. Ме
таллогения складчатых областей. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К О Г О Ф У Н Д А 
М Е Н Т А Д Р Е В Н И Х П Л А Т Ф О Р М — см. Металлогения 
древних платформ. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я М О Р С К О Г О Д Н А — отрасль регио
нальной металлогении, рассматривающая закономерности 
размещения м-ний полезных ископаемых (преимущественно 
метал.) на морском дне. Можно различать подводные про
должения материковых металлогенических поясов, провин
ций, зон и т. п. на шельфе и специфические металлогениче
ские провинции, зоны и более мелкие подразделения, напр. 
провинции, зоны и т. п., океанических (океанских) плат
форм, морских прогибов и др. В том и др. случае следует 
различать также металлогению коренного дна и металлоге
нию морских осадков. Изучение первой в настоящее время 
связано с большими трудностями. Металлогения морских 
осадков находится на начальной стадии изучения, но имеет 
перспективы быстрого развития. 
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М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Н А Ч А Л Ь Н Ы Х Э Т А П О В ( С Т А Д И Й ) 
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 ) — см. Ме
таллогения складчатых областей. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я О Б Л А С Т Е Й ( З О Н ) А В Т О Н О М Н О Й 
А К Т И В И З А Ц И И , Щеглов, 1966,— рассматривает общие 
закономерности размещения м-ний во времени и в простран
стве в пределах регионов, прошедших в ранние периоды 
геол. истории геосинклинальную стадию развития вплоть до 
превращения в обл. завершенной складчатости или платфор
му и затем после полной консолидации подвергшихся воз
действию качественно новых тект. процессов, проявляющих
ся в послеплатформенный этап развития земной коры вне 
связи с формированием геосинклинальных прогибов на со
седних территориях. В развитии областей автономной акти
визации Щеглов (1966, 1967, 1968) различает 2 стадии. В пер
вую возникают наложенные пологие прогибы, выполненные 
континентальными вулканогенно-обломочными форм. С об
разованием структур связано проявление трещинных инт
рузий разл. состава: гранодиорит-порфиров, монцонитов, 
сиенитов, скоторыми ассоциируютполиметал. м-ния, кислых 
гранитов и гранит-порфиров, к которым приурочены редко-
метальные оловянные и вольфрамовые м-ния, сложный 
комплекс щелочных интрузий, в котором встречаются ред
коземельные карбонатиты. Первая стадия в зонах активи
зации платформ и их щитов выражена нечетко, наиболее 
характерно она проявлена среди консолидированных склад
чатых обл.; вторая характеризуется возникновением «на
ложенных терригенных впадин», выполненных грубообло
мочными континентальными угленосными отл. Эти струк
туры часто обрамлены крупными зонами тект. нарушений, 
к которым приурочены м-ния. Магм, образования представ
лены небольшими сложными по составу основными щелоч
ными интрузиями. Минерализация однотипна: эпитермаль-
ные приповерхностные м-ния флюорита, барита, полиметал
лов, Au, W, U, Sb, Мп. Наиболее отчетливо, по Щеглову, 
М. о. а. а. проявляется на площадях протерозойских или 
палеозойских складчатых областей (Забайкалье, В. Мон
голия, Западная Сибирь и др.), срединных массивов 
(Родопский, Чешский, Центральный Французский и др.) 
и некоторых древних платформ и их щитов (Африка, Бра
зилия, Канада, СССР и др.). Выделенный Билибиным для 
конечных этапов развития подвижных зон западноевропей
ский тип минерализации охватывает указанный выше 
комплекс м-ний областей автономной активизации, что не 
отрицается и Щегловым (1966). Семенов, Ициксон, Крас
ный, Матвеенко, Радкевич, Нагибина, Хаин, Шейнманн, 
Шаталов и др. считают тект. активизацию «сопряженной» 
или «отраженной», связанной с развитием смежных склад
чатых обл., хотя некоторые из них признают и наличие про
цессов автономной активизации. Белоусов (1964) предла
гает термин «активизация» оставить за неотект. процессами. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я О Б Л А С Т Е Й ( З О Н ) А К Т И В И З А 
Ц И И — рассматривает общие закономерности размещения 
м-ний во времени и в пространстве в пределах особого типа 
структур, возникающих на платформах и в разновозрастных 
складчатых обл. после их полной консолидации. До настоя
щего времени нет общепризнанного толкования процессов 
активизации земной коры и связи с ними м-ний полезных 
ископаемых, а также недостаточно разработана соответст
вующая терминология. В 1940 г. Мирчинк впервые указал, 
что платформы и геоантиклинальные зоны в процессе раз
вития «уступают свое место новым типам структурных эле
ментов — глыбовым структурам». В металлогении на проб
лему тект. активизации складчатых обл. и сопутствующие 
ей процессы магматизма и минерализации обратил внима
ние Бибилин. Оруденение, проявляющееся в активизиро
ванных обл. (гл. обр. W, Mo, Au, F, Sb, Hg), тождественно 
установленному Билибиным западноевропейскому типу 
минерализации. По мнению многих исследователей (Шата
лов, 1968 и др.), четких критериев для разделения конеч
ных этапов развития подвижных поясов и процессов акти
визации пока нет. Промежуток времени, характеризующий 
рассматриваемый тип геол. и металлогенического развития 
земной коры, именуется активизацией (Щеглов, 1966), ре-
вивацией (Нагибина, 1962), дива (Chen Kuo-da, 1960; Ма-
сайтис, Старицкий, 1963), регенерацией (Хаин, 1962; Смир
нов, 1962) и т. п. В настоящее время эндогенное рудообра-
зование связывают с тремя основными типами процессов, 
приводящих к формированию разл. по своим особенностям 
активизированных зон земной коры, в связи с чем разли

чают: 1) металлогению областей (зон) автономной активи
зации; 2) металлогению областей (зон) сопряженной активи
зации; 3) металлогению сводово-глыбовых областей. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я О Б Л А С Т Е Й ( З О Н ) С О П Р Я Ж Е Н Н О Й 
А К Т И В И З А Ц И И — рассматривает общие закономерности 
размещения во времени и в пространстве м-ний, возникаю
щих на территориях, смежных с подвижными поясами и 
в связи с развитием последних. Сопряженный (наложенный, 
отраженный, по Борисову и Лордкипанидзе, 1964) тип тек
тоно-магм. и металлогенической активизации по сравнению 
с автономным (см. Металлогения областей (зон) автоном
ной активизации) имеет более локальный характер и тесно 
связан с развитием конкретной складчатой обл. Активизация 
этого рода проявляется в пределах консолидированной ок
раины или в срединных массивах складчатой области, либо 
чаще в пределах ее рамы, отображая синхронично протекаю
щие движения в самой складчатой обл. М. о. с. а. соответ
ствует металлогении того этапа (стадии) развития подвиж
ного пояса, на котором произошла активизация консолиди
рованной площади. М. о. с. а. описана, напр., для с.-з. 
части Тихоокеанского подвижного пояса (Ициксон и др., 
1967). С сопряженной активизацией здесь связано образо
вание ряда вулканогенных зон или выполненных осад.-
вулканогенными образованиями прогибов, расположенных 
на периферии складчатых обл. или на окраинах срединных 
массивов — Буреинского, Колымского и др. и характери
зующихся развитием м-ний поздних стадий развития гео
синклиналей. Примеры таких зон: Хингано-Баджальская, 
Огоджа-Умлеканская и др. Фации малых субвулк. интру
зий и даек среднего и кислого состава, тесно связанные во 
времени и в пространстве с вулканогенными образованиями 
этих зон, имеют важное значение для локализации оловян
ного, полиметал., ртутного и золотого оруденения. Особен
ности металлогении активизированных зон геосинклиналь
ных рам подробно охарактеризованы В. Смирновым (1962), 
который выделил в них 4 типа рудоносности: 1) интенсивно 
активизированные (регенерированные, по В. Смирнову) 
с проявлением магматизма и оруденения всех стадий, из
вестных в данной геосинклинали (напр., обрамление герцин-
ской геосинклинали Ю. Тянь-Шаня); 2) ограниченно акти
визированные с проявлением магматизма и оруденения од
ной из стадий (обычно поздних фаз средних стадий) данной 
геосинклинали (геосинклинальные рамы Зайсанской гео
синклинали, герцинского цикла Кавказа, геосинклинали 
киммерийского цикла); 3) слабо активизированные с прояв
лением телетермального оруденения поздней стадии разви
тия (зап. борт герцинской геосинклинали Урала); 4) с отсут
ствием изв. п. и эндогенных м-ний данного цикла развития, 
т. е. стабильные геосинклинальные рамы (киммерийских 
геосинклиналей В. Забайкалья, альпийской геосинклинали 
Сихотэ-Алиня). Т. о., состав оруденения геосинклинальных 
рам обычно соответствует составу м-ний одной или несколь
ких металлогенических зон геосинклиналей. Иногда этот 
состав, по В. Смирнову, расширяется за счет появления ору
денения, специфического только для геосинклинального 
обрамления (Ю. Тянь-Шань). И. А. Неженский. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я О Б Щ А Я — часть металлогении, кото
рая рассматривает теоретические основы (общую металло-
геническую теорию) и изучает общие закономерности разме
щения оруденения во времени и в пространстве. Билибин 
(1948, 1959) предложил отличать вопросы М. о. от вопросов 
металлогении региональной и специальной. В основе теории 
М. о., разработанной Билибиным и др., лежит представле
ние о последовательности этапов тектоно-магм. цикла и о за
кономерностях размещения минерализации в связи с ними. 
В совр. понимании задачей М. о., по Шаталову и др. (1964), 
в отличие от общей теории рудообразования и некоторых др. 
ветвей геол. наук, изучающих гл. обр. общую теоретическую 
сторону процессов, которые влекут за собой образование 
рудных м-ний, является установление того, как эти процес
сы влияют на пространственное и временное размещение ми
нерализации в зависимости от разл. геол. факторов. В близ
ком понимании Делоне (de Launay, 1911) применял термин 
«теоретическая металлогения». 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я П Л А Т Ф О Р М Е Н Н О Г О Ч Е Х Л А — см. 
Металлогения древних платформ. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я П О З Д Н И Х Э Т А П О В ( С Т А Д И Й ) 
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 ) — см. Ме
таллогения складчатых областей. 431. 
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М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Р А Н Н И Х Э Т А П О В ( С Т А Д И Й ) 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 ) — см. Метал
логения складчатых областей. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я — часть металло
гении, выявляющая закономерности размещения м-ний по
лезных ископаемых в связи с геол. историей (во времени) 
и с геол. строением (в пространстве) рудоносных площадей 
как в общем виде, так и применительно к обобщенным типам 
регионов (М. р. Урала, СВ СССР и т. п.). Введший это по
нятие Делоне (de Launay, 1906, 1911) понимал М. р. в по
следнем смысле. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Р У Д Н Ы Х Р А Й О Н О В — часть регио
нальной металлогении, выясняющая методами детальных 
исследований закономерности размещения оруденения на 
территории рудных р-нов, т. е. определяющая геол. пози
цию рудных м-ний в них. Это направление металлогениче
ских исследований оформилось в конце 50-х гг. и рассмот
рено в работах Радкевич (1958, 1962), Шаталова (1958), 
Шаталова и др. (1964). Рудный р-н как единица, промежу
точная между металлогенической зоной и рудными полями 
и м-ниями, ранее не являлся самостоятельным объектом 
исследования. М. р. р. построена на детальном анализе 
геол. факторов, обусловливающих наличие оруденения. 
Этот метод Шаталов и др. (1964) называют металлогениче
ским анализом рудоконтролирующих факторов в отличие 
от метода регионального металлогенического анализа, приме
няемого при изучении особенностей развития металлогении 
обширных регионов. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я С В О Д О В О - Г Л Ы Б О В Ы Х О Б Л А 
С Т Е Й — рассматривает общие закономерности размеще
ния м-ний во времени и в пространстве в пределах областей, 
представляющих, по Карповой (1968), пологие сводовые воз
дымания, охватывающие значительные, гетерогенно пост
роенные площади и компенсирующие их погружения, с фор
мированием мозаично-глыбовых структур в результате пос
ледующих разрывных нарушений и дифференцированных 
контрастных движений. Формирование таких обл., по мне
нию Карповой, не является следствием развития складча
тых обл. и не совпадает с понятием «активизация», т. к. 
продолжительность периода платформенного «покоя» не 
может служить главным критерием разделения геосинкли
нальных и активизированных обл. С формированием сво-
дово-глыбовых обл. связано возникновение осад.-континен
тальных и лагунных форм., характерных для наложенных 
впадин, а также проявление интенсивного, гл. обр. кислого 
и среднего, магматизма (вулканогенные и гипабиссальные 
интрузивные образования). 

М. с.-г. о. характеризуется развитием многочисленных 
м-ний W, Sn, Mo, Be, Au, Cu, Pb, Zn, U, Ag, Bi, Co, As, 
Hg, Sb, флюорита, алунита и др. полезных ископаемых. 
Для сводово-глыбовых обл. Карпова (1968) выделяет 9 руд
ных комплексов эндогенных м-ний (разных генетических 
типов и глубин образования) и 2 экзогенных. Шаталов (1968) 
отмечает, что все они по характеру минерализации и маг
матизма сходны (за исключением «сводово-глыбовой» геол. 
позиции) с выделяемыми многочисленными авторами руд
ными комплексами металлогенических зон поздних и конеч
ных (а отчасти и средних) этапов развития тектоно-магм. 
цикла и обл. активизации. Кроме того, образующиеся при 
сводово-глыбовых движениях (и процессах активизации; см. 
Металлогения областей автономной активизации) нало
женные впадины заполнены отл. такого же характера, что 
и формирующиеся при постконсолидационных процессах 
складчатых обл. Все эти процессы являются горообразова
тельными, происходящими после завершения складчатости 
и внедрения гранитоидов. Что же касается «независимости» 
сводово-глыбовых движений (равно как и стадий активиза
ции) в отношении границ складчатой обл., то, как подчер
кивает Шаталов (1968), на заключительных этапах развития 
подвижного пояса жесткость рамы, складчатого субстрата и 
срединных массивов практически одинакова, и разрывные 
движения, возникающие в складчатой обл., секут средин
ные массивы, обтекающие их складки и могут входить в ра
му складчатости, создавая впечатление «независимости» 
своего поведения в пространстве от завершающих процес
сов консолидации складчатой области. Т. о., имеются опре
деленные трудности разделения металлогении конечных 

/ этапов развития подвижных поясов и металлогении, свя
занной с развитием зон активизации и сводово-глыбовых 

432 отл., вызываемые тем, что различие результатов геол. про

цессов при этом не так четко выражено во времени и в про
странстве. И. А. Неженский. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я С К Л А Д Ч А Т Ы Х О Б Л А С Т Е Й — рас
сматривает общие закономерности размещения м-ний в 
складчатых обл. (в подвижных зонах, по Билибину; в под
вижных поясах, по Хаину, существовавших в течение одного 
тектоно-магм. цикла) во времени и в пространстве, т. е. в ходе 
их развития и в разл. структурно-формационных зонах, 
сформированных в итоге этого развития. Основоположники 
металлогении Делоне (de Launay, 1911, 1913), С. Смирнов 
(1962), Билибин (1959, 1961) и их последователи развивали 
свое учение на материале складчатых обл. Основным эле
ментом М. с. о. является положение о закономерном направ
ленном развитии подвижных поясов земной коры (Билибин, 
1947, 1948; Общие принципы 1957). Устанавливается, 
что магм, и связанные с ними рудные комплексы, так же 
как и осад. форм, со свойственными им м-ниями, проявля
ются в процессе развития каждого подвижного пояса в не
которой определенной последовательности, более или ме
нее выдержанной независимо от геол. времени существова
ния геосинклинали и длительности формирования складча
тых структур, а также располагаются закономерно в прост
ранстве, в пределах складчатых обл. Это позволило расчле
нить процессы геол. и металлогенического развития подвиж
ных поясов на ряд характерных, последовательно сменяю
щихся стадий (этапов) и наметить различные типы структур-
но-металлогенических зон, закономерно проявляющихся 
в пространстве (см. Анализ металлогенический региональ
ный). Обычно выделяется от трех (ранние, средние, позд
ние) до пяти (начальные, ранние, средние, поздние, конеч
ные) этапов, или стадий. С процессами осадконакопления 
и вулк. деятельности начальных этапов связано образование 
определенных типов м-ний полезных ископаемых. С осад.-
вулканогенными форм. асе. колчеданные и близкие к ним 
по типу полиметаллические м-ния (Урал, Кавказ, Алтай, 
Салаир и др.). Для яшмо-кварцитовых форм, характерны 
марганцовые и железо-марганцовые руды. С ультраоснов
ными и основными интрузиями, внедрившимися на послед
них стадиях начальных этапов в зонах развития глубинных 
региональных разломов, связаны магм, м-ния гр. Pt (Pt, 
Pd и др.) и Fe (Fe, Ti, Cr, Ni, V). Характерной особенностью 
м-ний начальных этапов является очень слабо проявленная 
дифференциация рудного вещества. Эндогенная минерали
зация ранних (в более узком понимании, т. е. при пятичлен-
ном делении тектоно-магм. цикла) этапов характеризуется 
довольно широким проявлением контактово-метасоматиче-
ских железорудных м-ний, контактово-метасоматических 
и гидротерм, медных, медно-молибденовых и частично 
вольфрамовых и золотых м-ний. В отличие от начальных 
этапов магм, м-ния почти отсутствуют и резко возрастает 
роль контактово-метасоматических м-ний. Ряд исследовате
лей относит полиметал. м-ния колчеданного типа не к на
чальным, а к ранним этапам. К концу ранних этапов Били
бин относил м-ния «вторичных кварцитов», эпитерм. золото-
серебряные м-ния и низкотемпературные м-ния Hg, Sb, 
As. Однако интенсивность проявления указанной минера
лизации в конце ранних этапов, по Билибину, слабее (осо
бенно на территории СССР), чем в поздних, хотя он считал 
двукратное проявление этих м-ний вполне закономерным. 

С комплексом предбатолитовых малых интрузий средних 
этапов устанавливается парагенетическая связь золотого 
оруденения в асе. с сульфидами Fe, As, Sb, иногда с шеели
том. Часть исследователей относит время образования этого 
комплекса к ранним этапам. К крупным батолитовым телам 
гранитоидов (чаще умеренно кислого состава) приурочены 
контактово-метасоматические (в условиях карбонатной сре
ды) м-ния шеелита и молибденита с примесью As, Sn, Au 
(Ср. Азия), а также жильные золоторудные м-ния с As и W. 
С крупными батолитовыми интрузиями нормальных или 
существенно калиевых гранитов связывают формирование 
пегматитовых и высокотемпературных гидротерм, м-ний 
Sn, W, Mo. Та, Nb, Bi, Be, Cs и некоторых др. редких ме
таллов (Общие принципы..., 1957). Однако, по данным по
следних лет, указанные м-ния парагенетически относятся 
к последним фазам интрузий кислых и ультракислых гра
нитов, обособляющихся в пространстве часто в виде малых 
постбатолитовых интрузивных тел, формировавшихся на 
глубинах 3—5 км, и контролируются региональными и опе
ряющими их разломами. Ряд исследователей считает, что 
время формирования таких интрузий и соответствующие 
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минерализации относятся к началу поздних этапов. Следует 
отметить, что точное время формирования крупных бато
литов устанавливается обычно с трудом и в ряде случаев 
имеются данные в пользу того, что их образование происхо
дило уже после главных фаз складчатости, в период сущест
венных поднятий, т. е. в начале поздних этапов. Металло
гения поздних (в узком смысле) этапов очень разнообразна. 
Одной из особенностей эндогенных м-ний является отсутст
вие в большинстве случаев непосредственной генетической 
связи их с магм. п. Характерно также большое разнообра
зие типов эндогенных м-ний и более высокая степень диф
ференциации рудного вещества, чем в м-ниях предшест
вующих этапов. 

По вещественному составу эндогенные м-ния имеют черты 
сходства с м-ниями средних этапов (Sn, Mo, As, редко W), 
будучи представлены др. типами; с другой стороны, в неко
торых провинциях они близки к м-ниям ранних и частью на
чальных этапов (Си, Fe, Pb, Zn, Ag). Среди м-ний поздних 
этапов, по данным исследователей ВСЕГЕИ, выделяются 
золоторудные (3 . Калба, Забайкалье и др.), молибденовые 
(Забайкалье и др.), сульфидно-касситеритовые (Дальний 
Восток и др.), серебряно-свинцово-цинковые (Забайкалье, 
Ср. Азия и др.), молибдено-медные (Казахстан, Ср. Азия), 
а также м-ния алюмокварцитов (Казахстан), As, Hg, Sb 
(Ср. Азия и др.), магнетита и др. Некоторые типы м-ний 
обусловлены фумарольно-сольфатарной деятельностью, 
проявлявшейся в заключительные стадии наземного вул
канизма (вкрапленные молибдено-медные руды, алюмоквар-
циты и др.). В конечные этапы с процессами осадконакоп
ления в поздних прогибах нередко связано образование же
лезорудных и марганцовых м-ний, м-ний медистых песчани
ков, а также углей. Эндогенные м-ния конечных этапов пред
ставлены различными типами. Среди них выделяются теле
термальные медные (тип Джезказгана), цинково-свинцовые 
(тип Каратау), сидеритовые м-ния, обычно не обнаруживаю
щие связи с магм. п. и размещающиеся только в наложен
ных структурах. М-ния других типов представлены гидро
терм, трещинно-жильными серебряно-цинково-свинцовыми, 
серебряно-никеле-висмут-кобальтовыми, гематитовыми, ча
стью существенно медными и др. М-ния этих типов также, 
как правило, не имеют ясной связи с интрузивными п., но 
пространственно обычно тяготеют к очагам магм, деятель
ности конечных этапов развития, будучи приуроченными 
к зонам разломов, пересекающих указанные поздние интру
зии. Магматизм и минер, м-ния поздних и конечных этапов 
развития подвижных поясов по своему характеру близки 
к таковым периода активизации. Черты различия еще не 
выяснены. Некоторые исследователи (Сатпаев, 1958; Альт-
гаузен, 1960) отрицают направленное развитие подвижных 
зон (поясов) в течение тектоно-магм. цикла и особенности 
металлогении отдельных его этапов. Ряд ученых, в целом 
признавая схему развития подвижных зон по Билибину, 
предлагают свою терминологию. Так, Твалчрелидзе (1961) 
считает наименование«стадия» более удобным, чем «этап». 
Им выделяются 3 стадии: доскладчатая, соскладчатая и пос-
лескладчатая. Абдуллаев (1957) выделяет 3 стадии: добато-
литовую, батолитовую, постбатолитовую. В. Смирнов 
(1963) предпочитает «стадию», но сохраняет для выделяе
мых трех стадий названия Билибина — ранняя, средняя, 
поздняя. Термин «стадия» в настоящее время широко вошел 
в лит. Интенсивность проявления образований разл. этапов 
неодинакова в разл. складчатых обл., что обусловило не
обходимость выделения разл. типов металлогенических про
винций и поясов (см. Провинции и пояса металлогени-
ческие — типы). В пределах складчатых обл. образования 
разл. этапов наиболее полно представлены в определенных 
структурных зонах (см. Зоны (области) структурно-ме-
таллогенические — типы). И. А. Неженский. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я С П Е Ц И А Л Ь Н А Я — часть металлоге
нии, рассматривающая закономерности пространственного 
размещения и времени образования м-ний какого-либо од
ного металла или узкой гр. генетически связанных между 
собой металлов, напр. металлогения Au, Pb и Zn и т. п. Тер
мин впервые применен Билибиным в 1944 г.; возникновение 
его обусловлено выдвижением промышленностью требова
ний по обеспечению минер, сырьем тех или иных металлов. 

t Задачи, рассматриваемые М. с , ставились и разрешались 
разл. исследователями и до этого. Особенно следует отме
тить работы С. Смирнова по металлогении Sn, Билибина по 
металлогении Au. 

М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я С Р Е Д И Н Н Ы Х М А С С И В О В , Щеглов, 
1961,— характеризуется тем, что на площади массивов сре
динных в ряде случаев оказываются пространственно сов
мещенными м-ния полезных ископаемых, формирование 
которых связано с такими принципиально разл. этапами 
развития земной коры, как платформенный, геосинклиналь
ный, автономной тектоно-магм. активности. Вопросы 
М. с. м. в той или иной мере затрагивались в работах Заха
рова (1959), В. Смирнова (1962, 1965), Абдуллаева и Бори
сова (1963), Твалчрелидзе (1964) и др., но наиболее полно —• 
в монографии Щеглова (1971). М-ния разных (наложенных) 
этапов проявляются в разл. срединных массивах с неодина
ковой интенсивностью, что позволило Щеглову выделить 
определенные типы этих структур. При этом подчеркивает
ся, что срединных массивов с проявлением какого-либо од
ного ведущего оруденения практически нет; для них харак
терно комплексное оруденение. Обычно наиболее контраст
но, определяя металлогенический облик массива, прояв
ляются в пределах рассматриваемых структур наиболее мо
лодые м-ния, связанные с процессами автономной активиза
ции (см. Зона автономной активизации). Срединные мас
сивы, где известны только докембрийские м-ния фундамен
та, редки и изучены сравнительно слабо. По ведущей мине
рализации Щеглов условно выделяет 9 металлогенических 
типов срединных массивов: 1. С преобладающим развитием 
докембрийских м-ний. В пределах этих срединных массивов 
основную роль играют пегматитовые м-ния, м-ния флого
пита, лазурита, драгоценных камней (Байкальский, Муй-
ский, Памирский срединные массивы). 2. С проявлением 
медно-никелевой минерализации в связи с расслоенными 
ультраосновными и основными интрузиями (Кокчетавский 
массив), 3. С медно-молибденовой минерализацией в связи 
с вулк. поясами в краевых частях массивов (Иранский мас
сив). 4. С молибденовой и редкометальной минерализацией 
в связи с трещинными умеренно кислыми интрузиями (Вос
точно-Алтайский, Омолонский массив). 5. С оловянно-
вольфрамовым оруденением в связи с кислыми трещинны
ми интрузиями в асе. с вулканогенными п. сходного состава. 
Характерны также м-ния пятиэлементной форм. (Чешский, 
Центральный Французский, Испанской Мезеты и дру
гие массивы). 6. С ведущим значением полиметал. оруде
нения в связи с умеренно кислыми эффузивами и трещинны
ми интрузиями (Родопский массив). 7. С развитием щелоч
ных интрузий, сопровождаемых редкоземельной минера
лизацией (Сангеленский массив). 8. С низкотемпературным 
золоторудным оруденением в связи с субвулканами (Коло
радский массив). 9. С эпитермальным комплексным сурь
мяным, полиметаллическим, флюоритовым и баритовым 
оруденением (Армориканский, Верхне-Рейнский массивы). 
1 металлогенический тип характерен для металлогении фун
дамента срединного массива. 2, 3, 4 типы возникают в связи 
с формированием м-ний в процессе отраженной активиза
ции (см. Металлогения областей сопряженной активиза
ции), что обусловлено развитием смежных геосинклиналей. 
Последние 5 типов образуются в связи с возникновением 
м-ний в процессе автономной активизации массивов. Выде
ленные типы срединных массивов, по Щеглову, отражают 
особенности не только их металлогении, но и геол. развития, 
м-бы проявления определенных тект. и магм, процессов, 
предопределяющих появление той или иной минерализации. 
И. А. Неженский. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я С Р Е Д Н И Х Э Т А П О В ( С Т А Д И Й ) 
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 м . Ме
таллогения складчатых областей. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я — изл. син. тер
мина металлогения общая. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Э К З О Г Е Н Н А Я — раздел металлоге
нии, охватывающий изучение закономерностей размещения 
экзогенных м-ний. Объектами ее являются рудоносные пло
щади с экзогенной минерализацией, а основной задачей — 
установление закономерностей размещения таких площадей 
и м-ний полезных ископаемых в пространстве и времени, 
которые определяются специфическими для М. э. металло-
геническими факторами, гл. обр. палеогеографическими 
(в особенности палеоклиматическими) и геотект. К числу 
основных методов металлогенических исследований М. э. 
относятся формационный анализ, фациально-парагенетиче-
ский анализ, литолого-фациальный анализ, сравнительно-
литологический метод изучения распределения осадочных 
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м-ний и др. М. э.в значительной степени опирается на дан
ные литологии, учения о фациях и др., в которых рассмат
риваются условия возникновения экзогенных металлогени
ческих провинций и эпох. 
М Е Т А Л Л О Г Е Н И Я Э Н Д О Г Е Н Н А Я — раздел металлоге
нии, охватывающий изучение закономерностей размещения 
эндогенных (в т. ч. и метаморфогенных) м-ний. Объектами 
ее являются рудоносные площади с эндогенной минерали
зацией, а основной задачей — установление закономерно
стей размещения таких площадей и м-ний полезных ископае
мых в пространстве и времени, которые определяются спе
цифическими для М. э. металлогеническими факторами: 
тектоно-магм., структурно-литологическими, глубины эро
зионного среза и др. К числу основных методов металлоге
нических исследований М. э. относятся разработанный под 
руководством Билибина метод регионального металлогени
ческого анализа (для очень крупных и крупных рудоносных 
площадей) и разработанный Шаталовым и др. метод метал
логенического анализа рудоконтролирующих факторов (для 
рудных районов). Этот раздел металлогении широко осве
щен в лит., в частности именно этой области металлогении 
касаются многие труды С. Смирнова (1962), Билибина 
(1959, 1961). 
М Е Т А Л Л О Г Е Н О Г Р А М М А — графическая схема, состав
ляемая дополнительно к металлогенической карте. На ней 
показаны возраст, литологический состав и мощности стра
тифицированных образований, скорости и знак колебатель
ных движений, время проявления главных и второстепен
ных тект. движений, в том числе и главных складкообра-
зующих; показаны интрузивные образования — их состав, 
время, последовательность становления; геохим. характе
ристика, графические свойства (плотность, пористость, тре-
щиноватость и др.), положение минерализации и связь ее 
со страфицированными и магм, образованиями. М. может 
составляться в различных вариантах: в виде колонки, табли
цы, в виде двух сопряженных колонок, повернутых друг 
относительно друга на 90° (одна для стратифицированных 
образований, другая — для интрузивных); либо в виде сту
пенчатых диаграмм — для каждого цикла и стадии тектоно-
магм. развития. М. является ключом к металлогенической 
карте, показывает степень обоснованности выделения тек
тоно-магм. циклов, структурных комплексов геосинклиналь
ных, орогенных, посторогенных стадий, изображенных на 
карте. Позволяет производить сравнительный анализ исто
рии развития сопредельных или удаленных тект. структур 
и регионов. Термин введен в 1967 г. В. Т. Матвеенко. 
К. Б. Ильин. 
М Е Т А Л Л О М Е Т Р И Я — син. термина съемка литогео-
химическая. 
М Е Т А Л Л О Н О С Н О С Т Ь — присутствие металлических 
рудных м-ний и рудопроявлений в тех или других р-нах 
или г. п. Син.: рудоносность. 
М Е Т А Л Л О Н О С Н О С Т Ь М А Г М П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н А Я , Аб-
дуллаев, 1950 и др.,— свойство магм, обусловленное содер. 
в них разл. металлов. Для образования рудоносных раство
ров и формирования м-ний металлы должны сконцентри
роваться, что может происходить только при благоприятных 
геол. и физ.-хим. условиях. Характер возможных м-ний 
определяется металлогенической специализацией магм. 
М Е Т А Л Л О Т Е К Т , Laffitte, Permingeat, Routhier, 1965,— 
любой геол. объект, связанный с тектоникой, магматизмом, 
метаморфизмом, литологией, геохимией, палеоклиматологией 
и т. п., который, по-видимому, благоприятствует образованию 
м-ния или минеральной концентрации и который вследствие 
этого выбран при составлении металлогенических карт 
И отражен на карте и в легенде. М.— это именно объект, 
предмет, напр. сброс, литологический горизонт, зона мелко
водья, лагуна. Выделяются М. разл. м-бов: 1. Метрические 
М-— в м-бе рудных тел. К ним относятся непосредственные 
признаки близкого появления оруденения, такие, как разл. 
типы изменения вмещающих п., следующая определенному 
порядку смена жил и т. п. 2. Гектометрические, или кило-
метрические, М.— в м-бе м-ний или рудных р-нов. Франц. 
исследователи предлагают геол. основу крупномасштабных 
металлогенических карт детализировать обозн. М. указан
ной гр. (поля трещиноватости, п. повышенной механической 
компетентности, пористые п., геохим. и геофиз. аномалий 
и т. п.). По Лаффиту и др., с рассматриваемыми М. сопо
ставляются рудоконтролирующие факторы в понимании 
Шаталова и др. (1964), которые рассматриваются гл. обр. 

при составлении металлогенических карт рудных районов. 
-3. Региональные М.— в м-бе металлогенических провинций. 
Лаффит и др. считают, что в этом м-бе выбор М. труден, 
многие факты не могут накладываться на фон обычной геол. 
карты, требуется учет совокупности данных по стратигра
фии, литологии, палеогеографии, тектонике, магматизму 
и т. п. Понятие М. по существу очень близко к понятию 
«факторы металлогенические». Разница заключается гл. 
обр. в оттенке подхода к явлениям. Авторы термина подчер
кивают, что М.— это предмет, понятие же «металлогениче
ский фактор» имеет в виду как предмет, так и причину, 
т. е. какое-либо свойство геол. объектов, благоприятное для 
оруденения. Часто при употреблении этих терминов разница 
практически сглаживается. И. А. Неженскии, В. А. Унксов. 
М Е Т А Л Л Ы Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е — син. термина металлы 
драгоценные. 
М Е Т А Л Л Ы Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Е — Au, Ag, Pt И металлы 
платиновой гр.— наиболее стойкие по отношению к хим. 
воздействиям (кроме серебра). Син.: металлы благородные. 
М Е Т А Л Л Ы Л Е Г К И Е — иногда под этим назв. объединяют 
А1 и Mg. 
М Е Т А Л Л Ы М А Л Ы Е — уст. групповое наименование для 
таких металлов, как Sn, W, Mo, Sb, Hg и некоторые др., 
обычно относимые теперь к редким металлам. 
М Е Т А Л Л Ы (или Э Л Е М Е Н Т Ы ) Р А С С Е Я Н Н Ы Е — встре
чающиеся в ничтожных количествах в г. п. и рудах, образуя 
очень редко самостоятельные м-лы; обычно это изоморф
ные примеси в др. м-лах. К ним относят In, Ga, Ge и др., 
а также редкоземельные элементы. Термин неудачный, 
т. к. в рудных телах они иногда не рассеиваются, а концент
рируются и поэтому лучше заменить его термином «элемен
ты-спутники ». 
М Е Т А Л Л Ы Р Е Д К И Е — у с л . выделяемая гр. металлов, 
к которой обычно относят Sn, W, Mo, Bi, Sb, Hg, V, Та, 
Nb, Cd, Be, Zr и некоторые др. 
М Е Т А Л Л Ы С А М О Р О Д Н Ы Е — встречающиеся в природе 
в чистом или почти чистом виде. См. Элементы самородные. 
М Е Т А Л Л Ы Ц В Е Т Н Ы Е — усл. гр. металлов, объединяю
щая Си, Pb, Zn, Ni, Со, Al, Mg. Иногда к цветным метал
лам относят также Sn, W, Mo, Sb, Hg, ранее называвшиеся 
малыми металлами, а ныне обычно относимые к редким 
металлам. В обиходе — металлы, выплавляемые в цвет
ной металлургии. 
М Е Т А Л Л Ы Ч Е Р Н Ы Е — используемые в черной металлур
гии (т. е. металлургии Fe); кроме Fe сюда входят Мп, Ti 
и Сг; иногда к ним неправильно относят и легирующие ме
таллы — примеси (W, Mo, Ni, Со). 
М Е Т А Л О М О Н Т И Т — м - л , син. леонгардита. 
М Е Т А М А Г М А Т И Т Ы — понятие, имеющее 2 значения: 
1) М.— это кристаллические г. п., являющиеся продуктами 
деятельности процессов метаплутонизма (ультраметамор
физма, гранитизации), изл. значение; 2) М.— генетическая 
гр. изв. п. с широким развитием вторичных минер, новооб
разований, формирующихся с участием летучих компонен
тов при температурах ниже 400 °С (Szadescky-Kardoss, 
1966). 
М Е Т А М О Р Ф И Д Ы [цЕтадорфбсо (метаморфоо) — превра
щаю] — часть орогена, расположенная, по Коберу, между 
централидами и экстеринидами. Пример М.— пеннинские 
покровы Альп. В строении М. участвуют начальные основ
ные магматиты и синорогенные интрузии в согласном, а позд
нее несогласном залегании. Характерен сильный метамор
физм, доходящий до анатексиса. Образование складок 
происходит во время главной фазы, а иногда и значительно 
раньше и сопровождается их надвиганием в виде шарьяжей 
на экстерниды. М. считают ядром геосинклинали. При 
высоком метаморфизме в М. наблюдаются гнейсовые ку
пола и лежачие складки с гнейсовыми ядрами. Термин ма
лоупотребительный . 
М Е Т А М О Р Ф И З А Ц И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — измене
ния хим. состава подземных вод, протекающие обычно 
в восстановительных условиях и ведущие к накоплению 
в водах хлоридов Са, Sr, Br и др. компонентов. 
М Е Т А М О Р Ф И З М —разнообразные эндогенные процес
сы, с которыми связаны те или иные изменения в структуре, 
минер, и хим. составе г. п. в условиях, отличающихся от их 
первоначального образования (поверхностного или глубин
ного). К метам, не относятся процессы, происходящие в зо
нах выветривания и цементации, а также процессы плавле
ния п. Главными факторами М. являются температура, дав-
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ление (гидростатическое и одностороннее), состав и хим. 
активность растворов или флюидов. Существенное значение 
имеют также состав и строение исходных п. и геол. условия 
М. (пространственные и генетические взаимосвязи с тект. 
движениями, магматизмом и т. п.). Метам, изменения за
ключаются в распаде первоначальных м-лов, в мол. пере
группировке и образовании новых, более устойчивых асе. 
минер, видов, т. е. сводятся к частичной или полной пере
кристаллизации п. с образованием новых структур и в боль
шинстве случаев — новых м-лов. Метам, процессы весьма 
разнообразны по форме проявления и характеру преобразо
вания п. Они классифицируются с учетом роли отдельных 
факторов, термодинамических, физ.-хим. и геол. условий. 
Главнейшими видами М. являются: Метаморфизм регио
нальный, контактовый, динамометаморфизм, гидротер
мальный и др. Было предложено много классификаций ме
там, процессов, основанных на разл. принципах и породив
ших многочисленные назв. типов и видов М. Т. В. Пере
калина. 
М Е Т А М О Р Ф И З М А Д Д И Т И В Н Ы Й — разнов. контакто
вого метаморфизма, сопровождающегося привносом вещест
ва из магмы. 
М Е Т А М О Р Ф И З М А Л Л О Х И М И Ч Е С К И Й —сопровож
дающийся изменением первоначального хим. состава п. 
в связи с привносом или выносом вещества. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Г Е О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й , или Г Е О Т Е Р 
М И Ч Е С К И Й — метаморфизм глубоко залегающих п. под 
влиянием высокой температуры, обусловленный геотерми
ческим градиентом земной коры и высоким гидростатиче
ским давлением перекрывающих п. В отличие от метамор
физма нагрузки в этом виде метаморфизма ведущим фак
тором является температура. М. г. в наиболее чистом виде 
проявляется в образовании кристаллических сланцев гра- . 
нулитовой фации, причем нередко он перерастает в селек
тивное выплавление аплитового материала. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Г И Д Р О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й ( Г И Д А Т О -
Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й ) — минералогическое и хим. изменение 
г. п. под воздействием нагретых водных растворов (гидро
терм). По Тернеру (1949), подобные изменения свойственны 
явлениям метасоматоза при контактовом М., автометамор
физме и являются результатом хим. активности магмато
генных или метаморфогенных растворов. Подчеркиваются 
трудности отличия собственно М. г. от метаморфизма пнев-
матолитического, часто ему предшествующего. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Д А В Л Е Н И Я — редко употребляемый 
син. термина динамометаморфизм. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Д И Н А М О Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й — по Ели
сееву (1959), метаморфизм, вызываемый одновременным 
воздействием сильного одностороннего давления и высокой 
температуры. Одностороннее давление обусловлено тект. 
движениями в земной коре; высокая температура может 
быть связана с разл. источниками тепла: глубинного, выра
женного геотермическим градиентом коры, тепломеханиче
ской энергии тект. деформаций, интрузии магм. масс. Уча
стие высокой температуры в М. д. обеспечивает глубокие 
минералогические, а иногда и хим. преобразования г. п. 
Широко развит в зонах регионального метаморфизма. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Д И Н А М О Т Е Р М И Ч Е С К И Й — поня
тие, близкое к метаморфизму динамотермальному. По Дели 
(1912), высокая температура в М. д. в основном связана 
с механической энергией деформаций, сопровождающих 
орогенические движения земной коры. Тернер (1948) отме
чает неопределенность этого вида М., т. к. источник тепла 
не всегда может быть установлен геол. наблюдениями. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Д И С Л О К А Ц И О Н Н Ы Й — изл. син. 
термина динамометаморфизм. 
М Е Т А М О Р Ф И З М И З О Г Р А Д Н Ы Й — по Тилли (1924), 
последовательное преобразование п. в связи с развитием 
градиента температуры и (или) давления. Отдельные сту
пени М. и., характеризующие достижение некоторых опре
деленных температур и давлений, фиксируются по появле
нию в п. данного состава разл. м-лов-индикаторов (напр., 
биотита, граната, ставролита — в глиноземистых п. или тре
молита, диопсида — в карбонатных). Термин М. и. в на
стоящее время используется гл. обр. при характеристике 
зон регионального метаморфизма. См. Изограда. 
М Е Т А М О Р Ф И З М И З О Х И М И Ч Ё С К И Й — по Эскола 
(1939), происходящий без изменений первоначального хим. 
состава г. п. В действительности любые метам, преобразова
ния г. п. всегда сопровождаются теми или иными измене

ниями в их хим. составе. Поэтому сейчас термин М. и. обыч
но применяется к «нормальному» метаморфизму, в процессе 
которого изменяется лишь содер. летучих веществ ( Н 2 0 , 
СОг и др.), а содер. остальных хим. компонентов в п. оста
ется практически неизменным. 
М Е Т А М О Р Ф И З М И М П Р Е Г Н А Ц И О Н Н Ы Й — понятие, 
близкое метаморфизму инъекционному. 
М Е Т А М О Р Ф И З М И Н Ъ Е К Ц И О Н Н Ы Й — относительно 
редко употребляемый термин, характеризующий М., свя
занный с инъекцией в п. магм, расплава, обычно гранито-
идного состава. М. и. развивается в контактовых зонах 
интрузий и в глубоких зонах регионального М.— ультра
метаморфизма. Продуктами его являются инъекционные 
разнообразные мигматиты и гнейсы. Затруднения в исполь
зовании этого термина обусловлены тем, что не всегда уста
навливается инъекционная природа жильного материала 
мигматитов. Он может образоваться на месте в результате 
метам, дифференциации, метасоматоза и дифференциаль
ного выплавления п. 
М Е Т А М О Р Ф И З М К А У С Т И Ч Е С К И Й — разнов. термаль
ного метаморфизма, происходящего при контактном воз
действии на п. расплавленных магм, масс или при подзем
ных пожарах. Происходящие при этом изменения п. выра
жаются в их оплавлении, остекловании, обжиге, спекании 
или обугливании. Они свидетельствуют о быстром прогрева
нии п. и столь же быстром охлаждении. От обычного кон
тактового метаморфизма М. к. отличается скоростью про
цесса, которая обеспечивается быстрой потерей тепла излив
шимися лавами и участием кислорода в хим. реакциях 
(Елисеев, 1959). 
М Е Т А М О Р Ф И З М К И Н Е Т И Ч Е С К И Й — изл. син. тер
мина динамометаморфизм. 
М Е Т А М О Р Ф И З М К О Н Т А К Т О В Ы Й — в общем случае 
разл. изменения вмещающих п., обусловленные тепловым 
и хим. воздействием на них интрузивных магм. масс. Раз
личают метаморфизм нормальный (контактовый) и контак-
тово-метасоматический. Первый представляет собой, по 
Тернеру (1949), почти изохим. преобразование п. под влия
нием высоких температур вблизи интрузивных тел, проис
ходящее обычно в статических условиях. Интенсивность 
этого вида М. к., характер вызванного им минералообра
зования зависят от первоначального состава п., удаленности 
их от контакта, глубинности процесса, размеров, формы 
и характера контактов интрузивного тела, состава слагаю
щих его п., участия в метаморфизме летучих веществ и раст
воров. Типичными продуктами М. к. являются разл. рого
вики. В их составе участвуют такие характерные м-лы, как 
андалузит, кордиерит (в метапелитовых роговиках), брусит, 
тремолит — актинолит, диопсид, гроссуляр, шпинель, анор
тит, волластонит (в мраморах), роговая обманка, пироксен, 
гранат (в основных п.). При метаморфизме карбонатно-мер-
гелистых п. в контактах с гипабиссальными интрузиями 
могут возникать редкие м-лы: ларнит, монтичеллит, мерви-
нит, сперрит, ранкинит, мелилит и др. Степень преобразова
ния п. убывает в направлении удаления от контакта с инт
рузией. Розенбуш (1877) выделил 3 зоны последовательного 
уменьшения степени М. пелитов: контактных роговиков, уз
ловатых сланцев, пятнистых сланцев. Сейчас на основе 
парагенетического анализа минер, асе. выделяют фации 
и субфации М. к. Основными фациями являются альбит-
эпидот-роговнковая, роговообманко-роговиковая, пироксен-
роговиковая и санидинитовая (Тернер, 1959). Контактово-
метасоматический метаморфизм включает разнообразные 
пневматолитические, гл. обр. гидротерм, изменения вме
щающих п. с привносом вещества из интрузий. Эти изме
нения обычно накладываются на уже сформированные кон
тактные роговики. См.: Турмалинизация, Скарнирование, 
Альбитизация, Фенитизация. Т. В. Перекалина. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Л А Т Е Н Т Н Ы Й — структурные и хим.-
минералогические преобразования г. п., происходящие при 
региональном метаморфизме низких и средних степеней. 
В первоначальной трактовке М. л. противопоставлялся кон
тактовому метаморфизму, как не связанный с влиянием 
интрузий магмы. Уст. термин. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Н А Б У Х А Н И Я — метам, процессы, 
происходящие под действием местного давления, возникаю
щего в результате увеличения объема п. при гидратации 
(напр., при серпентинизации перидотитов), вне связи с тект, 
диссоциациями. Малоупотребительный термин. 435 
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М Е Т А М О Р Ф И З М Н А Г Р У З К И , И Л И О Т Я Г О Щ Е Н И Я , — 
регионально-метам. преобразование погруженных на глу
бину п. под действием высокого гидростатического давления 
вышележащих п. В чистом виде самостоятельное значение 
этого типа метаморфизма, по-видимому, невелико. Увели
чение температуры с глубиной погружения сближает этот 
вид метаморфизма с геотермическим. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Н О Р М А Л Ь Н Ы Й — по Барту (1952), 
существенно изохим. метаморфизм без явлений метасома
тоза. По Коржинскому (1953), при М. н. вполне подвижны 
только Н 2 0 и ССЬ; остальные хим. компоненты инертны. 
Иногда термин М. н. употребляется в смысле прогрессив
ного регионального метаморфизма. 
М Е Т А М О Р Ф И З М П Н Е В М А Т О Л И Т О В Ы И К О Н Т А К 
Т О В Ы Й •—развивающийся преимущественно вблизи тре
щин, которые способствуют выделению из магмы паров 
и летучих веществ с образованием таких м-лов, как турма
лин, топаз, флюорит и др. 
М Е Т А М О Р Ф И З М П О В Т О Р Н Ы Й — изл. син. термина 
диафторез. 
М Е Т А М О Р Ф И З М П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Й — глубинное пре
образование г. п. при активном участии эндогенных процес
сов, протекающее с сохранением твердого состояния г. п. 
без полного их растворения или расплавления и сопровож
дающееся возникновением более высокотемпературных ми
нер, асе. вместо существовавших ранее низкотемператур
ных, появлением параллельных структур, перекристалли
зацией, выделением из м-лов воды и углекислоты. Процес
сам М. п. подвергаются осад., магм, и ранее метаморфизо-
ванные п., перемещенные в более глубинные зоны. М. п. 
противопоставляется регрессивному метаморфизму. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Р А З Г Р У З К И — изл. син. термина 
диафторез. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й — совокупность 
метам, изменений г. п., вызываемых односторонним и гид
ростатическим давлением и температурой; они проявляются 
на больших пространствах в связи с формированием геосин
клинальных (подвижных) поясов земной коры и находятся 
вне зависимости от воздействия магмы. М. р. геосинкли
нальных вулканогенно-осад. образований происходят при 
параллельно-последовательных переходах г. п. в зоны все 
возрастающих температур и давлений. На больших глуби
нах действие одностороннего давления постепенно затухает, 
а гидростатического все возрастает. При М. р. образуются 
метам, и кристаллические сланцы и гнейсы. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Р Е Г Р Е С С И В Н Ы Й (regressio — отступ
ление) — минер, преобразования, вызванные приспособ
лением магм, и метам, п. к новым условиям более низких 
ступеней метаморфизма и приводящие к возникновению 
более низкотемпературных минер, асе. вместо более высоко
температурных, образовавшихся в течение предшествую
щих процессов прогрессивного метаморфизма. Понятие М. р. 
близко к понятию диафторез, но наиболее строго отвечает 
термину монодиафторез. Син.: метаморфизм ретроградный, 
моно диафторез. 
М Е Т А М О Р Ф И З М С Е Л Е К Т И В Н Ы Й — избирательный 
метам, процесс, когда изменения г. п. происходят выбороч
но, в определенных частях метаморфизуемой толщи. При
чинами М. с. служат неоднородность хим. и минер, состава 
п., их разл. структурно-текстурные особенности и др. фак
торы, вследствие которых разл. составные части целого 
комплекса п. с разной интенсивностью реагируют на дейст
вие факторов метаморфизма. 
М Е Т А М О Р Ф И З М С Т А Т И Ч Е С К И Й — уст. термин, при
менявшийся для обозн. метам, изменений г. п., происходя
щих на большой глубине и являющихся результатом дейст
вия высокой температуры и большого гидростатического 
давления. М. с. противопоставляется динамометаморфиз-
му. Дели (Daly, 1917) подразделял М. с. на статогидраль-
Ный, происходящий при низкой температуре и в присутст
вии воды, и статотермальный, при котором изменения про
исходят при одностороннем вертикальном давлении и высо
кой температуре. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й — метам, процесс из
менения п., при котором температура является преобладаю
щим фактором. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К И Й — изл. 
син. термина динамометаморфизм. 
М Е Т А М О Р Ф И З М УГЛЕЙ — н е о б р а т и м ы й процесс пос-
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изменения хим. состава, физ. свойств и внутреннего строения 
ископаемых углей, гл. обр. под действием температуры 
и давления, развивающихся в результате геол. процессов. 
Главными, протекающими в одном направлении, хим. про
цессами являются: дегидратация, декарбоксилирование и 
деметанизация. По отношению к термину углефикация 
термин М. у. является частным, т. к. он не охватывает 
процессы превращения торфа в бурый уголь. В диаграмме 
«углерод—свойства» зависимость свойств выражается в ви
де прямой (по Сарбеевой,— гиперболической) линии или 
инверсионной кривой, близкой к параболе всегда с перегибом 
в области гр. жирных (Ж, К, ОС), преимущественно коксо
вых углей. Изменения свойств в первом случае наблюдаются 
в прямой и обратной зависимости. Прямая зависимость — 
повышение величины параметра при повышении содер. 
углерода, т. е. от длиннопламенных углей к антрацитам 
наблюдается для следующих свойств: уд. в. орг. массы, 
бл., пок. прел, гелифицированного вещества, опт. анизо
тропии, отр. спос. витренов. Обратная зависимость — умень
шение величины параметров характерно для: содер. влаги, 
кислорода, выхода летучих веществ и продуктов полукоксо
вания, прозрачности в шлифах, интенсивности окраски 
и степени различимости липоидных и др. компонентов угля. 
При инверсионной кривой изменения параметров представ
лены также двумя видами: 1) с повышением величины дан
ного параметра в области гр. жирных углей, т. е. при вер
шине параболы, обращенной вверх; 2) с понижением вели
чины параметра, т. е. вершиной параболы, обращенной вниз. 
К первому виду свойств относятся: коксуемость, теплота 
сгорания, величина внутренней поверхности, теплота сма
чивания, люминесценция; к свойствам второго вида: микро
твердость, скорость ультразвука, гидрофильность, размеры 
отдельностей эндокливажа, теплопроводность. Проявле
ния метаморфизма углей в природных условиях, происхо
дящие под воздействием повышений температуры и давле
ния, классифицируются по разл., часто смешанным при
знакам. 1. По продолжительности воздействия этих факто
ров и величине площадного распространения изменения 
угля выделяют: региональный, термальный и контактовый 
виды метаморфизма углей. 2. По отношению к процессу 
складкообразования — доинверсионный, инверсионный, до-
орогеновый, орогеновый и послеорогеновый, палеометамор-
физм и неометаморфизм углей. 3. По др. факторам: дина
мометаморфизм, радиоактивный, статический метаморфизм 
углей. Некоторые виды метаморфизма углей (термальный, 
контактовый, динамометаморфизм, радиоактивный) мо
гут быть воспроизведены экспериментально. См. Стадии 
метаморфизма углей, Зональность метаморфизма углей. 
А. К. Матвеев. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Г Л У Б И Н Н Ы Й ( Р У Д Н И Ч 
Н Ы Й ) — изл. син. термина метаморфизм углей руднич
ный. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Г Л У Б И Н Н Ы Й , П О С К О 
К У — изл. син. термина метаморфизм углей региональный. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Д И С Л О К А Ц И О Н Н Ы Й — 
изл. син. термина динамометаморфизм углей. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Д О И Н В Е Р С И О Н Н Ы Й ( Д О -
О Р О Г Е Н О В Ы Й ) — обусловленный погружением угленос
ной толщи в процессе непрерывного осадконакопления до 
инверсии режима движений. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й К О Н Т А К Т О В Ы Й — прояв
ляется под воздействием температуры интрузивного тела, 
прорывающего уголь. Выражается в контрастной зональ
ности свойств при общем повышении степени метаморфизма 
угля (иногда до графита) по мере приближения к интрузив
ному телу и резком уменьшении величины зон в этом на
правлении. Эквивалентные по содер. углерода угли при 
региональном и контактовом метаморфизме не эквивалент
ны по их технологическим и некоторым физ. свойствам. 
Сопровождается изменением витринитов и семивитринитов 
до фюзеноподобного вида. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й М А Г М А Т О Г Е Н Н Ы Й , Сендер-
зон, 1962,— обусловленный внедрением в угленосную тол
щу даек и силлов. Кроме непосредственного контактного 
воздействия на уголь вызывает также общее повышение гео
термического поля, накладывающееся на нормальный гео
термический фон, свойственный региональному метамор
физму. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Н Е П Р О П О Р Ц И О Н А Л Ь 
Н Ы Й — см. Метаморфизм углей пропорциональный. 
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М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й О Р О Г Е Н О В Ы Й — изл. син. 
термина динамометаморфизм углей. 
М Е Т А М О Р Ф И З М „ У Г Л Е Й П О С Т И Н В Е Р С И О Н Н Ы И 
( П О С Т О Р О Г Е Н Н Ы Й ) — начавшийся после инверсии ре
жима движений и происходящий до настоящего времени. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й П Р О П О Р Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й , по 
Посыльному (1962),— изменение спекаемое™ углей, про
порциональное увеличению или уменьшению выхода лету
чих веществ, свойственное региональному метаморфизму. 
Нарушение такой пропорциональности, обусловленное воз
действием интрузивных тел, характеризуется Посыльным 
как непропорциональный метаморфизм углей. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Р А Д И О А К Т И В Н Ы Й — обус
ловленный воздействием тепла, выделяемого при распаде 
радиоактивных веществ, происходящем в подстилающих п. 
Предложен Широковым для объяснения регионального ме
таморфизма углей Донбасса (1948). 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й — комп
лекс последовательных метам, изменений углей на значи
тельной площади, обусловленный суммарным действием дав
ления и температуры в доинверсионный, инверсионный 
и постинверсионный периоды. Наиболее характерен для 
геосинклинальных бассейнов со всеми видами региональной 
зональности. См. Зональность метаморфизма углей. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Р У Д Н И Ч Н Ы Й — повышение 
степени метаморфизма угля одного и того же пласта по его 
падению; иногда устанавливается в пределах шахтного поля. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й С Т А Т И Ч Е С К И Й , по Меффер-
ту — изменения углей под статическим давлением вышеле
жащих п. без учета роли температуры, что в природе не на
блюдается. Термин не рекомендуется. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й С Т Р У К Т У Р Н Ы Й , по Р. и 
М. Тейхмюллер (1954),— изменения внутримолекулярного 
строения угля в процессе его метаморфизма, контролируе
мые изменением ряда его физ. и механических свойств. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й — изл. 
син. термина динамометаморфизм углей. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Г Л Е Й Т Е Р М А Л Ь Н Ы Й — измене
ния в углях под воздействием тепла, выделяемого интру
зивными телами, внедрившимися в угленосную толщу, или 
под влиянием тепла какого-либо магм, очага без непосредст
венного контакта.с углем. 
М Е Т А М О Р Ф И З М У Д А Р Н Ы Й — [англ. shock metamorp-
hism]—изменения в г. п. и м-лах, обусловленные прохожде
нием мощной ударной (метеоритной) волны. Единственным 
известным природным процессом, при котором может проя
виться М. у., является падение крупных метеоритов. М. у. 
характеризуется мгновенностью проявления, высоким пико
вым давлением (от 10—100 кбар до Мбар) и остаточной тем
пературой (свыше 1500 °С), кинетическими реакциями пре
образования вещества. При М. у. возникают высокобариче
ские фазы ряда соединений (коэсит, стишовит, алмаз, ринг-
вудит), происходит дробление м-лов, разрушение их кри
сталлических решеток (появление диаплектовых м-лов и сте
кол), плавление м-лов и г. п. М. у. в земных и лунных г. п. 
является критерием метеоритного удара; он воспроизводит
ся при подземных взрывах больших энергий и эксперимен
тально в лабораторных условиях. 
М Е Т А М О Р Ф И З М Ф Р И К Ц И О Н Н Ы Й — изменения п. 
по плоскости перемещения (разлому) в результате перети
рания. Уст. термин. 
М Е Т А М О Р Ф И Т — и з л . и редко употребляемый син. тер
мина порода метаморфическая. 
М Е Т А Н —газообразный углеводород СН 4 , первый член 
ряда метановых или парафиновых углеводородов (см. Ряды 
углеводородов гомологические). г к и п 161,6 "С. Масса 1 л М. 
при О °С и давлении 760 мм 0,7168 г. М.— главная состав
ная часть большинства природных углеводородных газов, 
образующихся при биохим. процессах (болотный газ), ме
таморфизме гумусовых углей и гумусовых разностей рассе
янного орг. вещества. М. входит в состав газовых и газокон-
денсатных залежей, а также газовых шапок нефтяных за
лежей, претерпевших существенные гипергевные изменения 
(см. Газы сухие). В жирных нефтяных газах и в газах, обра
зующихся при метаморфизме сапропелевых разностей орг. 
вещества, М. сопровождается значительными количествами 
ближайших его гомологов (см. Углеводороды тяжелые). 
М Е Т А О Т Е Н И Т — м-л, отличается от отенита (10—12 
Н 2 0 ) меньшим количеством воды (2—6Н 2 0) и повышенны
ми пок. прел. 

М Е Т А П Л У Т О Н Ы — изл. син. термина метаинтрузив. 
М Е Т А Р О С С И Т — м-л, продукт обезвоживания россита, 
содер. 2 Н 2 0 . В песчаниках с U-V оруденением. 
М Е Т А Р Я Б Ь —• крупные валы и впадины песчаных волн 
(высота волны до 0,1—0,7 м, длина до 10—20 м). Образу
ется при значительных скоростях движения воды, способст
вующих перемещению больших масс осадка. Имеет волно
вую природу. 
М Е Т А С А Л Е И Т — м-л, отличается от салеита (10Н 2О) 
меньшим содер,. воды (8Н 2 0) . Изучен мало. 
М Е Т А С Е К В О Й Я (Metasequoia) — род древесных хвойных 
из сем,. Taxodiaceae. В ископаемом состоянии сохраняется 
шишка, а также плоские побеги с противопоставленными 
плоскими хвоями, сидящими на коротких черешках, косо 
низбегающих на побег. Вначале были открыты ископаемые 
остатки, а затем обнаружены современные представители, 
произраставшие в лесах Ц. Китая (Сычуань). Широко изве
стен с позднего мела. 
М Е Т А С Л А Н Ц Ы — см. Сланцы кристаллические. 
М Е Т А С О М , М Е Т А С О М А (немецко-швейцарская номен
клатура мигматитов; Scheumann, 1937 и д р . ) — измененная 
при взаимодействии с привнесенным жильным материалом 
ранее существовавшая часть мигматита, т. е. его изменен
ный субстрат. М. противопоставляется палеосому (пала-
сому), т. е. неизмененному субстрату. См. Неосом. 
М Е Т А С О М А Т И Т Ы — с м . Метасоматоз. 
М Е Т А С О М А Т И Т Ы К Р Е М Н Е Щ Е Л О Ч Н Ы Е — метасома
тические г. п., формирующиеся в широком диапазоне тем
ператур и давлений в условиях вполне подвижного поведе
ния и высокой активности щелочей, новообразованные са
лические минеральные компоненты которых представлены 
парагенезисом ± кварц ± калиевый полевой шпат ± альбит, 
а фемические — такими м-лами, как мусковит, биотит, ще
лочные амфиболы и пироксены и др. По характеру распреде
ления М. к. разделяются на 3 ассоциации (регионально-пло
щадные, зон региональных разломов, авто- и контактово-
метасоматические), а по условиям формирования и составу 
минер, парагенезисов — на 4 формационных типа. См. 
Формация кварц-ортоклазовых, кварц-микроклиновых, 
кварц-альбитовых и кварц-адуляровых метасоматитов. 
Метасоматоз кремнещелочной. 
М Е Т А С О М А Т И Т Ы Р У Д Н Ы Е — руды, образовавшиеся 
гипогенно-метасоматическим путем по разнообразным п., 
но гл. обр. силикатным и карбонатным. Термин введен 
Елисеевым (1939); широко применяется в СССР. 
М Е Т А С О М А Т И Т Ы У Р А Н О Н О С Н Ы Е — железистые, 
алюмосиликатные, карбонатные и содер. орг. вещества п., 
обогащенные U (до га-10_2%, реже п Л0~1%). Обычно при
урочены к областям развития ураноносных метам, или осад, 
толщ, которые рассматриваются как источник U. Промыш
ленные скопления U известны в разл. по составу их разно
стях: в амфиболовых сланцах, железистых кварцитах (Джа-
дугуда), в кварц-слюдистых сланцах, гранитоидах, скарнах 
(Гуннар, Мери Кетлин) в доломитах и мраморах (Катанга), 
в углистых и графитизированных сланцах (Рам Джангал) 
и др. 
М Е Т А С О М А Т О З ( М Е Т А С О М А Т И З М ) [айда (сома), 

род. пад. огадатос; (соматоз) — тело] — понятие, введенное 
Нуманном в середине прошлого столетия в качестве разно
видности псевдоморфизма, протекающего в условиях хим. 
взаимодействия раствора с замещаемым м-лом. Линдгрен 
(1933) определил М. как «процесс практически одновремен
ного капиллярного растворения и отложения, с помощью 
которого новый минерал, имеющий частично или полностью 
иной хим. состав, может расти в теле исходного м-ла или 
минерального агрегата». Коржинский (1936, 1953) под М. 
предлагает понимать «всякое замещение г. п. с изменением 
хим. состава», происходящее как в экзогенных, так и эндо
генных условиях, «при котором растворение старых м-лов 
и отложение новых происходит почти одновременно, так что 
в течение процесса замещаемые г. п. все время сохраняют 
твердое состояние», причем, «в этом случае М. может быть 
определен как метаморфизм с изменением хим. состава». 
Однако вопрос о том, является ли М. частным случаем ме
таморфизма или, наоборот, метаморфизм — частный слу
чай М., до сих пор не решен. Согласно представлениям 
школы ВСЕГЕИ, М., как геол. явление, по его роли в фор
мировании земной коры стоит в одном ряду с гипергенезом, 
сидементогенезом, магматизмом и метаморфизмом. Харак
терной чертой М., отличающей его от других процессов, 437 
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является возникновение отдельных минер, индивидов и их 
агрегатов в результате метасоматического замещения, кото
рое по своей природе может быть разделено на реакционное 
и диффузионное, а по характеру соотношений между исход
ными м-лами и продуктами их изменения — на псевдомор-
физацию и метасоматическое замещение с переотложением. 
В реальных природных условиях процессы реакционного и 
диффузионного замещения тесно связаны между собой, на 
основе чего Н. Наковник (1949) указал, что при М. процес
сы замещения совершаются не только через капилляры и 
реакционные пленочные растворы, но и сквозь кристалли
ческую решетку, легко проницаемую для многих ионов. 

В связи с тем, что М. осуществляется гл. обр. в результа
те замещения с переотложением, особое значение имеет 
«закон постоянства объемов» Линдгрена, который является 
определяющим фактором (при прочих равных условиях) 
направленности процесса М. в верхних структурных эта
жах земной коры в условиях упругих деформаций г. п. 
(Рудник, 1966; Казицын, Рудник, 1968). Однако в глубин
ных частях земной коры М. может развиваться в условиях 
пластических деформаций и высоких давлений, препятст
вующих перерастанию метасоматического замещения в маг
матическое даже при температурах, превышающих 600— 
700 °С. М. осуществляется гл. обр. под воздействием по
верхностных и вадозовых вод (экзогенный М.), гидротерм, 
и надкритических растворов (эндогенный М.) как в прогрес
сивных, так и в регрессивных условиях общей направлен
ности процесса в очень широком диапазоне температур и 
давлений. По характеру переноса вещества М. может быть 
подразделен на диффузионный, инфильтрационный, ионно-
диффузионный. В большинстве случаев М. совершается 
посредством взаимодействия м-лов г. п. с жидким или газо
образным поровым раствором, выполняющим поры г. п.; 
поскольку объем поровых растворов невелик, то и количест
во вещества, участвующего в реакциях в единицу времени, 
незначительно. Продукт М.— метасоматит (метасоматиче-
ская п.) и поровый раствор в пределах каждого элементар
ного объема могут рассматриваться как термодинамически 
равновесная система, что предопределяет возможность ка
чественного описания явлений М., в том числе такой его 
важнейшей особенности, как метасоматическая зональность, 
на основе применения к анализу парагенетических асе. пра
вила фаз Гиббса с позиции дифференциальной подвижности 
элементов (Коржинский, 1957, 1968). Процесс М.— нерав
новесный, что особо подчеркивалось В. Николаевым (1961) 
и в связи с чем для его описания может быть использован 
аппарат термодинамики необратимых процессов (Жариков, 
1965). Однако наиболее полно количественная характери
стика процессов М. может быть дана с позиций учения о 
скоростях хим. реакций (Голубев, Гарибянц, 1968). М. 
классифицируется по характеру воздействующих на исход
ные г. п. растворов (кремнещелочной, щелочной, кислотный, 
известковый, магнезиально-железистый и др.), а его про
дукты — по составу новообразованных и исходных п. К М. 
не относятся: а) процессы, сопровождаемые расплавлением; 
б) процессы образования в г. п. пустот выщелачивания и 
последующего их выполнения новыми минер, агр.; в) про
цессы преобразования г. п. с изменением в них содер. только 
воды и углекислоты. На основе общности условий формиро
вания и состава метасоматических новообразований продук
ты М. подразделяются на ряд форм.: скарны, грейзены, 
карбонатиты, щелочные метасоматиты, аксеталиты, пропи-
литы, аргнллизиты, кремнещелочные метасоматиты. См. 
Ряд подвижности компонентов; Формация метасомати
ческая, формационно-генетический ряд. Ю. В. Казицын, 
В. Н. Москалева, В. А. Рудник. 

М Е Т А С О М А Т О З Д И Ф Ф У З И О Н Н Ы Й , Коржинский, 
1953,— метасоматическое изменение п., при котором перенос 
вещества осуществляется путем диффузии компонентов 
в поровом растворе. Правильнее называть его метасоматоз 
порово-диффузионный, т. к. его отличительной особенно
стью является диффузия в поровых растворах как на моле
кулярном, так и на ионном уровне в отличие от метасомати
ческого изменения г. п., которое может происходить под 
воздействием ионов, диффундирующих без посредства раст
воров вдоль межзерновых участков, дислокаций решеток 
м-лов и непосредственно через решетки'м-лов. См.: Мета
соматоз, Метасоматоз ионно-диффузионный. 
М Е Т А С О М А Т О З И Н Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Й , Коржин
ский, 1953,— метасоматическое замещение, при котором 

осуществляется инфильтрирующимся 
перенос вещества 
раствором. 
М Е Т А С О М А Т О З И О Н Н О - Д И Ф Ф У З И О Н Н Ы Й — про
цесс метасоматического изменения г. п., при котором пере
нос вещества (привнос — вынос хим. компонентов) осущест
вляется путем диффузии ионов элементов без посредства 
растворителя вдоль межзерновых участков, дислокаций ре
шеток м-лов и непосредственно через решетки м-лов. Веду
щий механизм М. и-д.— замещение метасоматическое 
диффузионное. 
М Е Т А С О М А Т О З 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 Й , Коржинский, 1950,— метасоматическое замещение 
г. п. компонентами, привносимыми раствором, инфильтри
рующимся по зоне разлома, которая пересекает контакты 
способных реагировать г. п. Замещение развивается гл.обр. 
в одну сторону от этого контакта — в направлении инфильт
рации раствора. 
М Е Т А С О М А Т О З К О Н Т А К Т О В Ы Й — процесс метасома
тического изменения г. п. в контакте с интрузивными телами. 
При М. к. возникают как экзометасоматиты, т. е. контакто-
воизмененные вмещающие п. под воздействием внедрив
шихся в них интрузий, так и эндометасоматиты, являющиеся 
продуктами изменения самих интрузивных образований при 
биметасоматических реакциях. Температурный режим этих 
процессов изменяется от 900 до 300—200 °С. Примерами 
М. к. могут служить скарнообразование, грейзенизация 
и пр. 
М Е Т А С О М А Т О З К Р Е М Н Е Щ Е Л О Ч Н О Й — процесс фор
мирования метасоматических г. п. при вполне подвижном 
поведении и повышенной активности щелочей, новообразо
ванный типоморфный парагенезис которых представлен 
± Кв ± Кпшо_зз ± Пло-ю (цифры указывают содер. аль-
битовой составляющей), а дополнительный — такими 
м-лами, как мусковит, биотит, щелочные амфиболы и пи
роксены и др. По химизму процесса М. к. разделяется на 
калиевый, натровый, кремне-калиевый, кремне-кали-нат-
ровый и кремне-натровый. По характеру распределения 
продукты М. к. могут быть подразделены на 3 ассоциации 
(регионально-площадные, зон региональных разломов, 
контактовые и автометасоматические), а по условиям их 
формирования и составу типоморфного парагенезиса — на 
4 форм, кварц-полевошпатовых метасоматитов: форм, 
кварц-адуляровых, кварц-альбитовых, кварц-микроклино
вых и кварц-ортоклазовых метасоматитов. Эти форм, после
довательно сменяют друг друга в пространстве и во времени, 
составляют определенную колонку формационных зон, ко
торая для различных асе. сходна по структуре, но различна 
по масштабам проявления формационной зональности и 
фациальному составу метасоматитов, находящемуся в за
висимости от режима температуры, давления и щелочно
сти — кислотности среды и состава исходных г. п. Эта 
колонка во многом обусловлена дифференциальной подвиж
ностью петрогённых элементов в инфильтрирующихся раст
ворах инверсионной стадии развития подвижных областей, 
наиболее важным результатом которой является возникно
вение зоны максимальной активности калия и смены ее как 
на глубину, так и к поверхности зонами повышенной актив
ности натрия. Последние различаются по температурному 
режиму, величине давления, характеру и состоянию раст
воров, а также по поведению элементов: глубинные зоны 
кремне-натриевого замещения (метасоматического и магм.) 
отличаются значительной активностью А1 и Са, возрастаю
щей с глубиной, в то время как собственно кремнещелочной 
метасоматоз выше зоны максимальной активности К — зоны 
палингенно-метасоматического гранитообразования и раз
вития форм, кварц-ортоклазовых метасоматитов — харак
теризуется вполне подвижным поведением щелочей, но 
в условиях понижения активности К и возрастающей отно
сительной активности Na. Кремнещелочные метасоматиты 
регионально-площадного распространения имеют, как пра
вило, диффузионно-метасоматическую природу, зон регио
нальных разломов — инфильтрационно-метасоматическую, 
а контактовые и автометасоматиты — смешанную, но все 
они в конечном итоге связаны гл. обр. с трансмагм, глубин
ными растворами (Коржинский, 1968), осуществляющими 
на больших глубинах палингенно-метасоматическое грани
тообразование. В проявлении регионально-площадных про
цессов М. к. определенная роль принадлежит также и поро
вым метаморфогенным растворам, а авто- и контактового 
М. к. — постмагматическим растворам (Беус, 1962; Мине-
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ев, 1968). Продукты М. к. зон региональных разломов, 
авто- и контактово-метасоматического имеют важное значе
ние как поисковый признак на редкометальную и редкозе
мельную минерализацию.-В. А. Рудник. 
М Е Т А С О М А Т О З Щ Е Л О Ч Н О Й — широко распростра
ненный тип метасоматического замещения, где щелочи до
минируют в балансе мигрирующих элементов. Различают 
М. щ.: а) калиевый, который выражается в образовании 
калиевого полевого шпата (обычно в форме микроклиниза-
ции плагиоклаза) и слюд (чаще всего биотита), развивающих
ся по цветным м-лам; б) натровый, выражающийся в альби
тизации полевых шпатов, эгиринизации и щелочной амфи-
болизации цветных м-лов, нефелинизации и т. п. 
М Е Т А С Т А Б И Л Ь Н А Я М О Д И Ф И К А Ц И Я — см. Поли
морфизм. 
М Е Т А С Т А Б И Л Ь Н Ы Е А С С О Ц И А Ц И И В И З В Е Р Ж Е Н 
Н Ы Х Г О Р Н Ы Х П О Р О Д А Х —асе. минер, агр., обладаю
щие ограниченной устойчивостью и переходящие под влия
нием относительно слабых внешних воздействий в др., бо
лее устойчивые (стабильные). Как примеры М. а. можно 
привести вулк. стекла (см. Расстеклование), анортоклаз и 
санидин, возникающие при быстром охлаждении вместо 
устойчивых альбита и ортоклаза. Вторичное увеличение 
температуры восстанавливает равновесие, разрушая при 
этом метастабильные м-лы и создавая на их месте устойчи
вые. 
М Е Т А С Т А З И С — изменения параморфного характера: 
напр., кристаллизация известняков-, расстеклование стекло
ватых п. и т. п. Уст. термин. 
М Е Т А С Т И Б Н И Т — колломорфный антимонит. 
М Е Т А С Т Р У К Т У Р А — изл. син. термина вторичная струк
тура. 
М Е Т А Т А К С И С — физ. изменения г. п. (появление сланце
ватости, изменение структурно-текстурного характера 
и т. п.), сопровождающие метаморфизм. Изл. термин. 
М Е Т А Т Е К С И С , Scheumann, 1936, 1937,— процесс образо
вания жильной части мигматита независимо от того, выплав
лялась ли она из более древней ее части (при эктексисе) 
или привносилась в виде расплава или раствора (при энтек-
сисе). Возникающий при М. жильный материал предлага
ется называть метатектом (метатектой), а образовавшиеся 
г. п.— метагекситами, или метатектитами, независимо от 
того, трактовались ли они как артериты или вениты. Ме
нерт (Menert, 1968) предлагает под М. понимать частичный 
(дифференциальный или селективный) анатексис низкоплав
ких компонентов г. п. (в основном кварца и полевого шпата), 
когда расплавленная и нерасплавленная части различаются 
петрографически (первичная г. п. с метатектитами + ре-
ститы). В качестве текстурной разновидности метатектиче-
ские мигматиты, или метатектиты, противопоставляются 
метабластическим мигматитам. См. Диатексис. 
М Е Т А Т Е К С И Т ( М Е Т А Т Е К Т И Т ) — см. Метатексис. 
М Е Т А Т Е К Т ( М Е Т А Т Е К Т А ) — см. Метатексис. 
М Е Т А Т Е К Т И Ч Е С К И Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я — изл. син. 
термина месторождения остаточные. 
М Е Т А Т О Р Б Е Р Н И Т — м-л, отличается от торбернита 
меньшим содер. воды (8Н 2 0) . Уд. в. 3,7. В з. окисл. гид
ротерм, рудных жил и осад, м-ний в асе. с торбернитом, 
цейнеритом, отенитом, фосфуранилитом и др. 
М Е Т А Т Р О П И Я — метам, процессы, состоящие в физ. 
изменениях г. п. и сопровождающиеся незн. и неглубокими 
хим. изменениями. Сюда относятся расстеклование, гидра-
тизация некоторых составных частей, полиморфные пре
вращения и т. п. Изл. термин. 
М Е Т А Т Ю Я М У Ю Н И Т — м-л, отличается от тюямунита 
( З Н 2 0 ) большим содер. воды ( 5 Н 2 0 ) . В U-V-носных пес
чаниках. Во влажной атмосфере переходит в тюямунит. 
М Е Т А У Р А Н О С П И Н И Т — м-л, отличается от ураноспи-
нита меньшим содер. воды ( 8 Н 2 0 ) и более высокими пок. 
прел. Изучен мало. 
М Е Т А У Р А Н О Ц И Р Ц И Т — м-л, описывался как урано-
цирцит; отличается от последнего меньшим содер. воды 
(8Н 2 0) . 
М Е Т А Х Е Й В И И Т — м-л, отличается от хейвиита ( 4 Н 2 0 ) 
большим содер. воды (5Н 2 0) . В тесном срастании с хей-
виитом. 
М Е Т А Х Е Й Н Р И Ч И Т — м-л, отличается от хейнричита 
(10—12 Н 2 0 ) меньшим содер. воды ( 8 Н 2 0 ) . Син.: мета-
зандбергерит. 

М Е Т А Х Р О Н Н О С Т Ь ( Н Е О Д Н О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь ) О Л Е 
Д Е Н Е Н И Й — гипотеза, согласно которой в четвертичном 
периоде в разл. частях С. и Ю. полушарий неодновременно 
возникали оледенения и центры оледенений во времени 
перемещались с востока на запад. Эту гипотезу в СССР 
развивали Герасимов и Марков. В ее основе лежит идея 
о развитии оледенения под влиянием земных географиче
ских факторов и недооценка роли внеземных космических 
факторов. В настоящее время доказано, что важнейшие 
геол. события в плейстоцене — оледенения и межледни-
ковья, стадиалы и межстадиалы — происходили на всем 
земном шаре более или менее одновременно. Это подтвер
ждается данными абс. геохронологии. Незначительная М. 
объясняется влиянием местных географических причин и 
имеет второстепенное значение. Следовательно, гипотеза 
М. лишь усложняет общую закономерную периодичность 
геол. событий. 
М Е Т А Х Ь Ю Э Т Т И Т — м-л, отличается от хьюэттита 
( 9 Н 2 0 ) меньшим содер. воды (ЗН 2 0) . В цементе песчани
ков, а также в пустотах и трещинах с гипсом, самородным 
Se и силикатами V, А1, Са и др. 
М Е Т А Ц Е Й Н Е Р И Т — м-л, отличается от цейнерита (10— 
1 6 Н 2 0 ) меньшим содер. воды (8Н 2 0) . В з. окисл. с тор
бернитом, трегеритом, ураноспинитом и др. 
М Е Т А Ц Е Л Л Е Р И Т — м-л, отличается от целлерита ( 5 Н 2 0 ) 
меньшим содер. воды ( З Н 2 0 ) . 
М Е Т Е О Р И Т Ы [ p E T c c o p o g (метеорос)— атмосферные и 
небесные явления] — тела, падающие на Землю из меж
планетного пространства. По составу подразделяются на 
железные (сидериты), железокаменные (сидеролиты или 
литосидериты), каменные (хондриты, аэролиты) и стекло
ватые (тектиты). Почти половина известных метеоритов 
принадлежит к хондритам, около половины — к сидери
там и незначительная часть — к тектитам. Минералогиче
ские исследования обнаруживают в составе М. ряд новых 
не известных или очень редко встречающихся на Земле 
минералов. Каждый М. несет в себе разнообразную инфор
мацию об эволюции вещества Солнечной системы. Кроме 
того, имеются редкие и уникальные по своему строению М. 
(хондриты, ахондриты, уреилиты), изучение которых 
дополнительно позволяет осветить ряд важных вопросов. 
Одним из уникальных М. по ряду своих особенностей яв
ляется гигантский железный алмаз — седер. М. Каньон-
Дьябло (Canyon Diablo), образовавший при падении в шт. 
Аризона (США) Аризонский метеоритный кратер. М. 
Каньон-Дьябло изучен особенно подробно (Вдовыкин, 
1971). При исследовании изотопного состава Pb этого М. 
впервые было показано, что он имеет первичный изотопный 
состав. Это было принято во внимание при расчете абс. 
возраста Земли. В ряде исследований по метеоритам М. 
Каньон-Дьябло используют в качестве стандартного (напр., 
при рентгеноспектральном микроанализе никелистого же
леза М., при масс-спектрометрическом изучении изотоп
ного состава S, не только метеоритной, но и земной и т. п.). 
См. Кратер метеоритный. 
М Е Т Е О Р О Л О Г И Я — научная дисциплина, изучающая 
физ. явления и процессы в самой подвижной земной обо
лочке — атмосфере. 
М Е Т О Д А Б С О Л Ю Т Н Ы Х М А С С — метод анализа про
цессов осадконакопления в басе, седиментации путем рас
чета абс. количеств тех или иных компонентов осадков, 
отложившихся за единицу времени на определенной пло
щади дна водоема. М. а. м., предложенный Страховым 
(1954), позволяет получить истинную картину интенсивности 
накопления отдельных компонентов осадков в разных час
тях водоема. Расчет абс, масс (измеряемых в г/см 2) произ
водится путем умножения мощн. слоя осадка, отложив
шегося в данной точке за единицу времени, на объемный 
вес сухого осадка и на процентное содер. изучаемого ком
понента. При изучении г. п., в частности выветрелых (Стра
хов, 1954; Лисицын, 1966), сравниваются не процентные 
вес. количества компонентов, установленные хим. анали-

, V-Y зом, а результаты пересчета по формуле: N = 
где N — содер. компонента в объеме п. (мг/см3, г/дм 3, 
кг/м3; V — содер. компонента в вес. % ; у — объемный 
вес п. Этот метод, учитывая объемный вес п., позволяет 
более объективно судить, какое количество компонента 
было вынесено или привнесено в п. при ее выветривании. 
Отношение содер. компонента в исходной п. к его содер. 439 
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в продуктах выветривания называется коэф. геохим. под
вижности. 
М Е Т О Д А В Т О Р А Д И О Г Р А Ф И Ч Е С К И И , Bjorlykke, 
1965,— используется при изучении осад. п. для усиления 
контрастности на фотоснимках текстур. Основан на свой
ствах более интенсивной адсорбции радия на поверхности 
глинистых м-лов, чем на ископаемых остатках орг. проис
хождения. 
М Е Т О Д А К У С Т И Ч Е С К И Й —- син. термина эхолотиро-вание. 
М Е Т О Д А Н А Л О Г И И В Г Е О Л О Г И И Н Е Ф Т И И Г А З А — 
используется при прогнозировании, качественной и коли
чественной оценках перспектив всякого нового малоизучен
ного басе, (территории). По аналогии делается вывод о том, 
что исследуемый предмет, возможно, имеет еще один при
знак х, поскольку остальные известные нам признаки 
предмета сходны с признаками др. предмета, обладающего, 
кроме того, и признаком х (Логический словарь, 1971). 
Аналогия — это далеко не тождество; границы применения 
аналогии не ясны; пока нет возможности количественно 
оценить степень достоверности выводов по аналогии. 
М Е Т О Д А Р Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — метод гранулометри
ческого анализа глинистых п. при помощи ареометра. 
Основан на определении плотности суспензии, изменяющей
ся по мере выпадения из нее более крупных частиц. Этим 
методом определяют содер. в п. частиц диаметром меньше 
0,1 мм (ГОСТ 12536—67). 
М Е Т О Д А Ф М А Г — метод электроразведки, основанный 
на использовании естественных переменных магнитных 
полей звуковых и инфразвуковых частот. В настоящее 
время разработана аппаратура для воздушных и наземных 
работ этим методом. 
М Е Т О Д Б А У М А Н А — син. термина метод подсчета запасов изогипс. 
М Е Т О Д Б Е Г У Щ И Х П О Л О С О К — один из методов опре
деления наименования осей индикатрисы и знака удлине
ния к-ла с помощью кварцевого клина. Особенно удобен 
в иммерсионных препаратах. 
М Е Т О Д Б Е С К О Н Е Ч Н О Д Л И Н Н О Г О К А Б Е Л Я ( Б Д К ) — 
индуктивный метод электроразведки переменным током 
низкой частоты. 
М Е Т О Д Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й ( П А Л Е О Н Т О 
Л О Г И Ч Е С К И Й ) — ведущий метод стратиграфических ис
следований, основанный на использовании палеонтологиче
ских данных. Ввиду того что необратимая эволюция орг. 
мира наиболее отчетливо отражает совокупность всех др. 
изменений в развитии Земли (в послепротерозойское вре
мя), этапы развития орг. мира являются определяющими 
в установлении стратиграфических границ и широкой кор
реляции стратиграфических подразделений. Иногда М. б. 
сокращенно называют биостратиграфией. 
М Е Т О Д Б О Г О Л Е П О В А , Боголепов, 1962,—выражение 
состава г. п. в виде количеств атомов элементов из расчета 
на стандартный геометрический объем в 10 ООО А 3 , на основе 
данных о весовом процентном содер. окислов элементов 
в г. п. и ее объемного веса. 
М Е Т О Д В Е Й С С Е Н Б Е Р Г А — один из методов рентгенов
ского гониометра, предложен Вейссенбергом в 1924 г. 
Рентгенограммы, снятые по М. В., дают возможность про
извести однозначное индицирование интерференционных 
пятен даже в сложных случаях, когда общий метод враща
ющегося к-ла оказывается непригодным. Такой случай 
представляют рентгенограммы к-лов, для которых интер
ференционные пятна лежат на слоевых линиях настолько 
тесно, что накладываются друг на друга. Другой случай — 
к-лы или моноклинной, или трикл. синг. В рентгеновском 
гониометре Вейссенберга одновременно с вращением к-ла 
перемещается фотопленка. При съемке вращающегося к-ла 
на передвигающуюся кассету развертываются слоевые ли
нии на всю поверхность фотопленки, так что интерферен
ционные пятна разл. слоевых линий будут перемешаны. 
Для получения удобной для индицирования рентгенограм
мы снимают только одну слоевую линию. 
М Е Т О Д В П —метод вызванной поляризации. 
М Е Т О Д В Р А З В Е Д К Е Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й — 
применяется довольно широко для решения разведочных 
задач, особенно для определения густоты разведочной сети 
и вообще для разработки рациональных систем разведки, 
методов опробования, геофиз. методов, способов подсчета 
запасов и т. п. Наиболее строго может быть применен на 

моделях, так как только при этом условии достигается вос
производимость опыта. В натуре (на м-нии) разведочные 
эксперименты строго воспроизвести нельзя, так как любая 
точка м-ния отличается по своим параметрам от соседней. 
Выводы, полученные из эксперимента, распространяются 
по аналогии на однотипные м-ния. Метод сравнения разве
дочных данных с эксплуатационными в известной мере 
также имеет экспериментальный характер. 
М Е Т О Д В Р А Щ Е Н И Я К Р И С Т А Л Л А — способ получе
ния дифракционной картины, возникающей в монокри
сталле, вращаемом около заданного направления при об
лучении монохроматическими рентгеновыми лучами. Плен
ка, на которой фиксируется дифракционная картина, 
называется рентгенограммой вращения. В основу М. в. к., 
разработанного в 1919—1922 гг., положен принцип спект
рометра Брэгга. В зависимости от интервала углов враще
ния рассматриваемый метод разделяется на: метод полного 
вращения (кристалл непрерывно вращается во время съем
ки в одном и том же направлении); метод качания (к-л 
поворачивается в обе стороны в пределах ограниченного 
углового интервала). При помощи рентгенограмм вращения 
можно определить: 1) элементарную ячейку и трансляцион
ную гр. к-лов, для чего необходимо обладать сведениями 
только об общих закономерностях в расположении интер
ференционных пятен (расстояние между слоевыми линия
ми, характер интерференционных кривых); 2) простран
ственную гр. к-лов, для чего необходимо на основе измере
ний координат интерференционных пятен определить ин
дексы интерференции, соответствующие пятну, т. е. про
извести индицирование; 3) координаты атомов в элемен
тарной ячейке, для чего после индицирования необходимо 
произвести измерения интенсивности интерференционных 
пятен; 4) ориентировку и симметрию к-лов. Образец, ис
пользуемый для получения рентгенограммы вращения, 
должен быть прежде всего монокристаллом, но не обяза
тельно ограненным. Э. П. Сальдау. 
М Е Т О Д В Ы Б О Р О Ч Н Ы Й — см. Выборочный метод. 
М Е Т О Д В Ы З В А Н Н О Й П О Л Я Р И З А Ц И И ( В П ) — метод 
электроразведки, основанный на изучении вторичных 
электрических полей в Земле, происхождение которых свя
зано с электрохим. и электрокинетическими процессами, 
протекающими под действием вводимого электрического тока 
на границе твердой и жидкой фаз в г. п. и рудах. Большая 
роль в разработке и внедрении метода принадлежит совет
ским ученым. Наблюдаются 2 механизма возникновения 
ВП: 1) вследствие электрохим. процессов, возникающих 
в г. п. при наличии зерен электронопроводящих м-лов; 
2) в результате электрокинетических процессов, происходя
щих на границе породообразующих м-лов и водных раство
ров, насыщающих среду. Для возбуждения ВП в г. п. по
сылаются импульсы постоянного тока, а в промежутках 
между импульсами измеряется величина ВП. Возможно 
также использование переменного тока. Электрический 
ток вводится в землю с помощью двух питающих электро
дов, расположенных друг от друга на некотором расстоя
нии. Для измерения величины ВП между питающими элек
тродами устанавливается пара измерительных неполяри-
зующихся электродов, подсоединенных к регистрирующему 
прибору и передвигаемых по профилю. Продолжительность 
импульсов может быть разл., но обычно не превышает не
скольких минут; сила питающего тока также разл. и может 
достигать 15—20 А и более. В процессе работ измеряется 
сила тока в питающей цепи (/•) и разность потенциалов меж
ду измерительными электродами во время прохождения 
тока через землю (Дм) и после его выключения (ДмВп). 

В Д UBTI ычисляются кажущиеся поляризуемость п к = и 
Ди 

сопротивление р к г. п. Измерения делают по прямолиней
ным маршрутам, задаваемым вкрест простирания ожидае
мых рудных тел. По полученным данным строят графики 
изменения л к и р к вдоль маршрутов. Интерпретация мате
риалов сводится к выделению аномально высоких значе
ний Пк и установлению их геол. природы. Метод эффек
тивен при поисках сульфидных, магнетитовых и др. руд, 
содер. электронопроводящие м-лы, особенно вкрапленные, 
способные вызвать наиболее интенсивные аномалии. Хо
рошие результаты с применением метода ВП были полу
чены при поисках медноколчеданных м-ний на Урале, 
полиметаллов в Казахстане, медных м-ний на Кавказе и 
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Ср. Азии и в др. регионах, Глубинность метода составляет 
десятки, реже 100 м и более. Значительные помехи созда
ются блуждающими токами, возбуждаемыми промышлен
ными электрическими установками, расположенными вбли
зи участка работ, й естественными нестационарными элек
трическими токами. Для производства работ методом ВП 
используются электроразведочные станции ВПС-63, ВПП-67 
и др., которые размещаются на автомашине. Станция со
стоит из генератора постоянного тока и измерительной 
лаборатории. Запись измеряемой величины ВП осуществ
ляется на фотобумаге с помощью осциллографа или ви
зуально. В комплект станции входит ряд вспомогательных 
приборов и устройств для связи между генераторной гр. и 
измерительной лабораторией, включения тока и т. п. Созда
на и успешно внедряется аппаратура и методика работ для 
скважинного варианта ВП, который предназначен для 
поисков глубоко залегающих рудных тел. М. Г. Илаев. 
М Е Т О Д . В Ы Р А Щ И В А Н И Я К Р И С Т А Л Л О В Д И Н А М И 
Ч Е С К И Й — при котором к-л находится в постоянном дви
жении относительно раствора. Позволяет быстро получать 
при высоком пересыщении достаточно однородные к-лы. 
М Е Т О Д Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х Б Л О К О В — один из основ
ных способов подсчета запасов твердых полезных иско
паемых, сущность которого заключается в выделении и 
оконтуривании подсчетных блоков с близкими значениями 
ведущих геолого-промышленных параметров (мощн., со
дер., условия и глубина залегания, технологические свой
ства и сортность руды, изменчивость оруденения, степень 
разведанности и т. п.). М. г. б. характеризуется максималь
ным учетом особенностей геол. строения, системы разведки 
и требований проектирования горнорудного предприятия. 
Кроме того, он характеризуется простотой и высокой до
стоверностью. В пределах выделенного блока подсчет за
пасов руды и металла производится по формулам: О = 
= S-mCP-d и Р = -Р-Сср, где О — запасы руды, т; 
S — площадь блока, м 2; тср — средняя мощн. рудного 
тела в пределах блока, м; d — объемный вес руды; Р — 
запасы металла, т; ССР — среднее содер. металла в руде 
в пределах блока, %. 
М Е Т О Д Г Е О Т Е К Т О Н И К И С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — заклю
чается в изучении отдельных форм тект. нарушений —• 
складок, разрывов и характера залегания магм. п. Особую 
разнов. структурного анализа составляет микроструктур
ный анализ. Он состоит в изучении внутренней структуры 
и текстуры п.; использует данные полевой геол. съемки, 
подземного картирования, изучения в шлифах п. м. ориен
тировки отдельных м-лов, возникших под влиянием тект. 
напряжений, с последующей специальной обработкой по
лученных замеров. Тект. строение, установленное анализом, 
изображается с помощью > структурных карт, профилей, 
блок-диаграмм и др. графических приемов. Син.: анализ 
структурный. 
М Е Т О Д Г И Д Р А В Л И Ч Е С К О Г О Р А З Р Ы В А —см. Раз
рыв гидравлический. 
М Е Т О Д Г И Д Р О Л О Г О - Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й 
О Ц Е Н К И П О Д З Е М Н О Г О П И Т А Н И Я Р Е К — определе
ние той части речного стока, которая формируется за счет 
поступления подземных вод в речное русло выше рассмат
риваемого замыкающего створа; основан на генетическом 
расчленении гидрографа общего стока реки с использованием 
как гидрологических критериев такого расчленения, так и 
гидрогеол. материалов, характеризующих режим и интен
сивность поступления воды из водоносных горизонтов в 
реку. 
М Е Т О Д Г Л А В Н Ы Х К О М П О Н Е Н Т — совокупность при
емов, позволяющих выделить ведущие факторы вариации 
исследуемых случайных величин. Основан на нахождении 
собственных чисел и собственных векторов корреляцион
ной матрицы с последующим взвешиванием компонентов 
собственных векторов. Эти компоненты после соответст
вующего взвешивания дают значения коэффициентов кор
реляции с независимыми факторами, представленными 
через линейную комбинацию значений исследуемых слу
чайных величин. Комбинации находятся таким образом, 
что представляют собой оси ортогональной системы коорди
нат и являются независимыми друг от друга. Метод имеет 
большие перспективы в минералогии, геохимии, палеонто
логии и т. п. во всех случаях, когда можно предполагать, 
что значения случайной величины флюктуируют под воз-
ic 29 Геологический словарь, т. 1 

действием ограниченного числа причин и эти причины могут 
быть выражены через исследуемые случайные величины. 
М Е Т О Д Г Р Е Й - К Й Н Г А — принятый в международной 
классификации каменных углей метод характеристики их 
коксующих свойств путем сопоставления типа кокса, полу
ченного в стандартных условиях, с набором эталон, коксов. 
М Е Т О Д Д Е Б А Я - Ш Е Р Р Е Р А — син. термина метод по
рошка. 
М Е Т О Д Д Е - Г Е Е Р А — син. термина варвохронология. 
М Е Т О Д Д Е Д У К Т И В Н Ы Й В Г Е О М О Р Ф О Л О Г И И [de-
ductio — выведение] — метод анализа развития рельефа 
путем логических умозаключений от общего к частному; 
применен амер. географом Дэвисом. Основан на прило
жении хода рельефообразующих процессов к идеальной 
модели рельефа, развитие которой рассматривается аб
страктно, дедуктивно. Поскольку М. д. в г. основывается 
на принципе актуализма, он позволяет правильно объяс
нять процесс развития рельефа и потому широко приме
няется в науке и учебной практике. 
М Е Т О Д Д Е К Р И П И Т А Ц И И — основан на предположе
нии, что флюид, или раствор, захватываемый м-лом при 
росте, был в это время представлен одной фазой, которая 
при остывании и понижении давления распадалась на жид
кую, газовую и иногда твердую фазы, и что при нагревании 
м-ла процесс шел в обратном направлении до превращения 
включения в однофазовое. Температура взрыва включения 
после поправок на давление и концентрацию принимается 
за температуру образования м-ла. Регистрация температур 
взрывов производится звуковым способом при помощи 
осциллографа, электромеханического счетчика и т. п. Метод 
позволяет судить о температуре образования м-лов, направ
лении течения минералообразующих растворов, температуре 
и давлении (глубинности) образования поздних пегмати
товых растворов и степени метаморфизма изв. г. п. Син.: 
метод термозвуковой. 
М Е Т О Д Д Е Л Е С С А И Р О З И В А Л Я — способ определения 
относительных количеств м-лов в шлифах, введенный 
в петрографию Делессом и усовершенствованный Розива-
лем. Заключается в проведении одной или нескольких 
линий на шлифе и измерении по ним поперечников некото
рых м-лов; сумма поперечников каждого м-ла указывает 
его относительное количество в шлифе и, следовательно, 
в самой п. Если длина шлифа в 100 раз больше диаметра 
отдельных зерен, точность определения достигает 1%. 
М Е Т О Д Д П —метод дипольного профилирования. См. 
Электропрофилирование. 
М Е Т О Д Д Р У Д Е — определение пок. прел, (п) и коэф. 
поглощения (k) м-лов и сплавов, основанное на измерении 
фаз взаимно перпендикулярно поляризованных компонен
тов отраженного света при различных углах падения его 
на полированную поверхность м-ла. Измерения сводятся 
к определению двух углов: главного угла падения i и глав
ного азимутального угла ф. По этим данным вычисляются 
га и k. 
М Е Т О Д Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О П О Л Я 
( Е П ) — метод электроразведки, основанный на изучении 
локальных естественных электрических полей, образую
щихся в земной коре вследствие происходящих в ней разл. 
физ. и хим. процессов (см. Естественные электрические 
поля). Установлена связь наблюдаемых естественных элек
трических полей с некоторыми типами м-ний полезных ис
копаемых, а также с определенными г. п. и гидрогеол. 
процессами. Наиболее хорошие результаты дает при поис
ках сульфидных м-ний, графита, картировании пиритизи-
рованных и графитизированных п. Применяется на стадии 
поисково-съемочных и детализационных работ в м-бах 
1 : 50 000 и крупнее, Глубинность метода до 100 м. Для 
производства работ разбивается прямоугольная сеть на
блюдений. Точки измерения располагаются по прямолиней
ным маршрутам вкрест простирания рудных тел и комплек- . 
сов п. Густота точек выбирается в зависимости от размеров 
рудных тел и характера решаемых задач. В каждой точке 
с помощью электроразведочного потенциометра ЭП-1 
или электронного стрелочного компенсатора ЭСК-1 изме
ряется потенциал или градиент потенциала электрического 
поля. Для устройства заземлений используются неполя-
ризуюьциеся электроды. Результаты измерений представ
ляются в виде графиков изменения потенциала вдоль мар
шрута и карт равных значений потенциала. Существенно 
искажают результаты метода ЕП блуждающие токи в зем- 441 
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ле, возбуждаемые промышленными электрическими уста
новками, расположенными вблизи участка работ. Помехи 
могут быть созданы также интенсивными естественными 
электрическими полями, вызванными фильтрацией вод 
в г. п., диффузией водных растворов и др. Существуют 
специальные способы борьбы с помехами, в ряде случаев 
позволяющие снизить их уровень или же учесть их влияние 
при обработке материалов. М. Г. Илаев. 
М Е Т О Д З А Р Я Д А — метод электроразведки, основанный 
на изучении электрического или магнитного полей фикси
рованного источника тока (заземления), помещенного в 
электропроводящем рудном теле или на некотором удале
нии от него во вмещающих г. п. Применяется при поисках 
и разведке сульфидных м-ний, реже м-ний магнетита, 
антрацита и графита, характеризующихся высокой элек
тропроводностью. Используется также для определения 
направления и скорости течения подземных вод и решения 
некоторых др. задач. С помощью М. з. можно определить 
пространственное положение, размеры и элементы залега
ния рудного тела, а также коррелировать рудные подсечки 
в горных выработках и скважинах. Поставленные задачи 
наиболее полно решаются, если изучать объемное распреде
ление электрического поля на дневной поверхности и на 
глубину (в горных выработках и скважинах). Работы по 
М. з. ставятся в крупных м-бах (1 : 10 ООО и крупнее) и 
проводятся по заранее разбиваемым параллельным мар
шрутам, ориентированным вкрест простирания изучаемых 
рудных тел. Применяются разл. способы измерения элек
трического поля: способ градиентов, способ потенциала и 
способ прослеживания изолиний потенциала. Работы могут 
вестись с использованием постоянного, пульсирующего или 
переменного тока. В последнем случае изучаются электри
ческая и магнитная составляющие поля. Рабочие заземления 
устраиваются в разл. рудных телах или разных точках 
одного и того же рудного тела. Второе заземление электри
ческой цепи относится на такое расстояние от площади 
работ, чтобы его влияние заметно не сказывалось на резуль
татах наблюдений. Для создания электрического поля ис
пользуются источники питания (батареи 29—ГРМЦ—13, 
аккумуляторы или генераторные установки), обеспечиваю
щие получение устойчивых токов до 0,5—1 А в течение 
длительного времени. При использовании постоянного тока 
измерение потенциалов и градиентов поля производится 
с помощью потенциометра электроразведочного (ЭП-1) 
или электронного стрелочного компенсатора ЭСК-1. В слу
чае работы на переменном токе измерения производятся 
ламповым вольтметром. Результаты измерений изобража
ются в виде графиков и карт потенциалов или градиентов 
электрического поля и составляющих магнитного поля, 
которые используются для решения геол. задачи. Сущест
венно искажают результаты М. з. или затрудняют произ
водство полевых наблюдений сложный рельеф дневной 
поверхности и наличие блуждающих электрических полей, 
возбуждаемых в земле промышленными электрическими 
установками. Влияние рельефа дневной поверхности учи
тывается при камеральной обработке результатов полевых 
наблюдений. Для борьбы с электрическими помехами су
ществуют специальные устройства. М. Г. Илаев. 
М Е Т О Д И Г И — определение спекающей способности углей 
по усадке смеси порошка угля с песком при ее нагревании 
под давлением 1,95 кг/см2. Производится в приборе Тайца; 
методика определения — в соответствии с ГОСТ 2013—49. 
М Е Т О Д И З О Л И Н И Й — 1. Метод электроразведки, осно
ванный на изучении характера распространения в земле 
электрического тока низкой частоты, создаваемого двумя 
линейными (реже точечными) заземлениями. Предназначен 
для поисков рудных тел, обладающих по сравнению с вме
щающими п. более высокой электрической проводимостью. 
Широко применялся на Урале в 30—40-х гг. для поисков 
колчеданных м-ний. В настоящее время не применяется. 
2. Способ подсчета запасов твердых полезных ископаемых 
линзообразных м-ний с закономерно изменяющейся мощ
ностью или содер. Сущность его заключается в том, что объ
ем подсчетного блока определяется по формуле: V = 

= (^у" + S2 + S3 + . . . S„-i + -Y")" f e> г д е S i > s*< S 3 ' 
Sn — площади, заключенные внутри соответствующих 
изолиний мощности или содер., h — высота заложения 
между изолиниями. 

М Е Т О Д И З О Т О П Н О Г О Р А З Б А В Л Е Н И Я — основан на 
использовании индикатора — элемента, имеющего отлич
ный от природного изотопный состав (применяются ста
бильные и радиоактивные изотопы, т. н. меченые атомы). 
Изменение изотопного состава природного элемента, обус
ловленное добавлением известного количества индикатора, 
позволяет вычислить содер. определяемого элемента. Ме
тод обладает высокой чувствительностью и точностью, кото
рая зависит от выбора оптимального соотношения элемента 
и индикатора-разбавителя. Применим для определения 
содер. любого элемента, состоящего из двух или более 
стабильных изотопов. 

М Е Т О Д И З О Х Р О Н — математический метод обработки 
экспериментальных данных, применяемый для установле
ния истинного возраста гр. одновозрастных м-лов или г. п. 
На основании аналитических данных, по содержанию радио
активных элементов и продуктов их распада полученных при 
исследовании п одновозрастных м-лов или г. п., составляется 
система из п линейных уравнений с двумя неизвестными. 
Решение ее одним из методов математической статистики 
(напр., методом наименьших квадратов) дает возможность 
получить уравнение изохроны. В свинцово-изотопном ме
тоде при построении изохрон используются разл. системы 

„ РЬ 2 0 7 РЬ2™ 
координат: 1. Зависимость отношении р^т от р^а 
(метод Хаутерманса). Тангенс угла наклона изохроны дает 

Р Ь т е 

отношение ррл в радиогенном свинце, по которому рас
считывается возраст. Применим к м-лам и п. возраста не 
ниже 500 млн. лет. Может быть также использован для 
определения времени седиментации терригенных осадков 
архейского и протерозойского возраста, обогащенных уран-

Р И 2 0 7 
2 г , Irv р а д и о г е н . . . . . Зависимость Ц 2 3 5 о т 

Р К 2 0 6 
х U р а д ш Ц 2 3 8 — — (метод Везерилла). Изохрона, построенная 
в этих координатах на основании экспериментальных дан
ных, пересекает конкордию в двух точках; верхняя соот
ветствует истинному возрасту м-ла, нижняя — времени 
его метаморфизма. Метод требует внесения поправки на 
свинец обыкновенный. Применим к древним м-лам 3 За
висимость P b 2 0 7 

от Р Ь 2 0 6 
) б щ . 

X J 2 3 5 —Грз!— (метод Стиффа и Стэрна). 

Истинный возраст устанавливается также по пересечению 
изохроны с конкордией. Тангенс угла наклона изохроны 

для обыкновенного свинца, содер. дает отношение РЬ 2 0 

P b 2 0 6 и 2 3 8 

в м-лах. 4. Зависимость та^з от -srsn : P b 2 0 7 U*» 
pb»» u l p b an , p b 2 M ОТ \ 

PbSoJ 0 T pgSJ • По тангенсу угла наклона изохроны опре-

деляется истинный возраст по отношениям или 
Pb 2 0 7 Pb 2 0" 

пересечению изо-
РЬ 2 0' 
РЬ 2 М * 

~-ц21ь > или YH5i соответственно; по 

хроны с осйю ординат определяются отношения 
P b 2 0 7 РЬ 2 0 8 

Pb"3ol и р-рл в обыкновенном свинце, содер. в м-лах. 
Применяется к м-лам, содер. большие количества обыкно
венного свинца. 

В настоящее время свинцово-изохронный метод широко 
применяется для датирования изв., осад, и метам, п. до-
кембрийского возраста. Метод изохрон получил также 
большое распространение при определении возраста г. п. 
и их минер, фракций стронциевым методом; при этом изо-

Sr 8 7 Rb 8 7 

хрона строится в системе координат — -^-^ -
Угол наклона изохроны характеризует возраст г. п. или 

Sr" м-лов по отношению 
Rb»7 Возраст рассчитывается по 

формуле Т = -i-ln (tgcc + 1), где X — константа распада 
Rb 8 7 , а — угол наклона изохроны. Отрезок, отсекаемый 
изохроной на оси ординат, дает первичное отношение — 

Sr8* 
в анализируемых объектах. Метод изохрон может быть 
применен при следующих условиях: 1) все исследуемые 
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образцы м-лов или г. п. должны быть одновозрастны; 
2) должны содер. первичный РЬ (стронций) одинакового 
изотопного состава; 3) отношения радиоактивных материн
ских элементов к их дочерним в разных образцах должны 
быть различными. Кроме того, предполагается, что образцы 
представляли собой закрытые системы в отношении мате
ринских и дочерних элементов либо претерпели однократ
ное и одновременное изменение. С. Л. Миркина. 
М Е Т О Д И М М Е Р С И О Н Н Ы Й [immers'io — погружение] — 
метод определения пок. прел, веществ путем погружения 
их в жидкости или сплавы с заранее известным пок. прел. 
Опытным путем подбираются такие две жидкости (сплавы), 
одна из которых имеет пок. прел, выше, а др. ниже, чем 
у исследуемого вещества. Пок. прел, вещества находится 
после этого интерполированием. Точность метода при до
статочно полном наборе жидкостей составляет ±0,002 и 
даже ±0,001. 
М Е Т О Д И Н Д У К Ц И И — метод электроразведки перемен
ным током, основанный на изучении электрических токов 
индукции, возбуждаемых в г. п. генератором переменного 
электромагнитного поля высокой частоты. Благоприятными 
условиями для применения М. и. являются относительно 
высокое сопротивление покровных образований, четкая 
дифференциация г. п. по удельному электрическому со
противлению, крутое падение пластов, сравнительно спо
койные формы рельефа дневной поверхности, а при поис
ках полезных ископаемых — высокая проводимость руд
ных тел и четко выраженная вытянутость последних по 
простиранию. В М. и. используется комплект аппаратуры 
«Земля-2», который включает портативный генератор и 
высокочувствительное приемное устройство, позволяющее 
измерять вертикальную (Hz) и горизонтальные составляю
щие (Нх, Hv) магнитного поля, а также угол наклона маг
нитного вектора к горизонту (Р). Существуют 2 основных 
способа проведения полевых работ: а) методика диполь-
ного электромагнитного профилирования, когда генератор 
и приемник перемещаются по одному профилю вкрест про
стирания п.; б) методика параллельного перемещения, когда 
генератор и приемник перемещаются по двум параллельным 
профилям вкрест простирания п. По данным измерения 
элементов магнитного поля вычисляется кажущееся сопро
тивление. Результаты работ изображаются в виде кривых 
изменения р вдоль профилей, которые используются для 
решения поставленных геол. задач. Метод в основном при
меняется на стадии поисково-разведочных работ в м-бе 
1 : 10 000 и крупнее. Хорошие результаты были получены 
при поисках медно-никелевых м-ний Кольского п-ова, 
оловорудных м-ний Приморья и в др. регионах. Помеха 
для применения метода — электрическая неоднородность 
покровных отл., наличие вблизи генераторной установки 
металлических сооружений. М. Г. Илаев. 4 

М Е Т О Д И Н Т Е Н С И В Н О С Т И — метод электроразведки 
на переменном токе низкой частоты, основанный на изуче
нии магнитного поля, создаваемого в земле посредством 
горизонтальной полупетли, заземленной на концах. Пред
назначен для поисков рудных тел, обладающих по сравне
нию с вмещающими п. более высокой электропроводностью. 
Широко применялся в 30—40-х гг. Сейчас не применяется. 
М Е Т О Д К А П Е Л Ь Н Ы Й — метод диагностики глинистых 
м-лов, предложенный Иржи Конта (1956). Пришлифовки 
небольших штуфов (размеры спичечной коробки), сделан
ные на шероховатом стекле, испытываются при помощи 
капли воды и параллельно — этиленгликоля. По форме, 
профилю капли и скорости ее просачивания можно уста
новить наличие каолинитовых, гидрослюдистых монтмо-
риллонитовых и палыгорскитовых глин. Так, напр., капля 
воды на каолинитовых глинах, имеет округлую форму и 
высокий профиль, просачивается она за время до 1/2 мин, 
капля этиленгликоля — до 5 мин. Капля воды на монт-
мориллонитовых глинах имеет неправильную форму и 
просачивается за время до 3 мин, а этиленгликоля — от 4 
до 130 мин. М. к. неприменим для аргиллитов и глинистых 
сланцев и ограниченно применим для пористых четвертич
ных отл. (Логвиненко, 1962). 
М Е Т О Д К Л А С С И Ф И К А Ц И И И З В Е С Т Н Я К О В Ц И Ф Р О 
В О Й , Bonham-Carter, 1965,— описание проб в виде различ
ных однозначных характеристик (напр., присутствие или 
отсутствие кварца). Затем пробы группируются по наи
большему количеству совпадающих характеристик. Каждая 
такая гр. может быть нанесена на карту и рассматриваться 

как фациальная единица. Все качественные характеристики 
делятся на грубые категории, такие, как «изобилие», «при
сутствие» или «отсутствие». Метод ускоряет описание проб 
и устраняет необходимость количественной оценки. 
М Е Т О Д К Л А С С И Ф И К А Ц И И П Е С Ч А Н И К О В Ч И С Л О 
В О Й , Boggs, 1967,— имеет целью избежать двойственность 
и путаницу в терминологии. Объективные и основные осо
бенности песчаников определяются соотношением м-лов, 
которое в свою очередь является функцией их относитель
ной устойчивости. Все компоненты песчаников разделены 
на 3 гр.: 1) кремнеземные устойчивые части (11 классов по 
их процентному содер. от 0 до 10%); 2) полевые шпаты 
(11 подклассов — от 0 до 10%); 3)'неустойчивые зерна. 
Количество вмещающей массы рассматривается как важный 
признак и обозн. символами А, В, С, D, соответствующими 
0—10, 10—20, 20—30, 30% и более. Песчаник можно вы
разить формулой, напр. песчаник класса 6-2S (содер. 
60—70% кремнеземных частей, 20—30% полевых шпатов 
и 10—19% вмещающей массы). Состав песчаника можно 
выразить точкой на треугольной диаграмме: кремнеземные 
части — полевые шпаты — неустойчивые зерна. 
М Е Т О Д К О Л Ь Ц А И К О Н У С А — способ перемешивания 
материала проб. Материал ссыпается в конус, который 
развертывается в диск, а затем в кольцо. Начиная с внут
ренней части кольца, по часовой стрелке материал совком 
ссыпается в конус. Операция повторяется 2—3 раза. 
М Е Т О Д К О М П Л Е К С Н О Й С Т Р У К Т У Р Н О - Р Е Г И О 
Н А Л Ь Н О Й М Е Т А Л Л О Г Е Н И И — разработан геологами 
Казахстана под руководством Сатпаева (1958, 1959) и 
применяется при создании металлогенических карт Ц. Ка
захстана, составленных на геолого-структурной основе, 
с которой совмещена карта полезных ископаемых. В исто
рии геол. развития Ц. Казахстана выделено 6 основных 
«геотект.» этапов, характеризующихся металлогенической 
специализацией. При этом, по мнению Сатпаева (1959), 
«особенности состава и структурно-генетические основы 
металлогении как в рамках каждого этапа, так и в целом 
в геологии Ц. Казахстана оказались отличными от схем 
Билибина. «Отмечается, что решающее значение имеют 
региональные секущие разрывные нарушения и места их 
сопряжения и пересечения. Главным благоприятным фак
тором для развития минерализации являются физ. неодно
родность вмещающих п. и некоторые особенности их хим. 
состава. Выделяются т. н. «металлогенические форм.» 
(соответствуют рудным форм.), а также типичные рудные 
поля или м-ния, которые названы «генотипами». Для выде
ления перспективных металлогенических зон был очень 
полно использован обширный фактический материал по 
всем изученным м-ниям, рудопроявлениям, геофиз. и гео
хим. аномалиям и т. п. Точку зрения Сатпаева и др. о не
приемлемости схемы Билибина и ВСЕГЕИ для Ц. Казах
стана не разделяет большинство советских исследователей. 
М Е Т О Д К О Н Е Ч Н Ы Х Р А З Н О С Т Е Й — метод расчета 
по уравнению, в котором бесконечно малые величины 
заменяются малыми, но конечными величинами; в гидро
геологии, по предложению Каменского (1953), применяется 
для расчетов неустановившегося движения грунтовых вод. 
М Е Т О Д К О Р Р Е Л Я Ц И Й У Г Л Е Н О С Н Ы Х Ф О Р М А Ц И Й 
С Т Р У К Т У Р Н О - Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — основан на гра
фических построениях пространственных соотношений 
угольных пластов и вмещающих их толщ (элементов зале
гания, мощн. и др.), сохраняющих постоянство в пределах 
какой-либо структуры. Является дополнительным к другим 
методам корреляции. См. Методы корреляции угленосных 
формаций. 
М Е Т О Д К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н Ы Й П Р Е Л О М Л Е Н Н Ы Х 
В О Л Н ( К М П В ) — модификация метода преломленных 
волн (см. Сейсморазведка), основанная на регистрации 
первых и последующих вступлений преломленных волн. 
При помощи КМПВ определяются глубины, форма сей
смических преломляющих границ и скорость распростране
ния вдоль них упругих волн (граничная скорость — V r ) 
в интервале глубин от нескольких м до десятков км. КМПВ 
основан на регистрации головных волн (см. Волны сейсми
ческие). При падении волны под критическим углом на 
пласт, скорость прохождения волн в котором больше, чем 
в вышележащей среде (Vi < V2), падающая волна образует 
в нем скользящую волну, распространяющуюся вдоль его 
верхней границы. Ее движение вызывает вторичную — 
головную волну, которая возвращается к поверхности зем-
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ли и может быть зарегистрирована. Методика и техника 
КМПВ, разработанная под руководством Гамбурцева в 
40-х гг., базируется на регистрации преломленных (голов
ных) волн, но близка к методу отраженных волн (MOB). 
Основные особенности КМПВ: на сейсмограммах исполь
зуется время не только первых вступлений, но и время 
прихода последующих гр. преломленных вОлн; как и в 
MOB, при КМПВ используются принципы фазовой корре
ляции волн; выбор системы наблюдений подчиняется тре
бованию корреляционных полных систем годографов; 
в КМПВ широко используются динамические признаки 
сейсмических волн для проведения фазовой корреляции и 
идентификации волн и с целью изучения особенностей 
строения среды. При полевых работах КМПВ применяются 
стандартные и специализированные многоканальные сей
смические станции. Возбуждение упругих колебаний про
изводится как с помощью взрывов (в скважинах, естествен
ных водоемах, шурфах), воздушных и накладных взрывов, 
так и ударов (на коротких профилях). Для увеличения 
эффекта взрывов часто применяется группирование взры
вов; для подавления помех при приеме используется груп
пирование сейсмоприемников и фильтрующие свойства 
аппаратуры. 

При КМПВ используются сложные системы наблюдений 
и применяются большие расстояния между пунктами взры
ва и сейсмоприемниками (взрыв — прибор), что ведет 
к усложнению техники полевых работ: одновременно ис
пользуется 3—5, а иногда и больше пунктов взрыва; при
менение больших расстояний взрыв — прибор требует 
высокой эффективной чувствительности аппаратуры; для 
снижения фона помех улучшают условия установки сей
смоприемников, выбирают для работы более спокойное 
время суток, строго соблюдают условия спокойствия на 
профиле и т. п. При работе на больших расстояниях от 
пункта взрыва применяются большие расстояния между 
сейсмоприемниками, благодаря чему увеличивается длина 
соединительных проводов, что приводит к увеличению 
электрических наводок. Большие расстояния от пункта 
взрыва требуют применения радиосвязи для передачи 
отметки момента и организации работ на профиле. Интер
претация материалов КМПВ предусматривает те же прие
мы фазовой корреляции, что и в MOB. Исследуя форму 
записи в последующих вступлениях в КМПВ, можно уве
ренно различать преломленные волны, относящиеся к разл. 
горизонтам, и прослеживать преломленные волны, не вы
ходящие в первые вступления. По годографам преломлен
ных волн можно вычислить граничную скорость, которая 
характеризует в некоторой степени литологический состав 
п. преломляющего слоя, благодаря чему удается отождест
вить преломляющий горизонт со стратиграфической грани
цей. Построение преломляющих границ ведется разл. спо
собами: от сравнительно простого способа to до метода по
лей времен для годографов сложной формы. Для ориенти
ровочных расчетов средней скорости в покрывающей среде 
можно использовать годографы преломленных волн; для 
более точного знания средних скоростей необходимо полу
чение годографов отраженных волн или данных сейсмиче
ского каротажа. КМПВ применяется на всех этапах сей
смической разведки при наличии в р-не работ преломляю
щих горизонтов. Особое признание метод получил при ре
гиональных работах и трассировании нарушений. К. А. Не
красова. 
М Е Т О Д К П —метод комбинированного профилирования. 
См. Электропрофилирование. 
М Е Т О Д К Р А С И Т Е Л Е Й —быстрый метод качественного 
определения состава глинистых м-лов, осад, п., предло
женный Веденеевой и Викуловой (1952). В его основу 
положена способность орг. красителей закрепляться на 
поверхности глинистых частиц благодаря адсорбции и 
электрическим силам — окрашивать глинистые м-лы и 
изменять окраску в зависимости от условий среды (рН, 
наличие электролитов, концентрация раствора и т. п.). 
Для окрашивания применяется метиленовый голубой, со
лянокислый бензидин и др. Окрашивание производится 
в суспензиях, содер. глинистые м-лы. Наблюдение окраски 
ведется визуально или фотометрированием спектров по
глощения. Так, напр., частицы каолинита окрашиваются 
метиленовым голубым в фиолетовый цвет, от добавления 
КС1 окраска не изменяется (максимум кривой спектра по-

444 глощения находится в области длин волн 550—580 тц) . 

Частицы монтмориллонита окрашиваются метиленовым 
голубым в фиолетовый, фиолетово-синий цвет, при добав
лении КС1 окраска переходит в голубую, голубовато-зеле
ную (максимум кривой спектра поглощения — 560 mu, 
сдвигается при добавлении КС1 до 650—670 тц. и т. п. 
Последующие исследования этого метода показали, что 
характер окраски глинистых м-лов зависит от многих фак
торов: рН грунтовых растворов, характера поглощенных 
оснований, концентрации и др., что ограничивает его при
менение. М. к. применим для мономинеральных и непри
меним для полиминеральных глинистых п. Син.: анализ 
хроматический, метод окрашивания. 
М Е Т О Д К Р И Г Е — м е т о д нахождения наилучшей оценки 
среднего содер. в некотором блоке на основании всей имею
щейся информации; при этом используются результаты 
опробования как внутри, так и вне оцениваемого блока. 
На рудниках Ю. Африки в качестве модели распределения 
содер. Аи принято логарифмически-нормальное распреде
ление с тремя параметрами в предположении, что рудное 
поле однородно. Смысл М. К. заключается в том, что содер. 
пробы приписывается такой вес, при котором получаемая 
оценка среднего содер. обладает минимальной дисперсией. 
В М. К. использованы теория малых выборок, поверхности 
тренда, взвешенных скользящих средних, корреляционный 
и регрессионный анализы. 
М Е Т О Д К Ь Е Л Ь Д А Л Я — классический метод определения 
азота, принятый в практике анализа горючих ископаемых 
(ГОСТ 2408—49). 
М Е Т О Д Л А Р С Е Н А — син. термина метод определения 
абсолютного возраста сс-свинцовый. 
М Е Т О Д Л А У Э — способ получения дифракционной кар
тины от неподвижного к-ла при облучении его непрерывным 
спектром рентгеновых лучей. Пленка или пластинка, на 
которую фиксируется дифракционная картина, называется 
лауэграммой. Рассмотрение ее дает возможность: 1) судить 
о кристалличности вещества; 2) установить симметрию к-ла; 
3) определить в некоторых случаях угол наклона кристал
лографической оси образца к первичному лучу. Расчет 
лауэграммы позволяет: 1) точно определить ориентировку 
монокристалла; 2) определить и проверить отношения осей 
элементарной ячейки. От лауэграммы нетрудно перейти 
к гномостереографическим проекциям к-лов для определе
ния символов отражающих систем плоских сеток. Это 
дает возможность следить за поведением плоских сеток 
к-лов при тех или иных деформациях. Для съемки лауэг-
рамм применяются специальные камеры (производства 
НИИФ МГУ и КРОН-2 производства ЛГУ и др.). Основ
ная особенность лауэграммы — наличие большого числа 
интерференционных пятен, ложащихся на кривые линии — 
эллипсы и гиперболы, симметрично проходящие через 
центр рентгенограммы. Каждое пятно лауэграммы пред
ставляет собой след луча, отраженного от некоторой пло
скости под углом 0 , определяющимся уравнением tg 2 0 = 

/ 
= ~р, где I — расстояние пятна до центра рентгенограммы; 
D — расстояние от кристалла до образца. Син.: метод 
неподвижного кристалла. Э. П. Салъдау. 
М Е Т О Д 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 — 
метод оценки по выборке неизвестных параметров функции 
распределения F(s; at, . . ., as), где at, . . ., as — неизвест
ные параметры. Если выборка из п наблюдений разбита на 
г непересекающихся групп, то si, . . ., s r; pi, . . ., pr — 
соответствующие значения заданной вероятностной функ-

г 
ции pt = p(s<; ai, . . ., a s); 2 P' = 1 ; V l ' • • •> — с о ° т -
ветствующие групповые частоты в, выборке, так что каж
дому множеству si принадлежит V,- выборочных значений 

г 
2 Vi = п, то М. м. п. состоит в определении таких значе-

г'=1 
ний ai, , . ., a s, для которых величина L = р^\ . . ., pVf  

принимает наибольшее возможное значение. Для этого 
решается система уравнений: — = 0 i — 1, . , ., s. Это 
уравнение удобно решать в виде = 0. L назы
вается функцией максимального правдоподобия. В случае 
непрерывного распределения с плотностью f(x; oti, . . ., a5) 
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при выборке xi, . . ., хп функции М. п. определяется: 
L = f(xi; cti ,. . ., as). . .f(xn', . . ., a s). Решение системы 
называется оценкой максимального правдоподобия для 
cti, . . ., as. Оценки, полученные по этому методу, обла
дают рядом достоинств. М. м. п. находит в геологии при
менение при поисках границ между однородными участ
ками, напр. при расчленении немых толщ. 
МЕТОД МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА — один из ме
тодов подсчета запасов нефти, основан на изучении изме
нения физ. параметров жидкости и газа, содер. в пласте 
в зависимости от изменения давления в процессе разработки. 
Является динамическим, и его применение требует тщатель
ного изучения пласта с самого начала разработки (система
тические замеры пластовых давлений в скважинах глубин
ными манометрами, учет точного отбора нефти, газа и воды, 
исследования кернов и глубинных проб нефти). 
МЕТОД МЕЧЕНЫХ АТОМОВ — син. термина метод 
радиоактивных изотопов. 
МЕТОД МНОГОКРАТНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ — метод вы
деления и исследования асе. хим. элементов и м-лов в гор
ных п. Основан на корреляционном статистическом анализе. 
МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО — метод статистических испы
таний, состоящий в решении вычислительной математиче
ской задачи путем построения для нее случайного процесса 
с параметрами, равными искомым величинам этой задачи. 
Пример: вычисляем М. М.-К. 

1 
J f(x)dx, 0s=/4»=S 1, при 0 х =S 1. 
О 

Ограничения на f(x) несущественны ввиду возможного 
изменения м-ба. Рассмотрим последовательность случайных 
чисел £, и, распределенных равномерно на отрезке [0, 1]. 
Для каждой пары чисел (g, п) проверяем: f(g) < п. Если 
это условие выполнено, то точка (g, л) попадает в область 
S под кривой у = f(x). Пусть из N наблюдений было Р 

1 

попаданий в область S; тогда §f(x)dx. Ошибка при 
О 

этом будет с вероятностью, близкой к единице, не больше, 
С 

чем — у = - , где С — постоянная. Успешное применение 
•у/ N 

М. М.-К. возможно при использовании ЭВМ. С помощью 
М. М.-К. строятся типовые карты фаций. По М. М.-К. 
находился вид функции распределения акцессорных суль
фатов в карбонатных толщах, а также имитировался про
цесс слоеобразования. 
МЕТОД МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ, Философов, 1960,— 
ставит задачей выявление связи между формами рельефа 
и новейшими структурами земной коры путем графиче
ского разложения рельефа, используя гипсометрическую 
карту, на базисные, остаточные, вершинные и эрозионные 
поверхности, согласно порядкам долин и водораздельных 
линий, а также производство последующих математических 
действий с этими поверхностями. Совр. рельеф обусловлен 
новейшими тект. движениями. Поэтому анализ рельефа 
с максимальным устранением неровностей экзогенного про
исхождения помогает выявить характер тект. структуры, 
с которой он связан. Базисные и вершинные поверхности 
старших порядков отражают региональные тект. структуры, 
младших порядков — локальные структуры. 
МЕТОД МОЩНОСТЕЙ И ФАЦИЙ — дает возможность 
на основании анализа мощн. накопившихся осадков и их 
фациального состава подойти к решению вопроса о скорости 
и величине вертикальных движений данного участка зем
ной коры и об изменении глубины образования осадков. 
Основан на том, что мощн. данной серии осад. п. суммарно 
соответствует глубине погружения участка коры, в преде
лах которого накопилась данная толща. В то же время рас
пределение разл. фаций, смещение их в том или ином 
направлении, смена одних фаций другими в вертикальном 
направлении, связанные с колебательными движениями 
или с неравномерным однонаправленным движением в со
вокупности с анализом мощн. отл., помогают получить 
полную картину, которую можно выразить графически; 

. она будет отражать колебательные движения того или 
иного участка земной коры. Теоретическое обоснование 

метода мощн, впервые было сделано Белоусовым (1954). 
В настоящее время М, м, и ф, применяют с поправками, 
учитывая большую скорость накопления вулканогенных 
толщ и некоторых др. образований, мощн. которых не 
всегда соответствуют глубине погружения. 
МЕТОД НАВЕДЕННОЙ АКТИВНОСТИ (МНА) — метод 
радиоактивного каротажа скважин, основанный на измерен 
нии спада интенсивности у-излучения после облучения п. 
источником или генератором нейтронов для определения 
состава элементов в г. п. Применяется на нефтяных м-ниях 
для отбивки водонефтяных контактов, определения состава 
пластовых вод и др. задач. 
МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ — метод оценки 
параметров по наблюденным данным, причем оценки долж
ны быть несмещенными (см. Оценка несмещенная) и 
Е(Т — О)2 — минимально, где 0 — параметр, Т — его 
оценка, Е — математическое ожидание. В качестве Т 
берут определенную функцию от наблюдений xi, х2, . . ., хп, 
в простейшем случае — линейную: Т(х) = ах + Ь. Миними-

п 
зируют сумму ^ [T(xt)— *f)] 2 , где и — число наблюде-

i = l 
ний. Из условия минимальности получают систему уравне
ний — путем дифференцирования по оцениваемым пара
метрам и приравнивания к нулю. Получаемая система урав
нений называется нормальной. Решая ее, находят оценки 
параметров. М. н. к. в геол. исследованиях используется 
при аппроксимации, в частности при расчете трендов пло
щадных и временных. См. Тренд-анализ. 
МЕТОД НАЛИВА В ШУРФЫ, Болдырев, 1926,—опреде
ление коэф. фильтрации п. путем налива воды в шурфы. 
МЕТОД НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ ПЕТЛИ — индуктивный 
метод электроразведки переменным током низкой частоты. 
МЕТОД НЕПОДВИЖНОГО КРИСТАЛЛА — син. тер
мина метод Лауэ. 
МЕТОД НЕФЕЛОМЕТРИИ —основан на определении 
мутности среды путем измерения интенсивности рассеяния 
света анализируемой жидкости и стандарта. Пригоден для 
определения компонентов, входящих в состав анализируе
мого вещества в очень малых количествах. 
МЕТОД ОБМЕННЫХ ВОЛН ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
(МОВЗ) — один из методов разведочной сейсмологии, 
основанный на использовании обменных преломленных 
волн естественных землетрясений. Обменные волны доста
точно большой интенсивности возникают при преломлении 
сейсмических волн на границах внутри земной коры и 
верхней мантии. Элементы залегания границ определяются 
по разности времен прихода в пункт регистрации первич
ной (продольной или поперечной) и обменной (продольно-
поперечной или поперечно-продольной) волн. МОВЗ ис
пользует кинематические и динамические характеристики 
обменных волн и не зависит от точного знания положения 
очага землетрясения, времени его возникновения и абс. 
времен прихода волн. МОВЗ применяется как составная 
часть комплекса региональных геолого-геофиз. исследова
ний при изучении глубинного геол. строения отдельных 
регионов. При полевых работах МОВЗ прием и регистра^ 
ция сейсмических волн осуществляются трех-четырехком-
понентными сейсмическими станциями регионального типа 
или станцией «Земля». Пункты сейсмических наблюдений 
располагаются на профилях или рассредоточиваются по 
площади при расстоянии между станциями от 1 до 20 км. 
Регистрация упругих волн производится непрерывно в те
чение 8—30 суток на каждом пункте. Полевые наблюдения 
осуществляются большим числом (10—20 и более) пере
движных станций. При использовании продольно-попереч
ных (PS) волн метод может быть применен в любом р-не, 
где возможны наблюдения удаленных землетрясений; 
в модификации поперечно-продольных (SP) волн оптималь
ным является расположение регистрирующих станций на 
расстоянии 100—500 км от эпицентров землетрясений. 
Способ SP Обладает меньшей глубинностью (до 10—15 км) 
по сравнению с PS. Совместное использование PS и SP 
повышает полноту и достоверность информации о строении 
земной коры. Наибольшее значение в МОВЗ составляют 
материалы наблюдений обменных проходящих волн; об
менные волны др. типов (головные, отраженные) приме
няются ограниченно. В случае использования проходящих 
волн типа PS наиболее полная информация может быть 44S 
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получена при удалениях регистрирующих станций от очагов 
на 4—8 тыс. км и более. Преобладающие частоты обменных 
волн составляют 1—5 Гц. В основе интерпретации материа
лов МОВЗ лежит использование разностей времени реги
страции обменной и монотипной волн (At); годографы 
имеют подчиненное значение. При крутых углах падения 
(угол между нормалью к границе и лучом до 10°) монотип
ной волны на границу обмена вычисления глубины (Н) 

горизонтов производятся по формуле: Н = — v p , 
k — 1 

где vp — средняя скорость продольных волн, k = vp/vs. 
vs — средняя скорость поперечных волн. Корреляция 
отметок глубин, вычисленных в смежных пунктах, осу
ществляется на основе качественных критериев (сходство 
динамических признаков обменных волн, частотно-избира
тельные свойства границ, характер их взаимного располо
жения и др.). Достоверность и точность построения сейсми
ческих разрезов и структурных схем глубинных границ 
определяется в основном характером прослеживаемости 
преломляющих границ и точностью определения скоростей. 
Глубинность исследований МОВЗ достигает 50—100 км; 
детальность расчленения разреза повышается в сейсмоактив
ных р-нах (за счет использования волн PS и SP местных 
землетрясений) и при благоприятных условиях прибли
жается к детальности ГСЗ. Наибольшее применение МОВЗ 
получил в юж. р-нах СССР (Ср. Азия, Казахстан, Кавказ). 
Н. К. Булин. 
М Е Т О Д О Б Ъ Е М Н О Й П А Л Е Т К И С О Б О Л Е В С К О Г О — 
способ определения объема залежи с помощью палетки. 
Метод прост и надежен; применяется при подсчете запасов 
методами изолиний. 
М Е Т О Д О Б Ъ Е М Н О - М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Й — см. Системы 
петрохимических пересчетов. 
М Е Т О Д О Б Ъ Е М Н Ы Й — измерение объемов осадков раз
ного возраста и типа для количественной оценки погруже
ния обл. накопления и определения амплитуды поднятия, 
с которого те же осадки были снесены; применяется в гео
тектонике. М. о. предусматривает поправку при определе
нии величины древнего поднятия, складывающуюся из 
суммарного учета осадков, образовавшихся не за счет про
дуктов разрушения поднятия, а путем привноса вулкано
генного материала, продуктов хим. и орг. происхождения. 
Предложен Роновым (1949). 
М Е Т О Д О Б Ы К Н О В Е Н Н О Г О С В И Н Ц А — определение 

P h 2 0 8 P h 2 0 7 Ph 2 0 8 

возраста галенитов по отношениям — - , —— , ———. 
Pb Pb Pb 2 0 4  

Основан на изменении изотопного состава рудного свинца 
во времени вследствие накопления радиогенных изотопов 
свинца в материнской магме, растворе или п. При отделе
нии от материнского источника свинец галенита «запечат
левает» изотопный состав свинца источника, остающийся 
в дальнейшем неизменным. М. о. с. позволяет получить 
лишь очень приближенную грубую оценку возраста свин
цовых м-лов, т. к. изотопный состав рудного свинца изме
няется со временем очень медленно и заметные различия 
в нем, фиксируемые совр. методами масс-спектрометриче-
екого анализа, наступают лишь по прошествии 200— 
300 млн. лет. Метод применим для датировки только древ
них свинцовых руд нормального состава и в тех случаях, 
когда объект невозможно датировать др. методами. 
М Е Т О Д О Д И Б Е Р А — А Р Н Ю — дилатометрический ме
тод, принятый в международной классификации каменных 
углей в качестве одного из параметров характеристики их 
коксуемости. В понимании, принятом в СССР, он харак
теризует не коксуемость, а спекаемость углей. 
М Е Т О Д О К Р А Ш И В А Н И Я — син. термина метод краси
телей. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С 
Т А — см. Методы определения абсолютного возраста 

„ радиологические. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
А Л Ь Ф А - С В И Н Ц О В Ы Й — предложен Ларсеном (Larsen 
et al., 1952) для определения возраста цирконов. В его 
основе лежит предположение о том, что из-за значительной 
разницы в ионных радиусах циркония (0,82 А) и свинца 
11,26 А), а также благодаря плотной упаковке кристалли
ческой решетки циркона вероятность захвата первичного 

446 свинца при кристаллизации циркона должна быть мала. 

Поэтому свинец, содер. в цирконах, должен быть обяза
тельно радиогенным. Для вычисления возраста использует
ся отношение общего содер. свинца в м-ле к его суммарной 
а-активности. Однако метод не нашел широкого применения, 
т. к. было установлено, что цирконы, претерпевшие некото
рые изменения под влиянием разл. геол. процессов, могут 
содер. значительные количества (до 80% ) свинца обыкно
венного, что приводит к большим ошибкам при вычислении 
возраста этим методом. Син.: метод Ларсена. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
А Р Г О Н О В Ы Й — основан на накоплении Аг 4 0 в калийсо
держащих м-лах и п. за счет радиоактивного распада К 4 0 . 
Предложен и разработан в СССР Герлингом (1949). Расчет 
возраста производится по формуле 

Т- In 
Ik К™ ']• 

учитывающей скорость распада К 4 0 (кь и Х$) и содер. Аг 4 0 

и К 4 0 в исследуемом образце. Теоретически для определе
ния ,возраста аргоновым методом могут быть использованы 
любые калийсодер. п. и м-лы. Для получения надежных 
данных необходимо, чтобы м-л (или п.) с момента образо
вания оставался закрытой системой по отношению к Аг 
и К. Наиболее частая причина искажения возраста — утеч
ка радиогенного аргона, которая приводит к омоложению 
возраста. Значительно более редки случаи искажения 
возраста за счет присутствия избыточного аргона в иссле
дуемом образце. Утечка радиогенного аргона из м-лов про
исходит под влиянием более поздних геол. воздействий, 
гл. обр. термальных, и зависит от устойчивости м-ла, с од
ной стороны, и интенсивности процесса — с другой. Для 
определения возраста аргоновым методом наиболее широко 
используются слюды, амфиболы, глаукониты. Калиевые 
полевые шпаты рационально использовать только для 
датирования молодых (кайнозойских) образований из-за 
плохой сохранности аргона в этих м-лах. М. о. а. в. а. 
позволяет датировать геол. образования в широком диапа
зоне времени — от древнейших п. земной коры до неоге
новых включительно. Верхняя граница возраста, доступ
ного для измерения, ограничивается чувствительностью 
применяемых в лаборатории методов определения аргона. 
Практическая ценность результатов в большой степени 
зависит от правильного выбора материала для анализа. 
Син.: метод определения абсолютного возраста калий-
аргоновый. Г. А. Мурина. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
А Р Г О Н О В Ы Й А К Т И В А Ц И О Н Н Ы Й — используется гл. 
обр. для определения возраста очень молодых калийсодер. 
п. и м-лов (1 млн. лет и моложе). Содер. радиогенного 
аргона (Аг 4 0 ) в них количественно определяется по наведен
ной активности Аг 4 1, полученной в результате облучения 
Аг 4 0 тепловыми нейтронами. М. о. а. в. а. а. до настоящего 
времени не имеет широкого применения из-за сложности. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Б Е Р И Л Л И Е В Ы И —основан на" изучении распределения 
в морских осадках изотопа Be 1 0 (Г = 2,5-10 6 лет), который 
образуется в верхних слоях атмосферы при расщеплении 
ядер азота под действием космических лучей; распреде
ляется в тропосфере, выпадает с дождевой водой на по
верхность земли и о. ч. поступает в океан. При определении 
возраста и скорости осадконакопления океанических осад
ков предполагается, что скорость поступления Be'" на дно 
океана и скорость осадконакопления оставались постоян
ными в течение нескольких млн. лет и что в отложившихся 
осадках не происходит миграции Be 1 0 . Возможность прак
тического использования метода не ясна. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Г Е Л И Е В Ы Й — метод, основанный на накоплении гелия 
в м-лах, содер. U или Th. Возраст вычисляется по экспе-

Не 
риментально наиденному отношению u+Th в м-лах. 
Имеет весьма ограниченное применение и с развитием арго
нового метода практически перестал использоваться, так 
как установлено, что гелий легко мигрирует даже из кри
сталлических решеток с плотной упаковкой и полученный 
возраст, как правило, существенно омоложен. 
М Е Т О Д „ О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Г Р У Б Ы Й С В И Н Ц О В Ы Й —син. термина метод опреде
ления абсолютного возраста по общему свинцу. 
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М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
И О Н И Е В Ы Й — основан на изучении вертикального рас
пределения в морских осадках изотопа тория — 1о 2 3 0 (пе
риод полураспада 83 тыс. лет), который образуется в океа
нической воде в результате распада U. Большая часть иония 
захватывается выпадающими осадками и т. о. отделяется 
от материнского U. Для определения возраста морских 
осадков и скорости процесса осадконакопления необходи
мо, чтобы содер. U в океанической воде и скорость осажде
ния иония на дно оставались постоянными в течение геол. 
времени, а в осадках отсутствовала бы миграция иония. 
Метод имеет ограниченное применение, так как во многих 
случаях эти условия не соблюдаются. Применим для опре
деления возраста (по отношению Ra : Io) осадков не старше 
400—500 тыс. лет. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
К А Л И И - А Р Г О Н О В Ы Й — син. термина метод определе
ния абсолютного возраста аргоновый. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
К А Л Ь Ц И Е В Ы Й — основан на накоплении в калиевых 
м-лах (калийных солях, калиевых слюдах) изотопа Са 4 0 , 
образующегося вследствие (3-распада К 4 0 (Inghram, 1950; 
Полевая и др., 1958). Почти не применяется из-за наличия 
в этих м-лах значительных количеств обычного Са, в смеси 
изотопов которого изотоп Са 4 0 составляет ~ 9 8 % . 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
К И С Л О Р О Д Н Ы Й — предложен амер. ученым Лэном 
(Lane, 1934). В СССР разработан Хлопиным (1938); осно
ван на процессе окисления U 0 2 до иОз атомами кислорода, 
освобождающимися при распаде U, связанного в моле
куле Т_Ю2. Поэтому соотношение в урановом м-ле четырех
валентного урана к шестивалентному (при условии отсут
ствия др. процессов окисления) зависит от возраста м-лов. 
U 0 2 -* РЬО + О; U 0 2 + О -> U O 3 . Метод неточен и 
в настоящее время практического значения не имеет. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
К Р Е М Н И Е В Ы Й — основан на распаде изотопа Si 3 2 , кото
рый образуется в верхних слоях атмосферы при расщепле
нии ядер аргона под действием космических лучей и вместе 
с дождевой водой попадает на поверхность Земли. Период 
полураспада радиоактивного изотопа кремния Т^зг _ 7 1 9 
лет. Используется для определения возраста океанической 
воды и быстро накапливающихся осадков (до 3—4 тыс. 
лет). 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
К С Е Н О Н О В Ы И —основан на накоплении в урановых 
м-лах изотопов ксенона, образующихся при спонтанном 
делении U; возраст (г) вычисляется по формуле: Г = 

N2 

, где Ха и Xf — константы 
1 

XL 2,3 lg 
KNR 

XF + 1 

«-распада и спонтанного деления U; N, и N2 — число ато
мов урана и ксенона соответственно; К = 0,19. Метод 
не имеет широкого применения. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
М И Н Е Р А Л О В О П Т И Ч Е С К И Й — предложен Е. Кузне
цовым (1959, 1964) и основан на влиянии радиоактивных 
элементов на величину дисперсии двупреломления м-лов; 
определяется величиной коэф. дисперсии (Kg) : К$ = 

, где RI — разность хода какой-либо 
"g ~~ "TI ) - М 

волны в волновом выражении; г — разность хода стандарт
ной волны; X и XI — соответственно длины стандартной 
волны и волны, для которой измеряется коэф. дисперсии. 
Измерения производятся в прозрачных шлифах. Возраст 
м-ла определяется по диаграммам связи (возраст — Кв), 
построенным на основании данных возраста м-лов, получен
ных радиологическим методом. Метод не имеет широкого 
применения. Теория его недостаточно разработана. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
П О О Б Щ Е М У С В И Н Ц У — основан на измерении в м-лах 
отношения общего количества свинца (без его изотопного 
анализа)к сумме содер. U и Th ^— P- b^— j . Метод исполь
зовался до опубликования работ Нира (1939—1940 гг.), 
установившего присутствие в свинце, выделенном из радио
активных м-лов, нерадиогенного изотопа с массой 204. 
В настоящее время метод не применяется, т. к. не позво

ляет учитывать присутствие в м-лах обыкновенного свинца, 
что приводит к получению завышенных данных возраста. 
Син.: метод определения абсолютного возраста грубый 
свинцовый." 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
П О У Д Е Л Ь Н О Й А К Т И В Н О С Т И С В И Н Ц А ^ - С И Н . тер
мина метод RaD. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
П Р О Т А К Т И Н И Е В О - И О Н И Е В Ы Й (при возрасте п. до 
200 тыс. лет) — основан на изучении вертикального рас
пределения в осадках изотопов T h 2 3 0 ( Г 1 / 2 = 83 тыс. лет) 
и Р а 2 3 1 ( Т Ц 2 = 34 тыс. лет). Эти изотопы первоначально 
образуются в океанической воде из U, а затем осаждаются 
на океаническое дно с осадками. Ввиду сходных хим. 
свойств Th 2 3 0 и Р а 2 3 1 в геохим. отношении ведут себя в океане 

Р а 2 3 1 

идентично, и поэтому отношение в некоторых от
резках керна донных осадков должно быть только функ
цией времени и не должно зависеть от изменения концент
рации U в океане, изменения поступления T h 2 3 0 и постоян
ства скорости осадконакопления в течение датируемого 
периода времени. Метод по сравнению с иониевым является 
более надежным. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Р А Д И О У Г Л Е Р О Д Н Ы Й — предложен Либби (Libby, 1949) 
для молодых образований; основан на распаде радиоугле
рода С 1 4 , образующегося в верхних слоях атмосферы (см. 
Обменный резервуар) при взаимодействии нейтронов кос
мического излучения с ядрами атмосферного азота по 
реакции: N 1 4 + п —> С 1 4 + р. С 1 4 окисляется до С 0 2 и 
смешивается равномерно с неактивной С 0 2 атмосферы. 
Растения усваивают из атмосферы вместе с неактивной С 0 2 

и С 1 4 . В результате процесса обмена С 0 2 между атмосфе
рой и океаном С 1 4 смешивается с растворенными карбона
тами и бикарбонатами. После отмирания растений, смерти 
живых организмов или отложения на дне карбонатов при
внес С 1 4 из атмосферы прекращается и его содер. начинает 
уменьшаться вследствие радиоактивного распада С 1 4 . Пу
тем сравнения (по (3-активности) концентрации С 1 4 в ис
следуемом образце с концентрацией С 1 4 4 в совр. подобных 
образцах можно определить возраст. Явление образования 
С 1 4 в атмосфере можно использовать для определения воз
раста только в том случае, если концентрация С 1 4 в угле
роде обменного резервуара оставалась постоянной в течение 
последних 60—65 тыс. лет. Это условие выполняется в том 
случае, если интенсивность космических лучей, количество 
углерода и скорость перемешивания в обменном резер
вуаре существенно не изменялись в течение этого времени. 
Экспериментальная проверка этих условий путем датиро
вания образцов с известным возрастом (годичные кольца 
деревьев, археологические памятники, образцы, возраст 
которых установлен путем подсчета ленточных глин, или 
др. радиоактивными методами) показала, что эти условия, 
в общем, выполняются. За последние 100 лет в результате 
сжигания больших количеств неактивного углерода (антра
цит, нефть) и испытаний ядерного оружия концентрация 
С 1 4 в атмосфере значительно изменилась. Чтобы избежать 
ошибки, обусловленной этими явлениями, в качестве совр. 
стандарта (эталона) применяется древесина, произрастав
шая в XIX в. Измерение естественного С 1 4 является слож
ной методической задачей вследствие его малых удельной 
активности и энергии |3-излучения (Е„а Кс = 1 5 5 кэв). 
По этим причинам при измерении С 1 4 нужно применять 
счетные системы, которые позволяют избежать самопогло
щения излучения в образце и осуществить счет с большой 
эффективностью при малом фоне. В наибольшей степени 
этим условиям удовлетворяют пропорциональные и сцин-
тилляционные счетчики. X. А. Арсланов. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Р Е Н И Е В Ы Й ( Р Е Н И Е В О - О С М И Е В Ы Й ) — использую
щий радиоактивный распад R e 1 8 7 с образованием O s 1 8 7 ; 
период полураспада последнего ~ 8 - 1 0 1 0 лет. Возраст (Г) 
вычисляется по формуле: Т = ' , где X — постоян-

Re l a ? 

ная распада, R e 1 8 7 и O s ' 8 7 — количество атомов R e 1 8 7 и 
радиогенного O s 1 8 7 в м-ле. Применим для определения воз
раста только древних м-лов, содер. Re, в частности мо
либденита и гадолинита. В СССР практически не приме
няется. 
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М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Р Е Н Т Г Е Н О С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Й — разнов. обычного гру
бого свинцового метода (без изотопного анализа РЬ). Воз
раст м-лов вычисляется по отношениям £ j - и ^ , опреде
ляемым эмиссионным методом количественного рентгено-
спектрального анализа. Предложен Боровским в 1948 г. 
для радиоактивных м-лов, содер. не менее 0,1% РЬ. Вслед
ствие недостаточной точности метод практически не ис
пользуется. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Р У Б И Д И Е В О - С Т Р О Н Ц И Е В Ы Й — см. Метод определе
ния абсолютного возраста стронциевый. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
С В И Н Ц О В О - И З О Т О П Н Ы Й —син. термина метод опре
деления абсолютного возраста свинцовый. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
С В И Н Ц О В О - И З О Х Р О Н Н Ы Й — см. Метод изохрон. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
С В И Н Ц О В Ы Й —основан на радиоактивном превращении 
U 2 3 8 , U 2 3 5 и T h 2 3 2 в стабильные изотопы свинца — РЬ 2 0 6 , 
РЬ 2 0 7 и Р Ь 2 0 8 . Для определения возраста свинцовым методом 
используются радиоактивные или акцессорные уран- или 
торийсодер. м-лы хорошей сохранности. Вычисление воз
раста производится путем установления содер. в м-лах U, 
Th и РЬ и определения изотопного состава последних, при 
этом принимаются следующие константы распада: Хи 2 3 8 = 
= 1,53-Ю- 1 0 г- 1 ; XTJ235 = 9,72 -Ю- 1 0 г- 1 ; Х-рь,232 = 4,88 • 
• 1 0 _ и г - 1 . Первые определения возраста свинцовым мето
дом по общему свинцу ( i>prh) ^ ы л и выполнены Болт-
вудом (1907) и в СССР — Ненадкевичем (1926). Начало 
совр. М. о. а. в. с. было положено работами Нира (Nier, 
1938, 1939), который установил вариации в изотопном со
ставе природного РЬ и показал возможность определения 

Pb 2 0* 
возраста по четырем изотопным отношениям: т — ; 

^ свинцово-урановыи возраст; т ^ 2 з г е э возраст 
РЬ 2 0 7 

свинцово-ториевыи и „" — возраст свинцово-свинцо-
РЬ 

вый. Известны и др. варианты М. о. а. в. с : а-свинцо-
вый (Larsen, 1952), метод (RaD), Хаутерманса (Наи-
termans, 1951), обыкновенного свинца метод, которые 
не нашли широкого применения. Возможность получения 
для одного м-ла четырех значений возраста, вычисленных 
по разл. изотопным отношениям, является основным пре
имуществом метода по сравнению с др. радиологическими 
методами. Совпадение этих значений возраста свидетель
ствует об их достоверности. Однако для большинства м-лов 
получаются расходящиеся (дискордантные) значения воз
раста, что объясняется гл. обр. нарушением радиоактивного 
равновесия в изучаемых м-лах за счет миграции материн
ских или дочерних элементов, обусловленной воздействием 
на м-лы разл. геол. и геохим. процессов, а также большим 
содер. в м-ле обыкновенного РЬ. В этом случае для докем-
брийских м-лов наиболее близким к истинному принято 

РЬ 2 0 ' 
считать возраст, вычисленный по отношению р̂ гое > д л я 

последокембрийских урановых м-лов наиболее достовер-
ным считается возраст, вычисленный по ж , а для то-

РЬ 2 0 8 

риевых м-лов — по 1. . В настоящее время широко Тп 
распространен свинцово-изохронный метод определения 
возраста по г. п. в целом. См. Метод изохрон. Теоретиче
ские основы метода освещены в монографии Старика (1961). 
Син.: метод определения абсолютного возраста свинцово-
изотопный. С. Л. Маркина. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
С Т Р О Н Ц И Е В Ы Й —основан на накоплении Sr 8 7 в руби-
дийсодер. г. п. и м-лах за счет радиоактивного распада 
Rb 8 7 . Возраст рассчитывается по формуле: Г = — 1/Х 1пХ 
Х( ^l" + l ) , где X — константа распада рубидия, R b 8 7  

\ Rb ' 
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и Srp — содер. Rb и радиогенного Sr в анализируемом 
образце. Первые определения возраста стронциевым мето
дом были выполнены Аренсом в 1947 г. на богатом Rb 

м-ле — лепидолите. В настоящее время благодаря развитию 
высокочувствительных методов анализа стронциевый метод 
используется для датирования разнообразных геол. мате
риалов. Наиболее перспективно применение стронциевого 
метода к валовым пробам г. п. При определении возраста 
г. п. и м-лов с низким содер. Rb (<0 ,1%) возрастает зна
чение правильного внесения поправки На обычный Sr, 
содер. первичный Sr 8 7 . Для определения возраста таких п. 
и м-лов широко применяется графическая обработка ре
зультатов анализа или т. н. метод изохрон. Этот метод 
в приложении к серии когенетичных образцов г. п. дает 
возможность установить время их образования, а в прило
жении к м-лам этих же г. п.— время их метаморфизации, 
Г. А. Мурина. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
У Р А Н О - И О Н И Е В Ы Й — основан на допущении, что ис
копаемые кости или карбонаты кальция, образующиеся 
в водоемах, первоначально содер. измеримые количества 
U, но не содер. иония (Th 2 3 0 ) , который начал накапливаться 
из U лишь после отложения карбонатов. Это допущение 
оказывается верным при использовании для датирования 
карбонатных образцов. Метод позволяет по отношению 
Io : U определить возраст четвертичных отл. по образцам 
окаменелых костей и карбонатов кальция (раковины мол
люсков, кораллы и т. п.) приблизительно до 250 тыс. лет. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я , А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А С Т А 
Э Л Е М Е Н Т А Р Н О Й Я Ч Е Й К И —основан на изменении 
размеров элементарной ячейки уранинитов («ребро куба» 
уменьшается по мере процесса радиоактивного распада) 
вследствие самоокисления U до шестивалентного состояния. 
Предложен Вассерштейном (Wasserstein, 1951, 1954). Тео
рия, лежащая в основе метода, гипотетична, однако Вассер-
штейн получил несколько значений абс. возраста, хорошо 
согласующихся с данными свинцового метода. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я К А Р Б О Н А Т О В М А Н О М Е Т 
Р И Ч Е С К И Й , Turan, 1965,— новый метод количественного 
определения карбонатов кальция и магния с помощью 
простого манометрического аппарата. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я М И Н Е Р А Л О В Р Е Н Т Г Е Н О 
М Е Т Р И Ч Е С К И Й — идея этого метода была высказана 
Болдыревым (1938); она заключается в том, что любые два 
разл. вещества или м-ла отличаются геометрическими осо
бенностями их внутренней структуры и хим. составом. Ос
нова метода — рентгенометрический определитель м-лов. 
Первые определители в СССР вышли в 1938—1939 гг. 
В 1957 г. Михеевым выпущен наиболее полный «Рентгено
метрический определитель м-лов», содер. эталонные рент
генограммы для 905 минералов. В 1965 г. издано дополне
ние к «Рентгенометрическому определителю» Михеева, 
содер. 300 м-лов. Этот метод идентификации вещества осно
ван на том, что наиболее интенсивные линии, т. е. линии ха
рактерного комплекса, всегда должны присутствовать на 
рентгенограмме данного вещества одновременно. Каждому 
кристаллическому веществу соответствует своя определен
ная рентгенометрическая картина, которая определяется 
структурой этого вещества. М. о. м. р. может применяться 
в следующих областях исследования: диагностике и иденти
фикации м-лов и оцределении компонентов минер, смесей, 
полиморфных превращениях, фазовых превращениях при 
механической и технологической переработке м-лов и руд 
и вообще любых кристаллических материалов, при исследо
ваниях диаграмм состояний твердых растворов и изоморф
ных веществ, тонкодисперсных глинистых м-лов, цемент
ных м-лов, охристых руд железа, руд Al, Мп, V и др., ред
коземельных и радиоактивных руд, металлов и сплавов, 
стекол, керамики, каменного литья, продуктов хим. произ
водства, при контроле за технологическим процессом и в др. 
областях. Э. П. Сальдау. 
М Е Т О Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я П О К А З А Т Е Л Е Й П Р Е Л О М Л Е 
Н И Я Д И С П Е Р С И О Н Н Ы Й — разнов. вариационных им
мерсионных методов; изменение длины световой волны 
при уравнивании пок. прел, жидкости и кристаллического 
зерна осуществляется с помощью монохроматора. 
М Е Т О Д О П Р О Б О В А Н И Я К У С К О В О Й — термин не
точный. См. Способ взятия проб штуфной. 
М Е Т О Д О П Р О Б О В А Н И Я Т О Ч Е Ч Н Ы Й — термин не
правильный; правильно •— способ взятия проб точечный. 
М Е Т О Д О П Р О Б О В А Н И Я Ш Т У Ф Н О Й О П Т И К О - Г Е О 
М Е Т Р И Ч Е С К И Й — определение содер. компонента в руде 
по минер, составу. Основан на зависимости содер. полезных 
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компонентов, входящих в состав легко диагностируемого 
под лупой рудного м-ла, от числа его зерен на 1 см 2 поверх
ности штуфа, ориентированного по мощности рудной зале
жи. Объемное содер. рудного м-ла (С 0«) вычисляется по фор
муле: Соб — Бзп, где 5>з — средняя статистическая площадь 
зерна м-ла (устанавливается экспериментально); л — число 
зерен м-ла в пределах 1 см 2. Далее вычисляют вес. содер. 
м-ла и полезного компонента в руде. 
МЕТОД ОСБОРНА — гидравлический метод грануломет
рического анализа; отличается от метода Сабинина отсут-, 
ствием точного определения периода времени, необходи
мого для осаждения частиц разных размеров. В настоящее 
время не применяется. 
МЕТОД ОТНОШЕНИЯ ГРАДИЕНТОВ ПОТЕНЦИАЛА— 
метод электроразведки, основанный на измерении отноше
ния градиентов потенциала, создаваемых в земле перемен
ным электрическим током низкой частоты. Переменный ток 
вводится в землю с помощью двух питающих электродов 
лг> ALT. 

АВ, отношение градиентов потенциала д̂ т— измеряется 
посредством трехэлектродной установки MON. В методе 
используется портативный комплект аппаратуры ИЖ, со
стоящий из генератора переменного тока и измерительного 
прибора. Применяется при поисках рудных м-ний жиль
ного типа. Работы проводятся в м-бе 1 : 10 ООО и крупнее. 
МЕТОД ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН (MOB)—метод сейсмо
разведки, основанный на изучении упругих волн, отразив
шихся от границы раздела двух сред, обладающих разл. 
волновыми сопротивлениями (см.- Волны сейсмические). 
Теоретические и технические основы MOB разработаны 
в СССР В. С. Воюцким (1923), в практику сейсморазведки 
MOB начал внедряться с 1935 г. и в настоящее время явля
ется основным методом сейсморазведки при поисках и раз
ведке нефтеносных структур разл. амплитуды и степени 
сложности. Основные особенности MOB: сравнительно 
высокая разрешающая способность, т. е. возможность ис
следовать тонкослоистые среды; возможность регистрации 
отражений, независимо от того, увеличивается или умень
шается волновое сопротивление при переходе из верхней 
среды в нижнюю; возможность прослеживания при неболь
ших расстояниях взрыв — прибор одновременно большого 
количества отражений в значительном интервале глубин: по 
годографам отраженных волн можно вычислять эффектив
ную скорость, изучать ее распределение с глубиной и по 
площади, т, е. получить параметры, необходимые для опре
деления положения сейсмических границ. Методика наблю
дений в MOB мало зависит от глубины исследования. Основ
ной системой наблюдений, т. е. системой взаимного располо
жения пунктов взрыва и точек установки сейсмоприемников, 
в MOB является непрерывное профилирование, обеспечи
вающее корреляцию отраженной волны по кинематическим 
признакам вдоль всего профиля. Применяется однократное, 
полуторное и двойное профилирование, реже — дискрет
ное профилирование (см. Сейсмозондирование). Интер
претация в MOB состоит из нескольких этапов. Производит
ся выделение полезных отраженных волн и их корреляция 
по всем сейсмограммам, составляющим сейсмический про
филь или систему профилей, и построение сейсмических 
годографов и корреляционных схем. По годографам вычис
ляются эффективные скорости (Уэ<ь) сейсмических волн, 
отличающиеся от истинных скоростей в реальных средах 
вследствие неоднородности последних. Точность вычисле
ния скоростей по годографам и построение графиков и карт 
эффективных и пластовых скоростей (см. Карт пластовых 
скоростей) в основном зависит от скоростной характери
стики среды. Для повышения точности используется сейсмо-
каротаж специальных параметрических скважин. Значи
тельно ускоряет и облегчает интерпретацию возможность 
ввода получаемых в MOB записей в аналоговые вычисли
тельные машины. Результатом интерпретации данных MOB 
являются сейсмические разрезы и карты опорных сейсми
ческих горизонтов. Если опорных горизонтов нет, то стро
ятся условные сейсмические горизонты, осредняющие от
дельные гр. отражающих площадок. Точность и надежность 
построения структурных схем при оптимальной методике 
зависят в основном от прослеживаемости отражающих гра
ниц и точности определения скоростей и определяются осо
бенностями геол. строения р-нов. В благоприятных условиях 
MOB обладает большой точностью определения относитель
ных превышений сейсмических границ, что позволяет выде

лять структуры с амплитудой 30—50 м. Ю. И. Изварин, 
К. А. Некрасова. 
МЕТОД ОЦЕНКИ РУДОНОСНОСТИ ГЕОЛОГО-СТА
ТИСТИЧЕСКИЙ — метод оценки перспективности рудо
носных площадей, характеризующихся сходными геол. 
предпосылками с уже изученными площадями, согласно 
которому статистически определенные содер. и запасы по
лезного ископаемого на единицу площади для изученной 
территории принимаются действительными в первом при
ближении для оцениваемой площади. 
МЕТОД ПАДЕНИЯ КАПЕЛЬ, Mourn, 1965,— применяется 
для массового гранулометрического анализа глин и алеври
тов; заключается в определении веса капель суспензии, в той 
или иной мере насыщенной тонкими частицами. Суспензия 
отбирается калибровочной пипеткой с различных уровней 
седиментационного сосуда по прошествии определенного 
времени седиментации. Капли попадают в колонку с орг. 
жидкостью меньшего удельного веса. Капли падают с по
стоянной скоростью, и время прохождения ими шкалы 
колонки в соответствии с законами Стокса является мерой 
уд. в. суспензии и, следовательно, концентрации тонких 
частиц на разных уровнях в седиментационном сосуде. Этим 
методом измеряется в день 20 образцов, включая их пред
варительную обработку. 
МЕТОД ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ (ПП)—индук
тивный метод электроразведки, основанный на изучении 
неустановившегося электромагнитного поля (переходного 
процесса), возникающего в г. п. в момент выключения элект
рического тока в питающей цепи. В качестве источника пер
вичного поля используется прямоугольная незаземленная 
петля. Выбор ее размеров определяется протяженностью 
рудных тел и стремлением уменьшить мешающее влияние 
покровных отл.; на практике обычно используется петля 
с длиной сторон 300 и 1500 м. В комплект аппаратуры для 
регистрации переходных процессов входят генераторная 
установка и регистрирующее устройство, состоящие из ряда 
узлов и приборов, размещенных на двух автомашинах. Изме
рение переходных процессов производится в центр, части 
петли по заранее разбитой прямоугольной сети 50 X 20 
или 100 X 50 м. После обработки полевых данных для каж
дой точки вычисляются амплитуды переходных процессов, 
соответствующие разл. моментам времени, истекшего после 
выключения тока. Вычисленные величины изображаются 
в виде графиков изменения амплитуды вдоль профилей. 
Интерпретация результатов полевых наблюдений сводится 
к определению геол. природы выявленных аномалий. Появ
ление локальных аномалий через 10—12 м/сек после выклю
чения первичцого поля свидетельствует о связи их с объек
тами, обладающими высокой электропроводностью, что 
позволяет классифицировать их как рудные. Метод ПП наи
более эффективен при поисках крупных залежей колчедан
ных, полиметал. и др. сульфидных руд, обладающих до
статочно высокой электропроводностью. М. Г. Илаев. 
МЕТОД ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ АЬОз — const и 
T i 0 2 — const — метод сравнения хим. состава метам, и 
метасоматических п. (в том числе экзогенно-метасоматиче-
ских) и установления баланса вещества при их формирова
нии. Основан на сопоставлении весовых содер. окислов не
измененной г. п. с содер. соответствующих окислов в воз
никшей за ее счет п., умноженными на величину отношения 
весового процента глинозема (окиси титана) свежей г. п. 
к весовому проценту глинозема (окиси титана) в изменен
ной г. п. Не рекомендуется к использованию. 
МЕТОД ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ ВАРДАНЯНЦА, Вар-
данянц, 1924, 1969,— валентно-формульный метод выраже
ния хим. состава г. п. См. Пересчеты петрохимические 
с объединением окислов по валентности. 
МЕТОД ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВАРИЦКОГО — см. 
Пересчеты петрохимические на числовые характеристики. 
МЕТОД ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ КАТИОННЫЙ БАРТА, 
Barth, 1955,— метод сравнения хим. состава метам, и мета
соматических п., основанный на предположении о постоян
стве объема стандартной катионной ячейки и заключающийся 
в установлении и сопоставлении количеств атомов элемен
тов из расчета на 100 атомов катионов г. п. Предложен для 
сравнения г. п. существенно полевошпатового состава (Кази
цын, Рудник, 1968). 

МЕТОД ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ 
БАРТА, Barth, 1947, 1948,— метод сравнения хим. состава 
метам, и метасоматических п., основанный на предположе- 449 
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нии о постоянстве объема стандартной кислородной ячейки 
и заключающийся в установлении и сопоставлении коли
честв катионов элементов из расчета на 160 атомов кисло
рода. Предложен для сравнения г. п. существенно полево
шпатового состава (Казицын, Рудник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К О М Б И Н И Р О В А Н 
Н Ы Й О Б Ъ Е М Н Ы Й , Ефимов, 1963,— выражение состава 
г. п. в количествах атомов элементов из расчета на стандарт
ный геометрический объем г. п. в 16 630 А 3 и в количествах 
граммов элементов в расчете на геометрический объем г. п. 
в 100 см 3 на основе весового процентного содер. окислов 
и объемного веса г. п. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К Р Е М Н Е К И С Л О Р О Д -
Н Ы Х Т Е Т Р А Э Д Р О В , Poldervaart, 1953,— метод сравнения 
хим. состава метам, и метасоматических п., основанный на 
предположении о постоянстве в г. п. объема кремнекислород-
ных тетраэдров и заключающийся в установлении и сопо
ставлении количества атомов из расчета на постоянное 
количество кремнекислородных тетраэдров (Казицын, Руд
ник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й К У З Н Е Ц О В А — Ч Е Т 
В Е Р И К О В А — см. Пересчеты петрохимические норма
тивные. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й М О Л Е К У Л Я Р Н О -
О Б Ъ Е М Н Ы Й Н О Р М А Т И В Н Ы Й — см. Пересчеты пет
рохимические нормативные. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й Н О Р М А Т И В Н О - К А -
Т И О Н Н Ы Й — см. Пересчеты петрохимические норматив
ные. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й Н О Р М А Т И В Н О - М О 
Л Е К У Л Я Р Н Ы Й , Niggli, 1936,— см. Пересчеты петрохи
мические нормативные. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й О Б Ъ Е М Н Ы Х К О Н 
Ц Е Н Т Р А Ц И И , Егоров, 1962,— метод сравнения хим. со
става г. п., основанный на установлении числа ионов эле
ментов в объеме г. п. в 1 А 3 и исходящий из результатов 
хим. анализа г. п. и теоретических данных об объеме ячейки 
из 16 атомов-анионов м-лов, составляющих г. п. (Казицын, 
Рудник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й О Б Ъ Е М Н О - М О Л Е К У 
Л Я Р Н Ы Й ( М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Х О Б Ъ Е М О В ) , Казицын, 
1958,— основан на учете объемных эффектов метасоматиче
ских реакций и позволяющий: 1) рассчитывать теоретиче
ский состав измененных г. п. из состава исходных п. при 
условии полной инертности хотя бы одного из породообра
зующих компонентов; 2) рассчитывать характер перемеще
ния вещества на основе выявления объемных эффектов за
мещения как в случаях известной пористости, так и при от
сутствии данных о ней; 3) рассчитывать теоретическую 
плотность измененных г. п. Предназначен для исследования 
метасоматических г. п. и основан на знании минер, состава 
исходных и новообразованных г. п. и объемно-весовых зако
номерностей замещения первичных м-лов метасоматиче-
скими (Казицын, Рудник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й О Б Ъ Е М Н О - Э Н Е Р Г Е 
Т И Ч Е С К И Й , Казицын, 1962,— приближенная оценка зна
чений внутренней энергии г. п., позволяющая также осуще
ствлять расчет поверхностной энергии поликристаллических 
агрегатов и находить энергетические эффекты метасоматиче
ских реакций и относительных энергетических уровней про
цессов формирования разл. фаций метасоматических п. 
Внутренняя энергия г. п., обозн. как полная удельная внут
ренняя энергия (U, ккал/см3), определяется по формуле 
'U — d - 1 0 - 8 ZM[/ 0 , где d — объемный вес г. п.; М — моле
кулярный вес окисла; Uо —внутренняя энергия каждого 
окисла, кал/моль. Для простоты расчета полной удельной 
внутренней энергии г. п. рассчитаны таблицы, в которых 
приведены соответствующие значения величин U для каж
дого окисла по данным его весового процентного содер. в г.п. 
и величины ее удельного веса (Казицын, Рудник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й О К И С Н О - О Б Ъ Е М -
Н Ы Й — метод сравнения хим. состава г. п. и установления 
баланса вещества при их формировании, предложенный 
Линдгреном (1900) и использованный в СССР Наковником 
(1937, 1958) при изучении околорудных измененных г. п. 
Основан на сопоставлении содер. окислов элементов в еди
ницах массы (г, кг) из расчета на постоянный геометриче
ский объем г. п. (100 см 3 и т. п.), т. е. с учетом пористости 
г. п. Вычисления производятся исходя из весового процент

ного содер. окислов и объемного веса г. п. (Казицын, Руд
ник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й П Е Р Е С Ч Е Т А Н . Д . С О 
Б О Л Е В А , 1967,— метод пересчета результатов анализов на 
числовые характеристики (в мол. %). Предназначен для 
исследования ультраосновных г. п. и представляет собой 
модификацию метода Заварицкого, при которой основные 
характеристики s и Ь остаются без изменений, а две дру
гие — а к с — заменены соответственно следующими харак
теристиками: М/Е — отношение окиси Mg к окиси Fe, при
нятой за единицу; 2с — удвоенное мол. количество суммы 
окислов А1 и Сг. Дополнительные петрохим. характеристики 
Заварицкого f1, m\ с 1 заменены характеристиками х, у, z, 
выражающими содер. виртуального моноклинного пироксе
на, ромбического пироксена, пироксенов и оливина соответ
ственно. Метод позволяет устанавливать: принадлежность 
ультраосновных п. к определенной разновидности даже 
в случае их полной серпентинизации, формационную при
надлежность ультраосновных п., степень серпентинизации п. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й П Р Я М О Г О С Р А В Н Е 
Н И Я — способ сравнения хим. состава г. п. по результатам 
хим. анализов в вес. % без каких-либо пересчетов. Анализ 
М. п. п. с. показал неправомерность его использования для 
изообъемного сопоставления атомного состава г. п., кроме 
частного случая, когда объемные (удельные) веса сравни
ваемых г. п. близки между собой (Казицын, Рудник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й С Т А Н Д А Р Т Н О Г О С О 
С Т А В А , Joplin, 1952,— метод сравнения хим. состава г. п. 
(расчета баланса вещества) при метам, и метасоматических 
процессах, основанный на сопоставлении содер. вещества 
в граммах к неизмененной (или наименее измененной) г. п., 
принятой за «стандарт» сравнения, без учета ее пористости 
(Казицын, Рудник, 1968). 

М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й У С Т О Й Ч И В О Г О К О М 
П О Н Е Н Т А , Романович, 1961; Рудник, 1966,— метод рас
чета баланса и содер. вещества в единице объема г. п. с уче
том результатов изменения объема г. п. в процессе уплотне
ния и метасоматической контракции. Выделяются три раз-
нов, метода расчета баланса вещества: 1)на основании устой
чивого хим. компонента; 2) на основании устойчивого ми
нер, компонента; 3) на основании величины линейного 
уплотнения г. п. (Казицын, Рудник, 1968). 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й ( C I P W ) — см. Пересче
ты петрохимические нормативные. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й Ч И С Е Л Н И Г Г Л И — 
см. Пересчеты петрохимические на числовые характери
стики. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й Ш Т Е И Н Б Е Р Г А , 1960,— 
петрохим. метод установления первичной природы серпен-
тинизированных гипербазитов. См. Диаграммы Штейн-
берга. 
М Е Т О Д П Е Т Р О Х И М И Ч Е С К И Й Э Л Л И С А — метод срав
нения хим. состава г. п. (расчет баланса вещества) в коли
чествах атомов на постоянный объем г. п., исходя из данных 
их хим. анализа (в вес. % ) и удельных весов (Казицын, 
Рудник, 1968). 
М Е Т О Д П Л Е О Х Р О И Ч Е С К И Х О Р Е О Л О В ( Д В О Р И 
К О В ) — определение возраста слюд, полевых шпатов и 
флюоритов, основанное на измерении интенсивности окрас
ки кольцеобразных ореолов (плеохроические дворики), 
образующихся вокруг микровключений зерен радиоактив
ных м-лов под воздействием испускаемых ими а-частиц. 
Интенсивность окраски ореолов зависит от а-активности 
микровключений и от длительности воздействия этого излу
чения на м-лы. Метод характеризуется малой точностью 
и в настоящее время не применяется. 
М Е Т О Д П О Г Л О Щ Е Н И Я —определение коэф. пористости 
п. измерением количества жидкости, поглощенной образцом, 
путем взвешивания его в просушенном и насыщенном состоя
ниях; дает величину пористости, наиболее близко совпадаю
щую с величиной эффективной пористости. 
М Е Т О Д П О Д С Ч Е Т А З А П А С О В И З О Г И П С — уст. раз-
нов, метода секансов при подсчете запасов угля. См. Метод 
подсчета запасов секансов. Син.: метод Баумана. 
М Е Т О Д П О Д С Ч Е Т А З А П А С О В М Н О Г О У Г О Л Ь Н И К О В 
( Б Л И Ж А Й Ш Е Г О Р А Й О Н А , Б О Л Д Ы Р Е В А ) — метод под
счета запасов, при котором площадь залежи на плане разби
вается на многоугольники, построенные вокруг каждой раз
ведочной выработки, пересечением перпендикуляров, вос
становленных из середины линий, соединяющих ближай-
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шие разведочные выработки. Запасы по каждому много
угольнику определяются произведением его площади на 
мощность и содер. полезного ископаемого той выработки, 
вокруг которой он построен. Метод формальный и не учи
тывает закономерности изменения признаков. Результаты 
подсчета запасов по нему плохо увязываются с проектными 
решениями вскрытия и отработки м-ния. Использование его 
оправдано лишь в случаях, когда никакой другой метод не 
может быть применен. 
М Е Т О Д 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 ) 
О Б Ъ Е М Н О - Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й — основан на количест
венной оценке м-ба нефтегазообразования на нефтяных 
площадях (см. Площадь нефтесоорная). С его помощью 
производится подсчет прогнозных запасов (категория D) 
в областях и р-нах, слабо изученных и с еще недоказанной 
промышленной нефтегазоносностью. Исходные данные для 
подсчета величины удельной плотности запасов (в т/км 2 

площади) или величины коэф. продуктивности ( К п р в т/м 3 

осад, отл.) могут быть получены соответственно двумя ме
тодами: объемно-генетическим — на основе геолого-битуми-
нологического изучения п. прогнозируемого района, области, 
басе, и принятого по аналогии К а к (коэф. аккумуляции) 
и объемно-статистическим — на основе использования сред
них мировых данных для седиментационных басе, аналогич
ного типа по величине К П Р (в т/км3 осад. отл.). 
М Е Т О Д П О Д С Ч Е Т А З А П А С О В Н Е Ф Т И О Б Ъ Е М Н Ы Й — 
основан на геометрических представлениях о нефтеносном 
пласте и на данных его пористости, нефтенасыщенности и 
отдачи нефти. Объем пласта определяется как произведение 
нефтеносной площади на эффективную мощн. пласта. За
тем в подсчеты вводят коэф. пористости нефтесодер. п., 
насыщения пласта нефтью, отдачи, усадки и уд. в. нефти. 
Определение численных значений коэф., особенно насыще
ния и отдачи, часто весьма затруднительно и требует специ
ального отбора кернов и тщательного исследования их в ла
боратории. Основной недостаток метода — неопределен
ность в отношении данных о возможном отборе запасов во 
времени. Кроме того, подсчитанные цифры запасов не ха
рактеризуют возможной дебитности скважин. 
М Е Т О Д П О Д С Ч Е Т А З А П А С О В С Е К А Н С О В — способ 
подсчета запасов твердых полезных ископаемых пластовых 
и смятых в складки м-ний с относительно выдержан
ной мощн. Сущность метода заключается в том, что 
площадь поверхности наклонного пласта между двумя 
его изогипсами определяется путем умножения площади его 
проекции на плане на секанс среднего угла падения пласта 
в пределах подсчетного блока. Уст. разнов. метода секан
сов — метод изогипс (метод Баумана), предложенный Бау
маном в 1907 г. для подсчета запасов угля по Донбассу. 
М Е Т О Д П О Д С Ч Е Т А З А П А С О В С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й — 
основанный на статистическом определении средней про
дуктивности м-ния, распространяемой на всю площадь или 
часть м-ния. Применяется для м-ний с неравномерным, 
гнездбвым распределением полезного компонента в рудах 
(валунчатых железных рудах, желваковых фосфоритах, 
валунах и т. п.). Кроме того, используются при ориентиро
вочных подсчетах запасов любых, особенно слабо изучен
ных, м-ний. 
М Е Т О Д П О Д С Ч Е Т А П Р О Г Н О З Н Ы Х З А П А С О В Н Е Ф Т И 
О Б Ъ Е М Н О - С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й . В его основе лежит 
средняя продуктивность 1 км 3 осад. отл. в тоннах извлекае
мой нефти или ее первоначально подсчитанных геол. запа
сов. Продуктивность выводится статистическим методом как 
средняя величина для гр. промышленных нефтеносных басе, 
каждого геотект. типа (платформенных, передовых проги
бов, межгорных впадин) и затем экстраполируются для под
счета прогнозных запасов в новых басе, аналогичного строе
ния. Метод впервые применен Л. У иксом в 1950 г., подсчи
тавшим, что в 1 км 3 осад. п. содер. извлекаемой нефти ко
леблется от 195—260 т в Кентукки и Индиане и до 6500 т 
в Калифорнии. 
М Е Т О Д П О И С К О В А Т М О Х И М И Ч Е С К И Й ( Г А З О 
В Ы Й ) — основан на изучении рассеянных элементов в га
зовой фазе. Используется для поисков газа, нефти, ископае
мых углей и радиоактивных руд. Сущность его при поисках 
м-ний каустобиолитов заключается в следующем: на пло
щади, подлежащей исследованию, в зависимости от особен
ностей ее геол. строения разбивается прямоугольная поис
ковая сеть, густота которой соответствует м-бу 1 : 25 000—-
1 : 50 000. В каждом пункте сети при помощи бура и спе

циального газоотборника с глубины 1,5—2,0 м откачивается 
проба почвенного воздуха, анализируемая затем на содер. 
углеводородных газов. Результаты опробования наносят 
на геол. карту и устанавливают площади с повышенным 
содер. указанных газов. При поисках радиоактивных руд 
используется т. н. эманационный метод, являющийся по 
существу атмохим. (газовым). При этом изучают газообраз
ные продукты а-распада радиоактивных элементов. Радио
активные эманации — радон, торон и актинон — накапли
ваются в почвах над рудными телами, содер. указанные 
элементы. Нормальное фоновое содер. радиоактивных эма
нации в пйчвах обычно колеблется от 0,1 до 10 эман. Над 
радиоактивными же рудами содер. их в почвенном воздухе 
достигает иногда десятков эман. Метод используется не 
только для поисков радиоактивных руд и вод, но и др. 
полезных ископаемых, в составе которых содер. хотя бы 
в небольшом количестве радиоактивные м-лы: редкометаль-
ные и слюдяные пегматиты, фосфориты, россыпные м-ния ч 

ильменита и др. Метод эффективен для выявления тект. 
нарушений, а также при прослеживании под наносами г. п., 
различающихся по радиоактивности. Н. В. Скропышев. 
М Е Т О Д П О И С К О В Б И О Х И М И Ч Е С К И Й — один из 
геохим. методов поисков полезных ископаемых; основан на 
изучении биохим. ореолов рассеяния. Он заключается: 
1) в отборе проб из разл. частей растений; 2) в их озолении 
(сжигании); 3) в анализе (спектральном, хим., колоримет
рическом и др.) золы; 4) в определении по результатам ана- , 
лизов участков с аномальным (по сравнению с фоновым) 
содер. тех или иных элементов. Такие аномалии отвечают 
биохимическим ореолам рассеяния соответствующего эле
мента. 
М Е Т О Д П О И С К О В В А Л У Н Н О - Л Е Д Н И К О В Ы И — за
ключается в поисках м-ний по руководящим валунам и др. 
признакам в ледниковых отл. Сущность его состоит: 1) в оп
ределении направления движения ледника (сноса обломоч
ного материала) по ледниковым шрамам на коренных г. п. 
или по ледниковым формам рельефа (озы, друмлины); 
2) в изучении состава ледниковых отл. по линиям, перпен
дикулярным направлению движения ледника (снос материа
ла). При этом проходят неглубокие (до 1 м) шурфы в дон
ных моренных образованиях для вскрытия невыветрелых 
частей отл.; из них берут валовые пробы. Места, где обна
ружены валуны руды или п., с которыми связано орудене
ние (валуны-спутники), наносят на топографическую карту, 
что позволяет определить контуры ореола рассеяния. Эти 
материалы сопоставляются с геол. картой и определяется 
возможное местоположение коренного м-ния. Масштаб 
поисков зависит от степени изученности р-на, геолого-гео
морфологической обстановки и обычно колеблется от 
1 : 50 000 до 1 : 10 000. 
М Е Т О Д П О И С К О В Г И Д Р О Х И М И Ч Е С К И Й — изучение 
хим. состава природных (гл. обр. подземных) вод для поис
ков разл. полезных ископаемых. Основан на изучении гид
рохим. (водных) ореолов рассеяния элементов рудных тел. 
Метод имеет ограниченное применение в геологоразведоч
ном деле и находится в стадии научной разработки; как 
и все др. геохим. поисковые методы, он может дать положи
тельные результаты только в определенных условиях. Преи
мущество его перед др. методами заключается в приме
нимости при поисках «слепых» рудных тел и глубокозалегаю-
щих полезных ископаемых, а также в сравнительно малой 
трудоемкости применяемых при этом операций и в деше
визне гидрохим. поисковых работ. М. п. г. предшествует 
др. геохим. .методам; осуществляется путем гидрохим. 
съемки разл. м-бов в зависимости от сложности р-на и сте
пени его геол. изученности. Включает в себя следующие опе
рации: 1) отбор проб воды; 2) геол. и гидрогеол. докумен
тацию; 3) предварительный анализ проб на месте их отбора 
(определение сульфат-иона, хлор-иона, рН, суммы метал
лов); 4) полный спектральный и хим. анализы состава проб; 
5) камеральную обработку материалов и интерпретацию ре
зультатов опробования. В результате этих работ составля
ется гидрохимическая карта, позволяющая с учетом геол. 
обстановки выявить площади с повышенными содер. опре
деленных элементов в водах в сравнении с фоновыми содер., 
т. е. оконтурить ореолы и потоки рассеяния элементов, со
ставляющих м-ние. 
М Е Т О Д П О И С К О В О Б Л О М О Ч Н О - Р Е Ч Н О Й — осно
ван на изучении (выявлении, оконтуривании и прослежи
вании) аллювиальных, делювиальных и элювиальных 4511 
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крупнообломочных ореолов и потоков механического рассея
ния. 
МЕТОД ПОИСКОВ ПО ДОННЫМ ОСАДКАМ— р а з -
нов, литохим. метода поисков, заключающаяся в выявлений, 
оконтуривании и изучении тонких илисто-глинистых аллю
виальных отл. в русле водотока или в береговой его части, 
а также в водоемах. 
МЕТОД ПОИСКОВ ПОЧВЕННО-ГИДРОХИМИЧЕ-
СКИЙ —разнов. гидрохим. метода. Сущность его состоит 
в исследовании водных вытяжек из почв и в выявлении 
и оконтуривании аномальных участков с повышенным 
содер. рудных компонентов и элементов-индикаторов, ко
торые являются ореолами рассеяния м-ний полезных иско
паемых . 
МЕТОД„ПОИСКОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СЪЕМКИ — см. Поиски методом геологической 
съемки. 
МЕТОД ПОИСКОВ РАДИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕ
СКИЙ — см. Метод разведки радиометрический. 
МЕТОД ПОИСКОВ ШЛИХОВОЙ — систематическое 
шлиховое опробование рыхлых отл., прослеживание и окон-
туривание шлиховых ореолов рассеяния (см. Ореолы рас
сеяния механические) и выявление по ним коренных и 
россыпных м-ний соответствующих полезных ископаемых. 
Он дает возможность сопоставлять слои по характеру тяже
лой фракции, а также устанавливать пути миграции и ис
точники (области) питания при формировании осад. толщ. 
МЕТОД ПОИСКОВ ЭМАНАЦИОННЫЙ — см. Метод 
поисков атмохимический (газовый). 
МЕТОД ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН — модификация сейсмо
разведки, основанная на изучении распространения попе
речных волн, возбуждаемых взрывами или ударами. Прием 
и регистрация , поперечных волн производится в каждом 
пункте как вертикальным, так и горизонтальным сейсмо
приемниками. М. п. в. обычно используется в комплексе 
с методами продольных и обменных сейсмических волн. 
Наибольшее распространение М. п. в. получил в нефтяной 
и инженерной геологии. Глубинность исследований М. д. в. 
не превосходит 3 км и ограничена трудностью создания силь
ных источников поперечных волн. 
МЕТОД ПОРОШКА — один из методов рентгенострук-
турного анализа м-лов. Для исследования берут тонкий 
порошок к-лов, из которого изготовляют спрессованный 
столбик. На столбик направляют пучок характеристиче
ских рентгеновых лучей. Полученный снимок носит назва
ние дебаеграммы, которая характерна для м-лов или любого 
хим. соединения. Дебаеграмма может быть использована 
для идентификации вещества. Преимущества М. п.: доку
ментальность анализа, простота, использование для анализа 
порошка, а не монокристаллов, малое количество вещества, 
необходимое для анализа (1—2 мг); вещество после анализа 
сохраняется. М. п. позволяет определить параметры кри
сталлической решетки м-лов высшей, средней и отчасти низ
шей категории. С большой точностью М. п. дает возможность 
производить фазовый анализ, т. е. определять минеральный 
состав руд, г. п. (марганцовые руды, глины и т. д.). М. п. 
изучают изоморфные смеси м-лов. Он широко используется 
при изучении металлов и сплавов, диаграмм состояния. 
М. п. определяют кристаллические ориентировки (тексту
ры), а также число кристалликов размером от 1 до 100 д. 
М. п. применяется при измерении внутренних напряжений 
В кристаллической структуре. Син.: метод Дебая — Шерре-
ра-
МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗА
Ц И И — см. Каротаж методом вызванных потенциалов. 
МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ СОБСТВЕННОЙ ПОЛЯРИ
ЗАЦИИ — син. термина каротаж методом естественного 
электрического поля. 
МЕТОД ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН — См. Сейсмораз-
^бдка 
МЕТОД ПРИШЛИФОВОК Укр. НИГРИ — предназна
чается для изучения трещиноватости в образцах керна. Этим 
методом параметры трещиноватости изучаются не в шлифах, 
а по 6 пришлифованным граням параллелепипеда, изготов
ленного из пропитанного бакелитом образца г. п., в чем и 
заключается его преимущество. Но он не позволяет произ
водить петрографических исследований и изучения содер. 
в трещинах битума; кроме того, в пришлифовках не разли
чаются микротрещины с малыми (единицы микрон) раскры-

452 тиями (Бортницкая, 1961). 

МЕТОД ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СЕЙСМОЗОНДИРО
ВАНИИ (МПС)—модификация сейсморазведки методом 
отраженных волн. Применяется для дискретного определе
ния элементов залегания отражающих границ в пределах 
зондирования. При наблюдениях используются разные 
способы расположения сейсмоприемников и пунктов взры
ва, чаще это системы из двух пересекающихся коротких 
прямолинейных профилей и нескольких пунктов взрыва 
(см. Профиль сейсмический). Интерпретация данных МПС 
позволяет определить глубины отражающих площадок, на
правления их падения и углы падения, на основании чего 
строятся карты векторов с указанием глубин залегания гра
ниц раздела и сейсмогеол. разрезы по условным линиям. 
МПС применяется при сейсмических исследованиях в слож
ных сейсмогеол. условиях (Закарпатье, Урал). Повышение 
надежности метода достигается массовой постановкой МПС 
на изучаемой площади, отсюда назв. — массовые простран
ственные сейсмозондирования. 
МЕТОД ПРОСЫ ПКИ —разнов. полуколичественного 
спектрального анализа, основанного на вдувании исследуе
мого порошка пробы струей воздуха в плазму горизонтально 
расположенной угольной дуги переменного тока. Метод 
обеспечивает равномерность введения материала в дуго
вой разряд, отсутствие фракционированного испарения по
рошка, повышение воспроизводимости и увеличение точ
ности определения. М. п. широко применяется при геохим. 
методах поисков рудных м-ний. 
МЕТОД RaD — одна из разнов. свинцового метода опре
деления абс. возраста. Предложен Хаутермансом (Houter-
mans, 1951) и исследован Бегеманом и др. (Begemann et al., 
1952). Основан на измерении удельной активности РЬ, 
обусловленной присутствием в свинце, выделенном из м-лов, 
радиоактивного изотопа Р 2 1 0 (RaD). Возраст рассчитывается 
по формуле 

RaD Ш 2 3 8 

где RaD — изотоп РЬ с массой 210 (Pb 2 1 0 ); X — константа 
распада радиоактивного элемента; е — основание натураль
ного логарифма; t — возраст м-ла. При использовании этого 
метода нет необходимости в количественном определении 
Pb, U и Th; однако он не нашел широкого применения, т. к. 
не позволяет учесть примесь свинца обыкновенного в м-ле, 
что приводит к получению завышенных результатов. Син.: 
метод определения абс. возраста по удельной активности РЬ. 
МЕТОД РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ^— метод ра
диоактивного каротажа скважин, основанный на измерении 
интенсивности у-излучения в стволе скважины после введе
ния в нее радиоактивных веществ; служит также для опреде
ления пористых и трещиноватых п., наблюдения за затруб-
ной и подземной циркуляцией вод и др. задач. Син.: метод 
меченых атомов. 
МЕТОД РАДИОКИП —метод электроразведки, основан
ный на изучении магнитного поля радиовещательных стан
ций. Применяется при поисках хорошо или плохо проводя
щих рудных тел и геол. картирования крутопадающих 
структур, залегающих на глубине не более 20 м. М. р. часто 
называют радиоволновым профилированием. При площад
ной съемке измеряют вертикальную составляющую магнит
ного поля (Нъ), на выявленных аномальных участках до
полнительно — горизонтальную составляющую (Hp) и угол 
наклона магнитного вектора к горизонту (р). Электромаг
нитное поле измеряют по прямоугольной сети, густота кото
рой зависит от детальности исследований. В качестве изме
рительной аппаратуры используется портативный измери
тель напряженности поля(ПИНП-1). Результаты измерений 
изображают в виде графиков Hz и Hp, по которым изучают 
геол. строение участка и проводят поиски м-ний полезных 
ископаемых. Существенная помеха для применения М. р.— 
неровности рельефа дневной поверхности и неоднородность 
поверхностных образований. М. Г. Илаев. 
МЕТОД РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЯ — метод электро
разведки, основанный на поглощении электромагнитной 
энергии при прохождении радиоволн через г. п. и руды. По
глощение энергии зависит в основном от электропроводности 
среды. Наибольшее поглощение наблюдается при прохож
дении радиоволн через сплошные руды, сложенные сульфи
дами, магнетитом и др. электропроводными м-лами. Метод 
предназначен для поисков рудных тел, расположенных 
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вблизи горных выработок и скважин, оценки их размеров 
и формы, уточнения геол. разреза скважин и т. п. Сущест
вует ряд модиф. метода, отличающихся условиями проведе
ния работ и используемой аппаратурой: шахтное радиопро
свечивание, радиопросвечивание между скважинами, радио
просвечивание из-под земли на поверхность, односкважин-
ное радиопросвечивание. Во всех модиф. используется пор
тативная аппаратура, состоящая из генератора электромаг
нитной энергии и приемника. Применяется на стадии раз
ведки м-ний. 

М Е Т О Д Р А З В Е Д К И Р А Д И О М Е Т Р И Ч Е С К И Й ( Р А Д И О 
А К Т И В Н Ы Й ) — геофизический метод разведки, основан
ный на выявлении и изучении естественной радиоактивности 
г. п. Наиболее широко применяется при поисках, разведке 
и эксплуатации урановый м-ний. Имеет значение для по
исков и разведки м-ний др. полезных ископаемых (руд, 
парагенетически связанных с радиоактивными элементами, 
нефти и газа) и для геол. картирования. М. р. р. проявился 
в начале 20-х годов в СССР (гамма-методы, эманационные 
методы) и связан с именами Кирикова, Богоявленского, 
Баранова и Граммакова. По виду используемых при изме
рениях излучений М. р. р. подразделяются на а-, р- и у-ме-
тоды. По области применения — на полевые поисковые 
методы, методы каротажа (см. у-каротаж, Каротаж радио
активный), методы радиометрического опробования и ла
бораторные радиометрические методы. Все полевые поиско
вые радиометрические методы являются геохим., так как f  

изучают геохим. поля радиоактивных элементов с целью 
выявления их ореолов рассеяния. Концентрации радиоактив
ных элементов определяются непосредственно в точке изме
рения или отбора пробы (эманационные методы, ураномет-
рическая съемка) или могут быть определены путем расчета 
по замеренным значениям у-поля (у-методы). Основной не
достаток полевого М. р. р.— его незначительная по сравне
нию с др. геофиз. методами глубинность. Глубинность М. р. 
р. определяется условиями развития первичных и вторич
ных ореолов рассеяния вокруг рудных тел в коренных п. 
и в перекрывающих их рыхлых отл. При мощн. аллохтон-
ных рыхлых отл. в десятки см с поверхности нельзя обна
ружить даже крупного м-ния богатых радиоактивных руд. 
Этот недостаток частично компенсируется применением для 
радиометрических измерений глубоких шпуров и мелких 
скважин, что существенно удорожает поиски. Др. способа
ми увеличения глубинности поисков являются: использова
ние водных ореолов рассеяния радиоактивных элементов 
(радиогидрогеол. метод поисков) и такого стабильного 
индикатора радиоактивного а-распада, как гелий (гелиевая 
съемка с определением гелия как в водных пробах, так 
и в подпочвенном воздухе). В связи с большим числом вы
являемых при радиометрических поисках аномалий выде
ление среди них аномалий, связанных с урановыми рудными 
телами или их ореолами, приобретает первостепенное зна
чение. С этой целью в радиометрии успешно развиваются ме
тоды определения и использования изотопов радиоактивных 
элементов (актинона, U 2 3 8 и и 2 3 4 , ИОНИЯ, радиогенного свин
ца), которые позволяют определять возраст и условия обра
зования изучаемых аномальных концентраций. Существен
но повышает надежность интерпретации М. р. р., комплекс 
др. геофиз. и геохим. методов и использование всех 
имеющихся геол. материалов. Ю. П. Тафеев. 

М Е Т О Д Р А З В И Т И Я Р А З В Е Д О Ч Н О Й С Е Т И В Е К Т О Р 
Н Ы Й — способ размещения и последовательность проходки 
разведочных выработок с целью оконтуривания тела полез
ного ископаемого (сформулирован Зенковым). Заключается 
в том, что сначала по общим геол. данным определяется 
наиболее перспективное направление распространения по
лезного ископаемого (вектор), по которому затем заклады
вается ряд последовательно проходимых разведочных 
выработок, пока контур (рабочий или нулевой) тела не будет 
взят в «вилку». Далее в контуре тела полезного ископаемого 
перпендикулярно первому вектору задается второй, на кото
ром в той же последовательности намечаются новые разве
дочные выработки. Сеть их развивается т. о. до полного 
оконтуривания тела полезного ископаемого. 
М Е Т О Д Р А З Р Е З О В — с п о с о б подсчета запасов твердых 
полезных ископаемых, при котором объем блока между дву
мя сечениями (горизонтальными или вертикальными) опре
деляется по формулам: 

1) У = 
S1 + S2 I; 2) V--

S1+S2+ ys2s2  

з 

3) v = а Si+S2 Hi + H2 

sin a 
где Si a S2 — площади сечений; I — расстояние между се
чениями; а — угол между сечениями в радианах; Ht и 
Н2 — перпендикуляры, восстановленные из центров тяже
сти сечений до пересечения с соседним разрезом. Первые 
две формулы используются при параллельных, а третья — 
при непараллельных сечениях. Вторая формула применя
ется в том случае, когда одно сечение по величине отличается 
от другого более чем на 40%. При крутом или вертикальном 
падении рудного тела и непараллельных сечениях мо
жет быть использована формула А. П. Прокофьева: 

Si S2 

V = S 1 • ~ + S n • ^ , где S 1 и S" — половины площадей 
подсчетного блока на плане, тяготеющие соответственно 
к площадям сечений Si и S2; т, ит2 — ширина рудного тела 
на плане соответственно по первому и второму сечениям. 
М. р. сравнительно прост и надежен, ввиду чего широко 
используется в практике. Однако на м-ниях со сложной 
пострудной тектоникой и при относительно больших расстоя
ниях между сечениями грубая замена природной формы 
тела на геометрическую может привести к существенным 
погрешностям. В. И. Терновой. 
М Е Т О Д Р А Н Г О В Ы Х Э Т А Л О Н О В — логический метод 
построения многомерных диагностических критериев, ис
пользуемый для распознавания геол. объектов по совокуп
ности наблюдаемых признаков. 
М Е Т О Д Р Е Г И С Т Р А Ц И И Т О К А — ( Т К , I) — метод элект
рического каротажа основан на измерении силы тока в це
пи, изменяющейся в зависимости от удельного сопротивле
ния г. п. и полезных ископаемых, при условии низкого 
внутреннего сопротивления установки. Для измерения 
используется обычная, или мостиковая, схема. Регистрация 
диаграмм ведется с использованием одного из электродов 
зонда на установке, применяемой при методе КС (см. Ка
ротаж сопротивления). Метод применяется преимущест
венно на угольных м-ниях с целью расчленения пластов 
сложного строения и определения их мощности. 
М Е Т О Д Р Е Г У Л И Р У Е М О Г О Н А П Р А В Л Е Н Н О Г О П Р И Е -
М А ( М Р Н П ) — метод сейсморазведки, основанный на пере
менном разновременном суммировании воспроизводимых 
сейсмических записей, позволяющем расчленять интерфе
ренционную волновую запись на составляющие ее плоские 
волны с разл. направлениями прихода. МРНП разработан 
в США Рибером (Rieber), в СССР — Рябинкиным. 
В МРНП разрешаются и выделяются волны, регулярные 
в пределах относительно коротких (120—240 м) баз приема. 
Мерой полезности выделенных волн в отличие от MOB и 
КМПВ, где волны выделяются по признаку регулярности 
и коррелируемое™ на значительных протяжениях, в МРНП 
являются относительная устойчивость их параметров к изме
нению фильтрации и группировка относящихся к ним пло
щадок на разрезе в протяженные границы или сосредото
ченные области. При производстве работ МРНП полевые 
сейсмограммы получают в воспроизводимом виде на магнит
ной пленке при использовании сейсморазведочной станции 
ПОИСК-1-24-РНП-Б и В. Применяется также лаборатор
ный вариант МРНП, при котором комплект сейсмостанции 
ПОИСК-1-24-РНП-А обеспечивает обработку сейсмопле-
нок шириной 125 мм, получаемых при применении любого 
типа сейсмостанции. Сейсмограммы осциллографической 
записи требуют предварительного преобразования их в вос
производимый вид с помощью сейсмопантографа ФСП. 
Используемая в МНРП интерференционная система обла
дает характеристикой направленности, вид которой зависит 
от базы суммирования (общей длины расстановки сейсмо-
приемников на профиле), числа суммируемых каналов и 
распределения их чувствительности. В сумматоре в записи 
сейсмических каналов вводятся временные сдвиги, что 
позволяет изменять характеристику направленности. В про
цессе суммирования последняя изменяется от нулевого до 
максимального положения. 

Результатом обработки сейсмограммы на сумматоре яв
ляется суммолента, на которой записывается суммарный 
сигнал для разл. временных задержек. В момент, когда на-
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правление максимума характеристики совпадает с направ
лением прихода волны, на суммоленте регистрируется мак
симум, которому соответствуют наибольшие значения види
мых амплитуд. В зонах наложения волн для определения 
направления подхода волны к профилю амплитудного при
знака недостаточно, здесь для интерпретации привлекается 
фазовый признак — изменение фазы суммарного колебания 
от одной трассы суммоленты к другой. Интерпретация сум-
молент для каждой зарегистрированной волны дает 2 пара
метра — время и временной сдвиг, являющиеся функцией 
кажущейся скорости. Зная сейсмогеол. характеристику 
среды, по этим данным можно построить сейсмический раз
рез в виде отражающих площадок. МРНП применяется 
преимущественно при работах по методу отраженных волн 
в сложных сейсмогеол. условиях, когда обычные способы 
интерпретации не дают положительных результатов из-за 
сложной интерференционной волновой картины. Основные 
преимущества МРНП заключаются в следующем: 1) высо
кая разрешающая способность к разделению волн, не зави
сящая от угла наклона отражающей границы", 2) возможность 
прослеживания шероховатых границ; 3) возможность вы
деления источников дифрагированных волн. МРНП приме
няется в наиболее сложных для сейсморазведки геол. усло
виях, напр., при изучении крутых складок, осложненных 
тект. нарушениями, изучении солянокупольных структур, 
поисков рифовых массивов, исследовании глубоких (в т. ч. 
подсолевых) отл. чехла. Обычно МНРП из-за его значитель
ной трудоемкости применяется на ограниченных участках 
в комплексе с др. методами сейсморазведки. Ю. И. Изва-
рин. 

М Е Т О Д Р Е З Н И К О В А О П Р Е Д Е Л Е Н И Я К А Р Б О Н А Т -
Н О С Т И — ускоренный метод определения содер. в п. 
кальцита и доломита по количеству С 0 2 и MgO. Определе
ние С 0 2 основано на измерении объема углекислого газа, 
выделяющегося при разложении соляной кислотой навески 
п.; содер. MgO определяется титрованием. Весь MgO 
пересчитывается на доломит, а остаток С 0 2 (если он имеет
ся) — на кальцит. Точность определения С 0 2 — 0,1—0,7%, 
MgO — 0,5—1,5% (Резников, Муликовская, 1956). 
М Е Т О Д Р Е Н Т Г Е Н О Г О Н И О М Е Т Р И Ч Е С К И Й — рентге
новская съемка вращающегося кристалла на подвижную 
пленку, причем фиксируются лучи лишь одного интерфе
ренционного конуса (слоевой линии). Зная момент интер
ференции, можно установить положение кристаллической 
цл. Существует несколько разнов. М. р. Наиболее широко 
применяется метод, предложенный Вейссенбергом (1924). 
М Е Т О Д Р Е П Л И К — с м . Реплика. 
М Е Т О Д Р О Г А — один из принятых в международной клас
сификации каменных углей методов оценки их спекаемо-
сти. В СССР принят для разграничения спекающихся и то
щих углей (ГОСТ 9318—59). Заключается в лабораторном 
коксовании в тигле смеси угля с отощающей примесью и по
следующем испытании прочности полученного кокса в бара
бане. 
М Е Т О Д С А Б А Н И Н А — метод гранулометрического анали
за песчано-алевритовых п., основанный на том, что частицы 
разного размера, имея разную скорость свободного падения 
в воде, осаждаются на дно через разные промежутки време
ни. Путем многократного сливания через определенные про
межутки времени суспензии с частицами, не успевшими 
осесть на дно, добиваются выделения фракций < 0,05 и 
< 0,01 мм.Для получения фракции < 0,05 мм сливают 6 см 
суспензии через 30 сек, фракции < 0,01 мм — 2 см суспен
зии через 4 мин. 
М Е Т О Д С Е Й С М О Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Й (прогноз земле
трясений) — способ определения степени сейсмической ак
тивности разл. участков земной коры, заключающийся 
в определении возможных мест возникновения землетрясе
ний, их вероятной максимальной силы, а следовательно, 
и площади распространения и закономерностей проявления 
во времени. Состоит из комплекса геол., геофиз. и сейсми
ческих исследований, при которых выявляются крупные 
и более мелкие геол. структуры, характер их развития в про
шлом и особенности совр. движений. Исходя из того, что 
землетрясения обычно обусловливаются движениями от
дельных участков земной коры по глубинным и поверхност
ным разрывам, можно, используя данные сейсмостатисти-
ки, сравнительного тект. анализа и изучения разрывных 
структур, определить силу, площадь распространения и ве

роятность возникновения землетрясений в разл. участках 
изучаемого сейсмически активного р-на. 
М Е Т О Д С Е Т О К — разработан для численного решения 
ряда задач математической физики, используется в грави-
разведке и магниторазведке для расчетов пространственно
го распределения аномалий в нижнем полупространстве. 
М Е Т О Д С К О Л Ь З Я Щ Е Г О О К Н А — локальное усреднение 
показателя, позволяющее снять влияние случайных явле
ний с эмпирических кривых и вскрыть закономерные про
странственные изменения изучаемого признака. Наблюден
ные в ближайших точках (в пределах окна) данные сумми
руются и делятся на число точек в окне; полученное значение 
присваивается средней точке. Затем в заданном направле
нии окно перемещается на 1 точку и операция повторяется. 
Размер окна зависит от характера распределения и при 
обработке геол. признаков обычно включает 3—5 близлежа
щих точек наблюдения. Результаты сглаживания зависят 
от числа точек в окне и числа приемов сглаживания. Син.: 
метод скользящей средней. 
М Е Т О Д С К О Л Ь З Я Щ Е Й К О Р Р Е Л Я Ц И И — сопоставле
ние разрезов немых толщ, при котором взаимное положение 
двух разрезов определяется путем вычисления значений 
взаимной корреляционной функции. Разрезы считаются 
совмещенными, если взаимная корреляционная функция 
достигла главного максимума, значимость которого проверя
ется статистическими критериями. Метод требует большой 
осторожности в работе и хорошего знания свойств сопостав
ляемых разрезов. Применяется как вспомогательный при 
сопоставлении разрезов немых тонкослоистых толщ, в част
ности использован при картировании красноцветной толщи 
п-ова Челекен. 
М Е Т О Д С К О Л Ь З Я Щ Е Й С Р Е Д Н Е Й — син. термина ме
тод скользящего окна. 
М Е Т О Д С К О Л Ь З Я Щ И Х К О Н Т А К Т О В ( М С К ) — метод 
электрического каротажа скважин, при котором измеряет
ся сила тока в цепи. Благодаря особой конструкции каротаж
ного зонда, прижимающей электроды к стенкам скважины 
(скользящей по стенкам скважин), при соприкосновении 
электрода с хорошо проводящим рудным телом (жилой) 
наблюдается резкое возрастание силы тока в цепи. МСК 
позволяет выделять пласты и жилы мощностью в несколь
ко см. 
М Е Т О Д 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 — тер
мин, употребляющийся для обозн. двух существенно раз
личных приемов исследования. В понимании Вальтера 
(1893) и Архангельского (1912) — это способ восстановле
ния физико-географических условий образования тех или 
иных древних п. путем детального сопоставления их с ана
логичными по составу, текстуре и структуре современными 
осадками. Классическим примером применения М. с.-л. 
являются <палеоокеанологическйе»исследования Архангель
ского условий возникновения меловых отложений Восточно- — 
Европейской платформы (1912) и неогеновых нефтеносных 
толщ Сев. Кавказа (1927). В таком понимании М. с.-л. 
имеет весьма ограниченное применение, так как физико-гео
графические условия в прошлом были несравненно более 
разнообразными и часто специфическими сравнительно с сов
ременными, что резко ограничивает подыскание аналогий 
и по большей части делает их малоубедительными. В пони
мании Страхова (1945) М. с.-л.— есть метод построения 
общей теории литогенеза. В основе его лежит детальное ис
следование совр. осадкообразования «во всех его связях и 
опосредствованиях», т. е. во всех известных типах водоемов 
при разном рельефе водосборов и дна, разной величине 
акватории, при разных климатах и разных физико-хим. ус
ловиях среды. Установленные таким путем закономерности 
связи осадка с разными параметрами среды используются 
затем для реконструкции условий и механизма образования 
древних п. даже в тех случаях, когда они не имеют прямых 
аналогов в современном осадкообразовании. Этот аспект 
метода привел к выделению и детальной характеристике 
типов литогенеза. Другим аспектом М. с.-л. является по
следовательное сопоставление совр. литогенеза с литогене
зом геОл. прошлого, начиная от недавних времен и ко все 
более древним; это позволило объективно вскрыть их сходст
во и отличия и тем самым выявить необратимую эволюцию 
разных типов литогенеза в истории Земли. Н. М. Страхов. 
М Е Т О Д 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 И З У 
Ч Е Н И Я Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х М Е С Т О 
Р О Ж Д Е Н И Й —: метод выявления закономерностей разме-
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щения осад, м-ний путем изучения"типов фациальных обста-
новок, в которых шло формирование м-ний, с учетом перио
дичности появления полезных ископаемых в зависимости 
от основных трансгрессий и регрессий и зональности распо
ложения осад, м-ний, приуроченных к местам, где благо
приятные климатические условия для рудоотложения соче
таются с благоприятными тект. режимом. Результатом ра
бот должны являться обзорные фациально-литологические 
карты, из которых должен вытекать прогноз распределения 
тех или иных фаций и м-ний. 
М Е Т О Д С Р Е Д И Н Н О Г О Г Р А Д И Е Н Т А — метод электро
разведки, в котором для создания электрического поля 
используется система из двух точечных заземлений разной 
полярности, а изучение электрического поля производится 
в средней части планшета между заземлениями. Результа
ты наблюдений изображаются в виде графиков рк по профи
лям. Предназначен для детальной геол. съемки в условиях 
развития разнообразных комплексов п. и поисков полезных 
ископаемых. Особенно хорошие результаты получаются при 
поисках рудных тел, обладающих более высоким электри
ческим сопротивлением, чем вмещающие п. (слюдоносные 
пегматиты, рудоносные кварцевые жилы, флюоритовые те
ла и т. д.). Глубинность метода достигает нескольких десят
ков м. Наблюдения М. с. г. ведутся на постоянном или пе
ременном токе низкой частоты. В первом случае использует
ся электроразведочный потенциометр (ЭП-1) или элект
ронный стрелочный компенсатор (ЭСК-1), во втором — 
аппаратура низкой частоты (АНЧ-1). 
М Е Т О Д С Р Е Д Н И Х С К О Р О С Т Е Й — наиболее распро
страненный при интерпретации сейсмических материалов 
метод, основанный на допущении, что среда, заключенная 
между поверхностью земли и любой точкой внутри нее, яв
ляется однородной и имеет постоянную скорость. Величина 
скорости зависит от положения точки внутри среды. При 
условии допущения постоянства скорости между поверх
ностью земли и изучаемой сейсмической границей по годо
графам отраженных волн рассчитывается эффективная 
скорость (г»Эф), как правило, мало отличающаяся от сред
ней скорости. Метод применяется для построения как от
ражающих, так и преломляющих границ. Его широкому 
внедрению в практику способствуют сравнительно высокая 
точность и небольшая трудоемкость вычислений и графиче
ских построений. 
М Е Т О Д С Т Е Р Е О К О Н О С К О П И Ч Е С К И Й —определе
ние формы и положения опт. индикатрисы путем точного 
построения полной коноскопической (интерференционной) 
фигуры, элементы которой замеряются на федоровском уни
версальном столике. Разработан Варданянцем (1947). 
М Е Т О Д С Т Р У К Т У Р Н Ы Й — состоит в изучении форм за
легания г. п., а также внутренней текстуры и структуры. 
Структурные формы условно могут быть разделены на 
большие, средние и малые. К большим относятся крупные 
складки (антиклинории), разрывные дислокации, а также 
крупные магм. тела. Средние структуры включают в себя 
мелкие складки и плойчатость, усложняющие крупные 
складчатые формы, мелкие разрывные смещения, трещины, 
кливаж и т. п. Малыми структурами (микроструктурами) 
являются текстурные особенности п., обусловленные тект. 
причинами (напр., текстуры тектонитов). Для полного и 
правильного представления о строении земной коры долж
ны изучаться структурные формы всех порядков. 
М Е Т О Д Т Е Л Л У Р И Ч Е С К И Х Т О К О В ( М Т Т ) — метод 
электроразведки, основанный на изучении теллурических 
токов в земле (см. Поле Земли магнитотеллурическое). 
При этом регистрируют вариации теллурического поля 
с периодом от 10 до 60—80 сек. Наблюдения производят 
одновременно двумя станциями: базисной, устанавливаемой 
на одной фиксированной точке, и полевой, которая переме
щается вдоль прямолинейных маршрутов вкрест простира
ния изучаемых структур. Для измерения амплитуд вариаций 
теллурических токов применяются специальные установки, 
состоящие из двух взаимно перпендикулярных измеритель
ных линий, заземленных на концах с помощью неполяри-
зующихся электродов. Длина линий равна 350—1000 м. 
Расстояние между базисной и полевой установками дости
гает 80 км. Основным материалом наблюдений над полем 
теллурических токов являются теллурограммы — кривые, 
изображающие характер изменения во времени разности 
потенциалов между электродами измерительных линий. 
Существует несколько способов обработки теллурограмм. 

Наиболее простой основан на вычислении параметра поля, 
равного отношению амплитуд вариаций на полевой и базис
ной точках. В результате такой обработки строят карты 
распределения параметра поля на исследуемой площади, 
которые используются для изучения геол. строения р-на. 
Метод применяется гл. обр. при региональном изучении 
платформенных областей и поисках локальных структур, 
перспективных на нефть и газ. Для повышения надежности 
получаемых результатов МТТ целесообразно проводить, 
в комплексе с др. геофиз. методами. Глубинность метода 
2—3 км. Комплект аппаратуры, применяемый в МТТ, со
стоит из осциллографов ЭПО-5, ЭПО-6 или ЭПО-8, авто
компенсаторов ЭДА-57 или ЭДА-59, радиостанции РПМС 
и телевключателей ТВ-6 или ТВ-9. Вся аппаратура монти
руется на автомашине. М. Г. Илаев. 
М Е Т О Д Т Е Р М О З В У К О В О Й — син. Метод декрепита-
ции. 
М Е Т О Д Т Е Р М О Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы И — физ. метод 
исследования г. п. и отдельных м-лов (кальцита, флюорита, 
полевых шпатов и др.), основанный на измерении интенсив
ности излучения света в видимой части спектра, испускае
мого за счет перемещения электронов в решетке к-лов при 
их нагревании. Применяется для определения геол. возраста 
м-лов, условий их формирования, при корреляции и рас
членении карбонатных толщ, гранитоидных интрузий и т. д. 
М Е Т О Д Т Е Ф Р О Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й [тёфра (теф-
ра) — пепел] — стратиграфическое расчленение почвенно-
пирокластического чехла путем изучения погребенных пеп-
ловых горизонтов; дает особенно хорошие результаты в соче
тании со спорово-пыльцевым и радиоуглеродным методами. 
М Е Т О Д Т Р Е У Г О Л Ь Н И К О В — способ подсчета запасов, 
при котором план залежи разделяется на треугольные блоки, 
вершины которых опираются на ближайшие разведочные 
выработки. Метод формальный, неоднозначный и плохо 
увязывающийся с задачами проектирования горнорудного 
предприятия и эксплуатации м-ния. Не рекомендуется. 
М Е Т О Д Ф А З О В О Г О К О Н Т Р А С Т А — оптический метод, 
позволяющий с помощью специального устройства, при весь
ма близкой величине пок. прел, или ничтожной разнице по 
высоте деталей исследуемого рельефа, повышать контраст
ность изображения отдельных деталей рельефа. 
М Е Т О Д Ф Е Й В Е Р А — подсчет размеров и окатанности 
кварцевых зерен в песках для определения зон распростра
нения разл. типов песков. По размерам выделяется 6 классов 
(2—1, 1—1/2, 1/2—1/4, 1/4—1/8, 1/8—1/16 и 1/16—1/32мм), 
по окатанности — 5. Результаты анализа размеров зерен сво
дятся в обобщающие кривые. Сравнивая М. Ф. с другими 
методами, связанными с ситовым анализом и подсчетами 
(Мэшнера, Рухина), Мейбзон (Mabesoone, 1962) нашел, что 
он применим только для песков с преобладанием зерен 
размерами 2—1/32 мм. М. Ф. позволяет выделять пески 
разновозрастных речных систем и отличать по степени ока
танности береговые морские пески от речных. 
М Е Т О Д Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О Г О П Р О Ф И Л И Р О В А 
Н И Я — метод сопоставления разрезов немых толщ, при 
котором сопоставление достигается путем графического срав
нения кривых, отвечающих усл. математическим ожиданиям 
случайных процессов, генерирующих используемую харак
теристику. Применяется при сопоставлении разрезов немых 
толщ геологами СССР, США и Индии. 
М Е Т О Д Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П Е С К О В , У П Р О Щ Е Н 
Н Ы Й , Maarleveld, 1966,— минералогический анализ песков 
с помощью бинокулярного микроскопа. Дает возможность 
быстро давать минералогическую характеристику большого 
количества образцов песка без поляризационного микро
скопа. 
М Е Т О Д Х И М И Ч Е С К И Х О Т П Е Ч А Т К О В — получение от
печатков полированной поверхности образца или аншлифа 
на специально обработанной фотобумаге. Применяется для 
определения присутствия хим. элементов в составе м-ла 
с целью их диагностики и выяснения характера распрост
ранения в изучаемом образце. 
М Е Т О Д Ш Л И Ф О В В Н И Г Р И — предназначен для лабора
торного определения в кернах параметров трещиноватости 
(раскрытия трещин и их объемной плотности) и приближен
ной оценки фильтрационных свойств трещиноватых г. п. 
Этим методом измеряют раскрытие трещин, длину их сле
дов в плоскости шлифа и на площади последнего и вычисля
ют значения трещинных проницаемости и пористости; ис-
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пользуется для выделения в разрезе горизонтов с повышен
ной проницаемостью (Смехов, 1962). 
М Е Т О Д Э Г Д А — см. Аналогия электрогидродинамиче
ская. 
М Е Т О Д Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н Ы Х Б Л О К О В — разнов. 
метода подсчета запасов геол. блоками. Эксплуатационные 
блоки выделяются в процессе проходки эксплуатационных 
горных выработок. Обычно они более мелкие, чем геол. 
блоки, оконтурены с двух, трех или четырех сторон горными 
выработками. 
М Е Т О Д Э Л Е К Т Р О Д Н Ы Х П О Т Е Н Ц И А Л О В ( М Э П ) — 
метод электрического каротажа, сущность которого заклю
чается в большей величине электродных потенциалов, воз
никающих при соприкосновении металлического электрода 
с металлическим проводником (рудным телом, жилой), по 
сравнению с электродными потенциалами, образующимися 
на контакте электрода с ионными проводниками, которыми 
являются г. п. В схеме МЭП используют два электрода: 
первый прижимается к стенке скважины (скользящий кон
такт), второй находится в буровом растворе. Для регистра
ции диаграмм применяются каротажные станции. 
М Е Т О Д Э М М О Н С А Д В О Й Н О Й В А Р И А Ц И И — см. Ва
риация двойная. 
М Е Т О Д Э Ш К А — классический метод определения общей 
серы в горючих ископаемых, основанный на прокаливании 
со смесью Эшка (окись магния и безводный углекислый 
натрий в определенных соотношениях); в ходе последую
щих этапов обработки сера переходит в сульфатную форму 
(ГОСТ 8606—61). В настоящее время М. Э. вытесняется 
менее трудоемким методом сжигания в пустой трубке в токе 
кислорода (ГОСТ 1932—60). 
М Е Т О Д И К А Р А З В Е Д К И — 1. Учение, разрабатывающее 
рациональные комплексы методов открытия, установления 
качественно-количественной характеристики и оценки м-ний 
полезных ископаемых с целью их промышленного исполь
зования. 2. Комплекс геол., геохим., геофиз., горно-буро
вых и др. методов, а также технических средств, применяе
мых при разведке того или иного м-ния полезного ископае
мого. См. Разведка. 
М Е Т О Д Ы А Н А Л И З А Р А Д И О М Е Т Р И Ч Е С К И Е — мето
ды анализа проб или образцов г. п., основанные на измере
ниях радиоактивных излучений. Они высокопроизводитель
ны, обладают высокой чувствительностью и не требуют пред
варительной хим. обработки проб. С помощью М. а. р. опре
деляется общая радиоактивность проб путем измерения а-, 
6- и у-излучений или производится раздельное определение 
основных радиоактивных элементов (U, Ra, Th, К, эмана
ции и их продукты) путем комбинированных измерений ра
диоактивных излучений • (напр., у-, |3-излучений или а-
и у-излучений и др.) и спектрометрических измерений этих 
излучений. Для измерений имеется специальная аппара
тура. 
М Е Т О Д Ы А Н А Л И З А Р А Д И О Х И М И Ч Е С К И Е — опре
деление качественного состава и количественных соотноше
ний радиоактивных элементов и отдельных изотопов по их 
радиоактивному излучению или по продуктам их ядерных 
превращений; имеют ряд преимуществ перед др. методами; 
1) возможность выполнения на основании различия радио
активных свойств отдельных изотопов изотопного и элемен
тарного анализа смеси без хим. разделения; 2) возможность 
изучения веществ при сверхмалых их концентрациях; 
3) возможность концентрирования радиоактивных изото
пов от состояния крайнего разбавления до весовых коли
честв чистых соединений радиоактивных элементов. Специ
фические особенности: 1) ультрамалые количества радио
изотопов при разл. хим. операциях (осаждении, экстрак
ции, электролизе, дистилляции и др.) часто ведут себя не 
так, как в случае обычных аналитических концентраций; 
2) отношение концентраций материнского вещества к обра
зующимся продуктам распада обычно = 10' 0 —Ю 1 5 , Очень 
низкая концентрация продуктов распада обусловливает 
легкую потерю этих изотопов. 
М Е Т О Д Ы А Н А Л И З А Ф О Т О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е — ко
личественные методы спектрального анализа, при которых 
интенсивность линий спектров излучения или поглощения 
измеряется непосредственно с помощью фотоэлементов и 
фотоумножителей, минуя обязательную при спектрофото-
метрических методах анализа промежуточную ступень — 
получение фотоспектрограмм. Для М. а. ф. используются 
аппараты — квантометры, а также более простые по уст

ройству спектральные приборы — монохроматоры, спект
рофотометры, снабженные фотоэлементами. В основе М. а. 
ф. лежат те же зависимости, что и в основе спектрофото-
графических методов. 
М Е Т О Д Ы Д И А Г Н О С Т И К И К А Р Б О Н А Т О В — испыта
ние при помощи соляной кислоты в полевых условиях, 
иммерсионный метод, методы Берга, Резникова, реакции 
окрашивания — в лаборатории при массовых определениях; 
рентгеноструктурный, хим. и термический анализы — для 
выборочных образцов. На холоде с разбавленной соляной 
кислотой (2—5%-ный раствор) кальцит бурно вскипает, 
доломит вскипает только в порошке и не так бурно, как 
кальцит (пелитоморфные доломиты слегка вскипают и 
в куске), железистые карбонаты не вскипают. Карбонаты 
гр. кальцита одноосные отрицательные, В одноосных отри
цательных к-лах в любом сечении имеется полный наиболь
ший пок. прел. п8(га0). Измеряя щ карбонатов в иммерсии, 
можно отличать кальцит от доломита (пе кальцита 1,658, 
доломита 1,679—1,686), доломит от магнезита (пй магнези
та 1,700), магнезит от сидерита (пг сидерита 1,875) и т. п. 
Действуя на карбонаты (в порошке, шлифе или пришлифов-
ке) различными реактивами, получаем цветную пленку или 
бесцветное соединение, которое, реагируя с другим реакти
вом, окрашивается. Диагностика при помощи метода окра
шивания основана на неодинаковых составе катионов и хим. 
активности разл. карбонатных м-лов. Простейший способ 
отличия кальцита от доломита — окрашивание обычными 
фиолетовыми чернилами (метилвиолет, подкисленный 
5%-ной НС1). Кальцит в течение 1—2 мин. окрашивается 
в фиолетовый цвет, доломит — нет (пелитоморфный доло
мит окрашивается как кальцит). Более сложным является 
определение с помощью A g N 0 3 и K 2 C r 0 4 , треххлористого 
железа и аммоний-сульфида, треххлористого алюминия и 
экстракта кампышевого дерева (реакция Лемберга) и др. 
Магнезит можно обнаружить при помощи спиртового раст
вора паранитробензолазорезорцина с едкой щелочью: магне
зит окрашивается в синий цвет в течение 3—5 мин., другие 
карбонаты не окрашиваются (при кипячении окрашивается 
и доломит). Арагонит обнаруживается при помощи A g N 0 3  

и К 2 С Ю 4 , окрашивается в красный цвет при действии 
A g N 0 3 в течение 1 сек (при действии A g N 0 3 через 3—5 мин 
окрашивается и кальцит). Для обнаружения железа в кар
бонатах кальция и магния и диагностики железистых карбо
натов применяется очень чувствительный реактив — желе
зисто-синеродистый калий (Логвиненко, 1962; Татарский, 
1955). Н. В. Логвиненко. 

М Е Т О Д Ы И З У Ч Е Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Л А Б О Р А 
Т О Р Н Ы Е — применяются для точного определения веще
ственного состава, типа (названия) и физ. параметров осад, 
п., а также уточнения условий их образования. Для опреде
ления качественного и приближенного количественного со
става обломочных зерен, цемента, структурных и текстур
ных особенностей сцементированных п. наиболее универ
сальным является метод изучения п. под микроскопом в шли
фах, позволяющий делать выводы о первоначальном составе 
осадка и его диагенезе, а также эпигенетических изменениях 
п. Очень важно изучение в шлифах карбонатных п., позво
ляющее приближенно (±5—8%) определять количествен
ное содер. различных компонентов (за исключением глини
стой примеси) и уточнять название п. Для определения ка
чественного и количественного состава акцессорных м-лов, 
изучения форм зерен, типоморфных особенностей м-лов 
служит иммерсионный метод, результаты которого исполь
зуются для выявления источников сноса, корреляции и рас
членения разрезов. Данные спектрального анализа — каче
ственное и полу количественное содер. хим. элементов — 
служат для геохим. исследований, определения условий 
образования некоторых п., корреляции немых толщ и др. 
целей. При изучении глин используется ряд специальных 
методов (рентгенографический, электронографический), по
зволяющие непосредственно исследовать структуру м-лов, их 
кристаллические особенности и устанавливать виды м-лов. 
Кроме прямых методов существуют косвенные: спектрогра
фический, термический, электронно-микроскопический, хро
матический, которые изучают различные свойства глини
стых м-лов (оптические, свойства поверхности, поведение 
при нагреве, характерные формы) и др. Для определения 
процентного содер. разл. по величине фракций рыхлых осад, 
п. применяется гранулометрический анализ, при помощи 
которого определяется точное название п. и решается ряд 
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задач палеогеографического и литостратиграфического ха
рактера. Битуминозное вещество в осад. п. изучается хим.-
оитуминологическим методом. Физ. методы исследований 
используются при определении пористости, проницаемости, 
уд. и объемного в., магнитных свойств и цвета осад. п. 

М Е Т О Д Ы И З У Ч Е Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д М А К Р О 
С К О П И Ч Е С К И Е ( П О Л Е В Ы Е ) — сводятся к определению 
литологического типа и вещественного состава п., цвета, 
излома и отдельности, состава и количества цемента, струк
туры (важно в поле для конгломератов, гравелитов); к ха
рактеристике размеров, формы зерен и галек (отсортирован-
ность, окатанность), текстуры (тип слоистости) и текстурных 
образований (трещины усыхания, следы ползания); к опре
делению присутствия ритмичности и ее характера, перерывов 
в осадкообразовании, характера контактов между слоями, 
физ. свойств (пористость, трещиноватость, плотность, для 
глин пластичность и т. п.). Кроме того, исследуются разл. 
включения (конкреции, стяжения, включения битумов) 
и орг. остатки, выявляются особенности, которые могут быть 
корреляционными, определяются условия образования осад, 
п. Для разл. п. нужны разл. методы изучения. 
М Е Т О Д Ы И З У Ч Е Н И Я О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д Х И М И 
Ч Е С К И Е — совокупность методов,. позволяющая выяснить 
количественные содер. хим. элементов (или их окислов) 
в осад. п. Непосредственное решение получают в результате 
валового хим. анализа на главные составляющие п. компо
ненты. Как правило, с помощью хим. анализа определяют 
количественное содер. минеральных компонентов, состав
ляющих п. В этом случае используется схема рационального 
хим. анализа, базирующаяся, в частности, на определении 
хим. форм отдельных элементов (S, Fe и др.). При конкре
тизации задач хим. исследования, а также для отдельных 
гр. осад. п. или гр. элементов разработаны специфические 
методы изучения: спектральный, полярографический, хим.-
битуминологический, люминесцеятно-битуминологический. 
М Е Т О Д Ы И М М Е Р С И О Н Н Ы Е В А Р И А Ц И О Н Н Ы Е — 
см. Вариационные иммерсионные методы. 
М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я У Г Л Е Й (петрографические, 
хим. и физ.) — включают различный комплекс характери
стик в зависимости от задач исследования. При любой на
правленности последних первым этапом является углепет-
рографическое и частично физ. изучение, по данным кото
рых вместе с результатами технического и элементарного 
анализа устанавливаются степень углефикации и генетиче
ский тип угля. Эти данные ориентируют относительно воз
можностей промышленного использования угля и опреде
ляют круг необходимых М. и. у. Для бурых и низших стадий 
каменных углей определяют теплоту сгорания, выход 
и состав продуктов полукоксования, а в случае землистых 
бурых углей — также выход и состав монтанвоска. Для 
каменных углей — от газовых до отощенно-спекающихся — 
определяются спекаемостъ, вспучиваемость, пластометри-
ческие показатели, свойства кокса. Для тощих углей, полу
антрацитов и антрацитов основные технологические характе
ристики — теплота сгорания и электропроводность (для 
антрацитов). Теоретические исследования угольного вещест
ва проводятся методами углепетрографии, углехимии и фи
зики. В части хим. помимо основных перечисленных выше 
показателей для бурых углей включаются определение 
содер. и характеристика гуминовых кислот и остаточного 
угля, для бурых и каменных углей — определение функ
циональных гр., группового состава, изучение с помощью 
различных орг. растворителей и при разл. температурах, 
с помощью гидролитического расщепления; применяется 
характеристика углей методами рентгеноскопии, инфра
красной и ультрафиолетовой спектроскопии, люминесцент
ного анализа, электронной микроскопии, парамагнитного 
и ядерно-магнитного резонанса, термографии, окисления 
и гидрогенизации. Перечисленные хим. и физ. М. и. у. 
позволяют осветить молекулярную структуру угольного ве
щества. О. А. Радченко. 
М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я У Г Л Е Й П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е 
С К И Е — см. Петрология углей. 
М Е Т О Д Ы К О Р Р Е Л Я Ц И И У Г Л Е Н О С Н Ы Х Ф О Р М А -
Ц И Й — или сопоставления угленосных толщ, можно разде
лить на 4 основные гр.: 1) палеонтологические и биофациаль-
ные; 2) литологические и геохим.; 3) геофиз.; 4) структурно-
геометрические. Каждая из них заключает ряд М. к. у. ф., 
которые в свою очередь разделяются на отдельные частные 
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методы. Наиболее надежные результаты дают комплексные 
М. к. у. ф., в которых используются наиболее характерные 
особенности генетического типа угленосных форм, напр. 
палеонтологические и флористические методы, совместно 
с ритмичностью угленосных форм различных порядков, 
конкреционный метод и др. 
М Е Т О Д Ы К О Р Р Е Л Я Ц И И У Г О Л Ь Н Ы Х П Л А С Т О В — 
являются^ частными методами корреляции угленосных 
формаций. Используются разнообразные методы или комп
лекс их, в который могут входить: спорово-пыльцевой ме
тод, изучение остатков растений в п., вмещающих пласты 
угля, а также ряд более узких методик: по угольным пла
стам в целом (их мощн., группировкам в разрезе и пр.), по 
конкрециям и тонштейнам в угольных пластах, по их веще
ственно-петрографическому составу, фациальным призна
кам образования и т. п. 
М Е Т О Д Ы Л И Т О Л О Г О - С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Й К О Р 
Р Е Л Я Ц И И О С А Д О Ч Н Ы Х Т О Л Щ — корреляция разре
зов гл. обр. немых осад, толщ по литологическим призна
кам: строению разрезов — наличию ритмов или циклов и их 
характеру; составу п.— наличию маркирующих горизонтов 
(п., чем-либо выделяющихся на фоне разрезов, напр. нали
чие силицитов или горизонтов кремневых конкреций в из
вестняках, лав или туфогенных пластов среди обломочных 
и др. п., горизонтов красноцветных отл. среди сероцветных 
и т. п.); составу обломочных акцессорных м-лов (тяжелая 
фракция), главных породообразующих м-лов (легкая фрак
ция) и их типоморфных особенностей (отдельных м-лов 
тяжелой и легкой фракции); аутигенных м-лов (включая и 
конкреции), седиментогенных, диагенетических при широ
ком площадном распространении одинаковых фаций и т. п. 
Литологические методы корреляции применяются гл. обр. 
при изучении немых осад, толщ, особенно широкое развитие 
они получили в нефтяной и угольной геологии. Заключают
ся в детальном литологическом исследовании ряда опорных 
разрезов (по обнажениям, скважинам) в пределах опреде
ленного района, выявлении особенностей некоторых частей 
толщи и ее горизонтов и увязке между собой этих элемен
тов по характерным признакам (строению разрезов, марки
рующим пластам, составу м-лов и т. п.). После установления 
таких коррелятивов возможна корреляция в пределах пло
щади других разрезов — по скважинам, обнажениям, путем 
сопоставления их с опорными. Корреляция по обломочным 
м-лам (тяжелым и легким) возможна в пределах одной 
и той же терригенно-минералогической провинции с учетом 
отдаленности от источников сноса. На более позднем этапе 
исследования возможна увязка и корреляция отл. разных 
терригенно-минералогических провинций. Корреляция по 
аутигенным м-лам — в пределах развития одноименных 
фаций. Частным случаем литологической корреляции яв
ляется графическая коннексия разрезов флиша, корреля
ция по циклам осадконакопления угленосных и др. форм. 

H. В. Логвиненко. 
М Е Т О Д Ы Н Е Й Т Р О Н Н Ы Е — методы ядерной геофизики, 
основанные на использовании закономерностей взаимодей
ствия нейтронов с г. п. и рудами, для решения ряда поиско
во-разведочных задач. В зависимости от способа получения 
нейтронов или используемого эффекта взаимодействия нейт
ронов с веществом М. н. условно разделяют на следующие: 
I. Методы, основанные на измерении плотности нейтронов 
в г. п. от специального источника нейтронов — нейтрон-

"нейтронные методы (ННМ). ННМ в свою очередь разделя
ют на ННМ-Т и ННМ-Н по регистрации только тепловых 
или надтепловых нейтронов. 2. Методы, основанные на 
регистрации у-излучения радиационного захвата нейтронов 
в г. п.— нейтрон-у-метод (НГМ). 3. Методы, основанные на 
измерениях наведенной активности путем захвата нейтро
нов в г. п. по 0- и у-излучениям. 4. Методы,основанные на 
регистрации нейтронов, выбитых из ядер некоторых элемен
тов (Be) у-излучением, от специального источника — гамма-
нейтронный метод (ГНМ). Измерения потоков нейтронов 
производят специальными газонаполненными счетчиками 
быстрых или медленных нейтронов или сцинтилляционны-
ми счетчиками быстрых или медленных нейтронов с помо
щью серийной аппаратуры РАП-2, РРК и др. или ампли
тудными анализаторами. В качестве нейтронных источни
ков применяют как ампульные источники (напр., полониево-
бериллиевые и др.), так и генераторы нейтронов в постоян
ном или импульсном режимах работы. Глубинность иссле
дования г. п. М. н. в несколько раз выше глубинности у-ме-
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•годов. M. н. используют для количественного и качествен
ного анализа элементов в пробах и в естественном залегании, 
литологического расчленения п., определения их пористости 
и др. Теорию М. н. в силу сложности взаимодействия нейт
ронов с веществом (упругое и неупругое рассеивание, диф
фузия, резонансный захват ядрами) в настоящее время для 
геофиз. условий нельзя считать окончательно разработан
ной. М. М. Соколов. 
М Е Т О Д Ы Н Е Р А В Н О В Е С Н Ы Е — основаны на наруше
нии радиоактивного равновесия в рядах урана, актиноурана 
и тория, обусловленном направленной миграцией какого-
либо изотопа. Напр., было обнаружено, что в океанской воде 
ионий ( T h 2 3 0 ) и протактиний находятся в резко неравновес
ных количествах с материнскими изотопами U 2 3 8 и U 2 3 5 . 
Оказалось, что большее количество иония и протактиния 
по мере образования из U 2 3 8 и U 2 3 5 в океане осаждается на 
дно, в результате чего в поверхностных океанских осадках 
равновесие между ураном и ионием и актиноураном и про
тактинием значительно нарушено в сторону увеличения 
содер. иония и протактиния. М. н. представляют большой 
интерес для определения возраста в интервале 7-10 4 — 
10 6 лет, где не могут быть использованы др. методы (радио
углеродный, калий-аргоновый и т. п.). Для этого необхо
димо применять изотопы с периодом полураспада такого 
же порядка, напр. T h 2 3 0 (Ту, = 8-Ю" лет), Р а 2 3 1 (Ту,= 
= 3,4-10 4 лет), U 2 3 4 (Ту, = 2,45-10 5 лет). 

М. н. можно разделить на 2 гр. К первой относятся мето
ды, основанные на накоплении в данной среде продуктов 
распада U 2 3 8 , U 2 3 3 и Th 2 3 2 . Сюда относятся иониевый и про-
тактиний-иониевый методы, основанные на распаде изото
пов ТЬ^'и Р а 2 3 1 в океанских осадках, а также метод изото
пов U, развитый Чердынцевым. Им было показано, что отно
шение T J 2 3 4 / U 2 3 8 во многих системах больше равновесного 
значения. Уменьшение этого отношения (в пределах до рав
новесного значения) может служить мерой возраста изучае
мой системы. К первой гр. также относятся методы, осно
ванные на распаде изотопов радия (или актиния) в отл. 
минер, источников (травертины, оолиты и т. п.). Вторую 
гр. составляют методы, базирующиеся на накоплении про
дуктов распада в системе, которая первоначально содер. 
только материнский элемент. Известно, что в природных 
водах и океанской воде U содер. в значительно большем 
количестве, чем изотопов тория или протактиния. Тела, 
формирующиеся в этой среде (напр., раковины моллюсков 
или кораллы) или омываемые природными водами (напр., 
кости, почва, торф и т. п.), первоначально содер. изотопы 
урана в значительно большем количестве, чем изотопы 
тория или протактиния. По накоплению в таких образцах 
какого-либо продукта распада урана (чаще всего изотопов 
тория и протактиния) можно определить их возраст. На 
этом принципе основан урано-иониевый метод определе
ния возраста, впервые примененный Чердынцевым и сот
рудниками (1955) для определения возраста костей, почвы, 
раковин моллюсков, сталагмитов и сталактитов. X. А. Арс-
ланов. 

М Е Т О Д Ы О К О Н Т У Р И В А Н И Я Р У Д Н О Г О Т Е Л А — 
способы проведения разл. контуров (нулевого, рабочего 
и т. п.) на планах или разрезах. Выделяют следующие мето
ды: по опорным точкам, интерполяции между точками, сред
него угла выклинивания, экстраполяции от известных точек 
и др. Наиболее надежным является М. о. р. т. по опорным 
точкам, т. е. таким точкам, где рудное тело непосредственно 
наблюдается в обнажениях или выработках. 
М Е Т О Д Ы О П Р Е Д Е Л Е Н И Я А Б С О Л Ю Т Н О Г О В О З Р А 
С Т А Р А Д И О Л О Г И Ч Е С К И Е — основаны на радиоактив
ном превращении естественных радиоактивных элементов 
в стабильные изотопы др. элементов. Правильность их опре
деляется достоверностью следующих условий: 1) радиоак
тивный распад протекает с постоянной скоростью,- не изме
няющейся в геол. время; 2) точно известен изотопный состав 
материнских радиоэлементов и конечных продуктов их 
распада; 3) конечные продукты распада радиоактивных ря
дов стабильны; 4) все существовавшие и существующие ра
диоэлементы нам известны; 5) в геол. время не происходило 
неизвестных нам ядерных реакций, приводивших к образо
ванию элементов, которые могли бы исказить результаты 
определения возраста. М. о. а. в. р. делятся на 2 типа: 
первичные, основанные на вычислении времени по самому 
процессу радиоактивного распада, и вторичные, базирую-

i щиеся на изучении оценки степени воздействуя радиоак

тивного излучения на вещество. Вторичные методы (кис
лородный, метод плеохроических ореолов и др.) недоста
точно точны и практически не применяются. Первичные: 
распад существующих в природе трех радиоактивных рядов 
приводит к образованию с постоянной для каждого ряда 
скоростью стабильных изотопов и РЬ и Не, что лежит в ос
нове свинцового и гелиевого методов определения возраста. 
Необходимое условие применения методов — сохранение 
радиоактивного равновесия в течение всего времени сущест
вования п. или м-ла. В случае молодого возраста п. или 
м-ла радиоактивное равновесие отсутствует и возраст мож
но определять по отношению одного из промежуточных 
продуктов распада к материнскому веществу (иониевый 
метод). За последние годы распространились методы опре
деления возраста, основанные на скорости накопления ста
бильных изотопов, образовавшихся в результате распада 
одиночных радиоактивных изотопов. Среди них широко при
меняются аргоновый и стронциевый методы. Для определе
ния возраста молодых природных образований использу
ется радиоуглеродный метод, основанный на определении 
уменьшения относительного содер. С 1 4 при отсутствии его 
обмена между исследуемым объектом и атмосферой. 
С. Л. Миркина. 

М Е Т О Д Ы О П Р Е Д Е Л Е Н И Я В О З Р А С Т А П О Д З Е М Н Ы Х 
В О Д И Г А З О В — см. Возраст подземных вод и газов. 
М Е Т О Д Ы О П Р Е Д Е Л Е Н И Я И З М Е Н Ч И В О С Т И Т Е Л 
П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е — гр. 
методов, применяемых для математического выражения 
степени и характера изменчивости содер. полезных компо
нентов, мощности и др. параметров тел полезных ископае
мых с целью решения вопроса о количестве выработок, до
статочном для разведки данного объекта с необходимой 
полнотой. В рассматриваемую гр. обычно включают статис
тические, собственно аналитические и геометрические мето
ды. 
М Е Т О Д Ы 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 — 
подразделяются при подсчете запасов нефти на: 1) объем
ный; 2) отдача с 1 га или с 1 м 2; 3) объемно-генетический; 
4) кривых эксплуатации, или статистический; 5) материаль
ных балансов; 6) карт изобар; при подсчете запасов газа на: 
1) объемный; 2) по падению давления; 3) материальных 
балансов; 4) карт изобар. Основным методом подсчета за
пасов является объемный. Им могут быть подсчитаны абс. 
начальные (геол.) и промышленные (балансовые) запасы 
нефти и газа, содер. в недрах. Практически из этих запасов 
удается добыть только некоторую их часть. Поэтому сущест
венно подсчитать извлекаемые при совр. технико-экономиче
ских условиях нефть и газ, ввиду чего в формулу подсчета 
запасов нефти включается коэф. отдачи. 
М Е Т О Д Ы П О Д С Ч Е Т А 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 — с о в о к у п н о с т ь операций по оконтуриванию 
м-ний, выделению подсчетных блоков, определению исход
ных подсчетных данных, объема и весового количества руды 
и металла. Существуют следующие методы: геологических 
блоков; эксплуатационных блоков; разрезов; изолиний; 
секансов (изогипс);. статистический; многоугольников 
и др. На их выбор влияют характер и степень изменчивости 
м-ния, а также система разведочных работ. 
М Е Т О Д Ы П О Д С Ч Е Т А З А П А С О В У Г Л Я — запасы угля 
по дочитываются' по данным разведки, геол. или геофиз. 
съемок в основном следующими методами: путем определе
ния объема угля с "последующим умножением на объемный 
вес; объем угля определяется по величине площади пласта 
и его мощн. или площади сечения пластов по разрезу и рас
стоянию между разрезами; по коэффициенту угленосности 
и объему угленосной залежи; по углеплотности и площади 
распространения угленосных отл., при необходимости с вве
дением поправочного коэф. распространения или коэф. 
достоверности; методом аналогии (сравнение запасов изучен
ной залежи с аналогичной неизученной). 
М Е Т О Д Ы П О И С К О В Б И О Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — осно
ваны на использовании разл. изменений организмов и про
дуктов их жизнедеятельности, возникающих под влиянием 
повышенных концентраций хим. элементов, характерных 
для м-ний. В зависимости от того, какой характер изменений 
используется, они разделяются на собственно биогеохим, 
и биологические. Среди первых (по Поликарпочкину) вы
деляются: фитогеохим. (или флорометаллометрический) — 
основанный на анализе микроэлементов в растениях; тор-
фогеохим., предусматривающий анализ торфа; почвенно-
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геохим., использующий анализы почв, и зоогеохим., бази
рующийся на анализах веществ, обусловленных жизнедея
тельностью животных. Биологические методы включают: 
геоботанический, предусматривающий изучение специфиче
ских и симптоматических индикаторов оруденения или газо
нефтеносности в растениях, и микробиологический (бакте
риальный), основанный на исследовании развития специфи
ческих видов бактерий на аномальных участках, напр. тио-
новых бактерий на сульфидных м-ниях и др. 
М Е Т О Д Ы П О И С К О В Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е — методы вы
явления полезных ископаемых, основанные на изучении 
распределения и распространения элементов или их соеди
нений в 1". п., водах, атмосфере, в растительных и живот
ных организмах и их связи со строением, условиями зале
гания и др. характеристиками геол. объектов путем опро
бования последних с помощью ряда специфических приемов. 
Научной основой М. п. г. является учение о миграции хим. 
элементов в земной коре, развитое в трудах Гольдшмидта, 
Вернадского, Ферсмана и др. Теория и практика метода, 
впервые примененного в СССР, наиболее полно отражены 
в трудах советских геологов (Сафронова, Соловьева, Сер
геева, Саукова, Гинзбурга, Бродского и др.). М. п. г. в комп
лексе с геол. съемкой, геофиз. и др. методами решают кар-
тировочные, прогнозные и поисковые задачи и применяются 
на всех стадиях геол. исследований, начиная от мелкомас
штабного прогнозирования, кончая детальными поисками 
и разведкой. По характеру изучаемых объектов М. п. г. 
могут быть разделены на 2 гр.: М. п. г. рудных м-ний (м-ния 
метал, и неметал, полезных ископаемых) и М. п. Г. м-ний 
нефти и газа. В основе первых лежит изучение ореолов рас
сеяния рудообразующих элементов и косвенных элементов-
индикаторов, связанных с оруденением (см. Ореол оруде
нения). Напр., к косвенным элементам-индикаторам могут 
относиться ртуть на полиметал. (свинцово-цинковых), мо
либден — на урановых, фтор — на пегматитовых м-ниях 
и т. п. 

Основу М. п. г. нефтяных и газовых м-ний составляют 
исследования прямых и косвенных признаков нефтегазо
носное™. В зависимости от характера опробуемого материа
ла и конкретных задач поисковых и разведочных работ 
М. п. г. разделяются на 4 гр.: 1) литогеохим. методы, осно
ванные на выявлении первичных и вторичных (механиче
ских и солевых) ореолов рассеяния рудообразующих эле
ментов и косвенных элементов-индикаторов оруденения 
и прямых и косвенных признаков газонефтеносности в ли
тосфере (в коренных п. и рыхлых образованиях); 2) гидро-
геохим., базирующиеся на выявлении ореолов оруденения 
и признаков газонефтеносности в гидросфере (в подземных 
водах и открытых водотоках); 3) биогеохим., основанные 
на выявлении ореолов оруденения и признаков газонефте
носности в биосфере (в растительных и животных организ
мах); 4) атмогеохим. (газовые), базирующиеся на выявле
нии ореолов оруденения и признаков газонефтеносности 
в почвенном воздухе и приземном слое атмосферы. Наиболь
шее значение имеют геохим. методы поисков рудных м-ний 
по коренным п., коре выветривания и рыхлым отл. Прове
дение М. п. г. включает: а) отбор по определенной сети и 
обработку проб г. п., почв, наносов, вод или растений; б) ана
лиз проб на содер. элементов; в) обработку результатов; 
г) построение геохим. карт, диаграмм и т. п.; д) выделение 
ореолов и потоков рассеяния. Для определения содер. эле
ментов используются спектральные, колориметрические, 
полярографические, радиометрические, ядерно-физ. и др. 
методы полуколичественных и количественных анализов. 
Син.: методы поисков физико-хим. Г. Б. Свешников, 
А. А. Смыслов. 
М Е Т О Д Ы П О И С К О В Н Е Ф Т И И Г А З А Г Е О Х И М И Ч Е 
С К И Е — в основе этих методов находится природное явле
ние: образование ореолов рассеяния вокруг залежей руд, 
нефти и газа. Соколову принадлежит разработка метода 
нефтегазосъемки — первой из гр. М. п. н. и г. г., в которую 
теперь входит более 20 различных методов и их модифи
каций. Целью любого из них является выявление по тем 
или др. параметрам пространственного расположения ано
малий, превышающих фоновые значения и позволяющих 
связывать эти аномалии с наличием на глубине залежей 
нефти и (или) газа. М. п. н. и г. г. относятся к категории 
прямых поисковых методов. Аномалии бывают 2 родов: 
первичные с повышенным содер. углеводородных компо
нентов (газов, а иногда и более тяжелых углеводородов) 

в толще п., покрывающих нефтяную и (или)газовую залежь, 
и вторичные аномалии — повышенное (против фона) нали
чие продуктов взаимодействия углеводородов ореола рас
сеяния залежи с вмещающими п. и подземными водами. 
По способу наблюдений на предмет выявления аномалий 
выделяются 2 гр. М. п. н. и г. г.: поверхностные (почвенные 
и подпочвенные съемки) и глубинные съемки (с помощью 
буровых скважин). См. табл. 

Аномалии Поверхностные методы | Глубинные методы 

Первичные Нефтегазосъемка 

Радиометрическая съемка 

Газово-керновая съем
ка 

Газовый каротаж 
Изучение состава и 

упругости газов и 
орг. веществ, раст
воренных в пласто
вых водах 

Вторичные Л юминес центно-битуми-
нологическая съемка 

Солевая съемка 
Метод ОКВ — потенциала 
Бактериальная водная 

съемка 

Бактериальная 

Водная съемка 

По состоянию разработки теории методов и интерпрета
ции аномалий, выявляемых с их помощью, а также с учетом 
их практической эффективности (процент оправдывающих
ся прогнозов), гр. глубинных методов рекомендуется в поис
ково-разведочных работах на нефть и газ. Из гр. поверхност
ных методов на современной стадии разработки эффек
тивно "могут быть использованы при наличии благоприятных 
условий (физико-географических, тект. строения) нефтега
зосъемка и водная бактериальная съемка. Важнейшим усло
вием эффективного применения М. п. н. и г. г. является при
менение каждого из этих методов в наиболее благоприятных 
для него условиях. Разработка теории М. п. н. и г. г. и раз
работка теории интерпретации наблюдаемых аномалий 
в настоящее время еще продолжаются. М. Ф. Двали. 
М Е Т О Д Ы П О И С К О В Ф И З И К О - Х И М И Ч Е С К И Е — син. 
термина методы поисков геохимические. 
М Е Т О Д Ы П О И С К О В О - Р А З В Е Д О Ч Н Ы Е М И К Р О Б И О 
Л О Г И Ч Е С К И Е — основаны на изучении распространения 
специфических микроорганизмов в природных средах (поч
вы, грунтовые и пластовые воды). Положительные бакте
риальные аномалии, обнаруженные при микробиологиче
ской съемке, обычно связаны с повышенной концентрацией 
специфического вещества, окисляемого индикаторными 
микроорганизмами. Напр., повышенное количество углево-
дородокисляющих бактерий в почвах и грунтовых водах 
наблюдается в некоторых случаях над залежами углеводо
родов. Врды, связанные с зонами окисления сульфидных 
и серных м-ний, содер. повышенные количества некоторых 
тионовых бактерий. 
М Е Т О Д Ы П О И С К О В 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 Г А З Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Е — основаны на раз
личии физ. свойств п. геол. разреза. Комплекс методов 
обычно объединяется под названием «геофизическая раз
ведка». Однако следует выделять: 1) полевую поисковую 
геофизику; 2) промысловую разведочную геофизику. Зада
ча первой — выяснение регионального глубинного строения 
осад. басе, или их отдельных обл. и. р-нов и поиски и подго
товка к поисковому бурению локальных структур, могущих 
быть ловушками для нефти и газа. В полевой геофизике 
используются следующие основные методы: гравиметриче
ский, магнитный, электрический и сейсмический. Особенно 
широко распространен сейсмический метод и его различные 
модификации. Имеются перспективы использования в поле
вой геофизике также радиометрического и геотермического 
методов. При поисково-разведочном бурении, имеющем ко
нечной целью подготовку м-ния к разработке и подсчет за
пасов промышленных категорий, используются различные 
методы промысловой геофизики для изучения разреза и па
раметров залежей (электрический каротаж, радиоактивный 
каротаж — гамма и нейтронный, термокаротаж, акустиче
ский каротаж и т. п.). В настоящее время в стадии разра-
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ботки находятся прямые поисковые геофиз. методы (высо
коточная гравиметрия и сейсмика). 
М Е Т О Д Ы Р А З В Е Д К И Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Е — обобщен
ное назв. методов изучения геол. строения разл. детальности 
с раЗл. целевым назначением, основанных на изучении рас
пределения естественных или искусственно создаваемых 
физ. полей — гравитационного, магнитного, электромаг
нитного, радиоактивного, теплового и упругих колебаний. 
Физ. свойства разл. г. п. неодинаковы, вследствие чего воз
никает возможность обнаружения изменений в геол. строе
нии по изменениям соответствующего физ. поля. Совр. гео
физ. аппаратура обладает очень высокой точностью измере
ний, благодаря чему обеспечивается возможность прослежи
вать очень слабые изменения полей, соответствующие" не
большим изменениям некоторых свойств г. п. Известные за
коны распространения физ. полей в пространстве в зависи
мости от физ. свойств среды служат основой развития мате
матического аппарата, используемого для вычисления физ. 
и геометрических параметров геол. образований по наблю
даемым полям. Для решения конкретных геол. задач обычно 
применяется совокупность разл. М. р. г.— гравиразведка, 
магниторазведка, электроразведка, сейсморазведка и др. 
Выбор комплекса зависит от разрешающей способности 
в данных условиях каждого метода В отдельности. М. р. г. 
применяются при геол. картировании всех м-бов; роль их 
особенно возрастает в р-нах с малым количеством естествен
ных обнажений. При изучении глубинного строения М. р. г. 
становятся основными методами, особенно за пределами 
глубин, достигаемых скважинами. В большом объеме 
М. р. г. применяются в связи с поисками м-ний полезных 
ископаемых как для непосредственного обнаружения пос
ледних, так и особенно для выявления рудоконтролирующих 
факторов. Наибольшая часть средств, выделенных на М. р. 
г., расходуется на геофиз. исследования, связанные с поис
ками м-ний нефти и газа. В меньшей степени М. р. г. исполь
зуются при разведочных работах и оценке запасов полезных 
ископаемых, но их разрешающая способность в указанной 
области далеко не исчерпана. Подтверждением являются 
значительные успехи в последние годы в развитии М. р. г. 
с использованием скважин, шахт и др. горных выработок 
для измерений естественных или искусственных полей, 
а равно и для создания полей. Развиваются работы по ис
пользованию М. р. г. в подземных выработках не только 
с разведочными целями, но и для предупреждения аварий 
(горных ударов, обрушений, затопления и т. п.). В связи 
с непрерывным и быстрым расширением работы по строи
тельству плотин, каналов, дорог, туннелей, электростанций 
и т. п. увеличивается объем геофиз. работ при гидрогеол. 
и инженерно-геол. изысканиях. Круг задач, для решения 
которых привлекаются М. р. г. в разл. сочетаниях, очень 
велик; он расширяется по мере совершенствования техники 
и методики изучения физ. полей, связанных с геол. образо
ваниями, развития теоретических основ каждого из методов 
с одновременным использованием при обработке полевых 
материалов современных электрических вычислительных 
и аналоговых машин. Для достижения наибольшей "эффек
тивности М. р. г. необходимо при геол. объяснении наблю
даемых полей привлекать к рассмотрению все имеющиеся 
геол. материалы по р-ну исследований. А. А. Логачев. 
М Е Т О Д Ы С О П Р О Т И В Л Е Н И Я — так иногда называют 
методы электропрофилирования и электрозондирования на 
постоянном электрическом токе. 
М Е Т О Д Ы Ф И З И Ч Е С К И Х И С С Л Е Д О В А Н И Й М И Н Е Р А 
Л О В О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — разнообразные методы, 
применяемые при детальном изучении м-лов осад. п. и по
лезных ископаемых осад, генезиса; при изучении физ. 
свойств и типоморфизма м-лов, кристаллохимии структур, 
полиморфизма и политипии м-лов, а также при выделении 
мономинеральных фракций и подготовке п. к разл. видам 
анализа. Они могут быть подразделены на несколько основ
ных направлений. Методы, применяемые при изучении 
структур, полиморфизма и политипии м-лов: рентгенострук-
турный анализ, электронография, электронная микроско
пия с микродифракцией электронов, электронный парамагт 
нитный резонанс (ЭПР), ядерный магнитный резонанс 
(ЯМР), инфракрасная спектроскопия (ИКС) и др. Методы, 
применяемые при исследовании типоморфных особенностей 
минералов: различные методы оптических исследований 
в области видимого света, в ультрафиолетовых и инфра
красных лучах, электронная микроскопия, определение 

магнитной восприимчивости и др. магнитных свойств, ди
электрической проницаемости, электропроводности, 
электрокинетического потенциала, скорости распростра
нения ультразвука, люминесцентный анализ и др. 
Методы, применяемые для выделения мономинераль
ных фракции: магнитная, электромагнитная и электроста
тическая сепарация, разделение по плотности и размеру 
и др. Методы, применяемые для подготовки м-лов к разл. 
рода анализам: ультразвуковая дезинтеграция, дисперги
рование, электрофорез (электроосмос), центрифугирование 
и др. К М . ф. и .м. о. п. относятся также различные методы 
изучения радиоактивности и явлений, связанных с распадом 
элементов, и термический (а также термолюминесцентный) 
фазовый анализ (физ.-хим. метод), позволяющий изучать 
фазовые превращения в м-лах при нагревании (и охлаж
дении), характер воды в м-лах и по этим характеристикам 
дополнять данные о их типоморфных особенностях. 
Н В t/JoSeUHGHKO 
М Е Т О Д Ы Ф О К А Л Ь Н О Г О Э К Р А Н И Р О В А Н И Я , Черка
сов, 1957,— определение приближенных значений пок. прел, 
с помощью специального объектива с ирисовой диафрагмой 
в верхней фокальной плоскости. Наиболее интересен метод 
кольцевого экранирования, позволяющий находить разрезы 
с главными пок. прел. к-ла. 
М Е Т О Д Ы Ч И С Т Ы Х А Н О М А Л И Й — методы электрораз
ведки, основанные на изучении разл. характеристик элект
рического или магнитного полей, которые над однородным 
изотропным полупространством, независимо от его удельной 
электрической проводимости и диэлектрической проницае
мости, равны нулю. Типичным представителем М. ч. а. 
являются методы электропрофилирования с дифференци
альными установками потенциала или градиента потенциа
ла, индукции, изолиний и др. 
М Е Т О Д Ы Э Л Е К Т Р О Р А З В Е Д К И И Н Д У К Т И В Н Ы Е — 
методы электроразведки переменным током низкой часто
ты. Основаны на изучении электромагнитного поля, созда
ваемого с помощью специальных контуров, обтекаемых 
переменным током. Предназначены для поисков хорошо 
проводящих рудных объектов, вытянутых по простиранию, 
и для решения задач геол. картирования. В случае однород
ной среды на дневной поверхности наблюдается нормальное 
электромагнитное поле, которое складывается из первич
ного поля источника и вторичного поля вихревых токов, 
наведенных в изучаемом пространстве. Наличие в среде 
объектов с повышенной электропроводностью приводит 
к искажению нормального поля и появлению аномалий, ко
торые могут указывать на присутствие м-ний полезных 
ископаемых. Имеется ряд индуктивных методов, отличаю
щихся друг от друга типом устройств, возбуждающих элект
ромагнитное поле: методы незаземленной петли, бесконечно 
длинного кабеля, дипольного индуктивного профилирова
ния и др. В методе незаземленной петли первичное поле 
создается витком провода в виде прямоугольника со сторо
нами от нескольких сот м до 1—2 км. Магнитное поле петли 
измеряется по профилям, расположенным либо внутри пет
ли, в ее центр, части, либо вне петли, перпендикулярно ее 
длинной стороне. Обычно измеряют амплитуду и фазу вер
тикальной составляющей поля. В методе бесконечно длин
ного кабеля источником поля служит длинный прямолиней
ный кабель, заземленный на концах. Магнитное поле кабеля 
исследуется вдоль профилей, ориентированных 1 или || ка
белю. В процессе полевых работ изучаются амплитуда и фаза 
вертикальной составляющей поля. В методе дипольного 
индуктивного профилирования источником первичного поля 
служит магнитный диполь.— многовитковая рамка неболь
шого диаметра. Измерение магнитного поля производится 
при помощи приемной рамки (измерительного диполя). Оба 
диполя перемещаются вдоль профилей, направленных 
вкрест простирания изучаемых объектов; взаимное располо
жение диполей сохраняется постоянным. В М. э. и. исполь
зуются диапазоны часто переменного тока от единиц до пер
вых тысяч Гц. Поисковые работы проводятся в масштабе 
1 : 25 ООО и крупнее с последующей детализацией выявлен
ных аномалий. Для установления природы выявленных ано
малий изучается их частотная характеристика. Для этого 
измеряют амплитуду и сдвиг фаз на нескольких фиксиро
ванных частотах. Результаты полевых измерений изобра
жают в виде графиков и карт амплитуд и сдвига фаз. Ин
терпретация полученных. материалов имеет своей целью 
выделение аномальных участков и оценку их геол. значи-
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мости. Это производится по характеру аномального поля 
и его интенсивности с учетом геол. обстановки. Мешающие 
условия для применения М. э. и.— сложный рельеф днев
ной поверхности, наличие на участке линий электропередач 
и метал, сооружений. Влияние помех учитывается при каме
ральной обработке полевых наблюдений. В М. э. и. исполь
зуется комплект аппаратуры для амплитудно-фазовых 
измерений АФИ-2 или АФИ-4, а также микровольтметр 
МКВЭ-1. В комплект аппаратуры входят генераторы пере
менного тока, Генераторные и приемные рамки и амплитуд
но-фазовый измеритель. М. Г. Илаев. 
М Е Т О Д Ы Э М А Н А Ц И О Н Н Ы Е — радиометрические ме
тоды разведки, основанные на изучении концентраций радио
активных эманации (радона, торона и актинона) в подпочвен
ном воздухе (поверхностная и глубинная эманационная 
съемка), в скважинах (эманационный каротаж), в горных 
выработках (в основном для целей дозиметрии). Пробы из 
шпуров и скважин отбирают с помощью специальных уст
ройств — зондов и пакерзондов, содер. радиоактивных 
эманации определяют с помощью эманометров. Наиболее 
употребительна радоно-тороновая съемка, при которой 
в пробах воздуха определяются концентрации радона и то
рона путем измерений ионизационного тока при двух экспо
зициях. Определение актинона (период полураспада 3,93 
сек) возможно только в проходящей струе воздуха. Для 
этой цели разработаны специальные приборы — актино-
нометры. М. э. широко применялись для поисков м-ний 
атомного сырья и геол. картирования. В связи с появлением 
высокочувствительных сцинтилляционных радиометров 
объемы работ М. э. сократились. М. э. (эманационная съем
ка) применяются при поисках в крупных м-бах, для детали
зации радиоактивных аномалий, при глубинных поисках 
в случаях, когда шпуры не доходят до представительного 
горизонта. Применению М. э. предшествует подготовка пло
щадей, имеющая целью определить мощн. и характер рых
лых отл. Непригодны для М. э. заболоченные площади, 
площади с высоким уровнем грунтовых вод, участки разви
тия щебенистых отл. и мерзлых п. На участках с мощн. рых
лых отл. Свыше 5—7м эманационная съемка ставится только 
в глубинном варианте с отбором проб из глубоких шпуров. 
Измерения производятся по профилям при малых расстоя
ниях между точками наблюдений (5—10 м). По получен
ным значениям концентраций радона и торона строят карты 
в изолиниях или графиках. Возможными причинами эмана-
ционных аномалий могут быть выходы радиоактивных руд
ных тел под рыхлые отл., ореолы рассеяния радиоактивных 
элементов, переотложенные скопления радиоактивных эле
ментов, выходы радиоактивных вод, увеличение эманирую-
щей способности г. п., разломы и трещины, а также измене
ние радиоактивности коренных п. и физ. свойств наносов 
(пористость, влажность). Интерпретация выявленных ано
малий при поисках радиоактивных руд проводится с целью 
выделения рудных аномалий, предположительно связывае
мых с радиоактивными рудными телами или их ореолами 
рассеяния. При интерпретации широко используются др. 
геохим. и геофиз. методы (металлометрия, электрозондиро
вание, электропрофилирование и др.). Количественные рас
четы эманационных полей в связи со сложностью природ
ных условий проводятся редко, хотя для ряда простейших 
случаев задачи математически решены. Ю. П. Тафеев. 
М Е Т О Д Ы Я Д Е Р Н О - Ф И З И Ч Е С К И Е — см. Ядерная гео
логия. 
М Е Т О К С И Л — функциональная гр. ОСН 3 , присутствую
щая в лигнине (10—20% ), пектиновых веществах и продук
тах их преобразования. Содер. М. в негидролизуемом ос
татке растений: торфообразователей 3—6%, иногда выше; 
в бурых углях — 0,1—2,5% (повышенные значения отве
чают лигнитовым углям); в каменных углях М. отсутствует. 
М Е Т Р О П Р О Ц Е Н Т — отвлеченная величина, получаемая 
перемножением мощн. залежи (длины опробуемого интер
вала) в м и содер. полезного компонента для этой мощн. 
в %. Имеет большое значение при- оконтуривании рудных 
залежей,, позволяя отнести к кондиционным такие их сече
ния, в которых мощность ниже, а метропроцент выше кон
диционного за счет повышенного содер. полезного компонен
та. Аналогичное значение имеет метрокилограмм, метро-
грамм и т. п. 
М Е Х А Н И З А Ц И Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й Д О К У М Е Н Т А 
Ц И И — применяется гл. обр. для изображения наблюдае
мых геол. явлений. В разведке при документациях в основ

ном используются фотометрия, фотографирование образ
цов, шлифов. Рисовальные приборы для графической доку
ментации разведочных выработок применяются редко. 
Чаще автоматические устройства (самописцы) используются 
для документации при геофиз. методах разведки, гидрогеол. 
и метеорологических наблюдениях. В последние 10—15 лет 
стали применять механизированную обработку первичной 
документации, которая оформляется на перфокартах или 
перфолентах в усл. стандартном и зашифрованном виде. 
Такая обработка эффективна при большом количестве одно
типных документов, подлежащих обработке. 
М Е Х А Н И З А Ц И Я О Т Б О Р А П Р О Б — внедрение приспо
соблений и специально разработанных механизмов для ме
ханизированного отбора проб, гл. обр. бороздой. Серебрин, 
Лихарев (1961) предложили ряд приспособлений, обеспе
чивающих отбор дробленого материала сплошным забоем, 
отбор монолитного материала П-образными коронками 
и алмазными дисковыми пилами. Технология пробоотбора 
в производственных условиях недостаточно апробирована. 
Альбовым и Челышевым (1958) для плотных руд разработан 
механизированный отбор бороздовых проб из керна. По 
оси керна фрезой, армированной твердыми сплавами, кар
борундовыми и алмазными дисками, вырезают борозду; 
полученный при этом материал составляет пробу. Отбор 
пробы сопровождается измельчением и сокращением мате
риала, что облегчает подготовку проб к анализу.. Подоб
ный метод отбора проб из керна каменной и калийной со
лей (просверливание керна дрелью) применялся давно. 
М Е Х А Н И З М З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — механический про
цесс, протекающий в очаге землетрясения. О нем судят 
по сейсмическим волнам, а при сильных землетрясениях— 
по разрывам и др. деформациям верхних слоев Земли. По 
сейсмическим данным вычисляют главные оси напряжений 
и положение поверхности разрыва в очаговой зоне. 
М Е Х А Н И К А Г Р У Н Т О В —научная дисциплина, изучаю
щая напряжения, деформации, условия прочности и устой
чивости грунтов, изменение их состояния и свойств под влия
нием внешних механических воздействий. 
М Е Х А Н О Г Е Н Е З — по Ферсману (1934), совокупность 
геол. процессов, совершающихся на поверхности земли и при
водящих к сортировке обломков м-лов по их физ. (механиче
ским) свойствам: крупности, форме, уд. в. и пр. Частный 

. случай механогенеза — процесс образования россыпей. 
Син.: дифференциация осадочная механическая. 
М Е Х А Н О Г Л И Ф Ы , Вассоевич, 1953,— гиероглифы абио
генного происхождения; напр., следы волочения предмета 
по дну водоема. 

М Е Ч Е Н Ы Е А Т О М Ы —син. термина индикаторы радио
активные. 
М Е Ш О К В О З Д У Ш Н Ы Й (saccus) — приспособление для 
облегчения переноса пыльцы сосновых растений ветром. 
В образовании М. в. участвует наружный слой экзины — 
сэкзина. Количество М. в. колеблется от 1 до 6, размеща
ются они по бокам тела или охватывают его со всех сторон. 
М И А Р Г И Р И Т — [деюи (меион) — меньше; dpyupog (ар-
гирос) — серебро]— м-л, AgSbS 2. Содержит примесь As. 
Мон., псевдокуб. К-лы толстотаблитчатые. Дв. по {213}. 
Сп. несов. по {010}. Агр. зернистые. Железно-черный до 
стально-серого. Черта вишнево-красная. Бл. алмазный. 
Тв. 2—2,5. Уд. в. 5,1—5,3. В низкотемпературных гидро
терм, м-ниях Ag. 
М И А С К И Т [по р. Миасу на Урале] — разнов. нефелино
вого сиенита, в котором примерно 30—40% калиевого поле
вого шпата, почти столько же альбита, около 20% нефелина 
и 5—10% сильно плеохроичного бурого лепидомелана, яв
ляющегося в М. типоморфным м-лом. Акцессорные м-лы: 
апатит, ильменит, циркон, сфен, иногда канкринит, пиро-
хлор, кальцит, содалит. Характерный признак М.— па-
наллотриоморфная структура и гнейсовидная, часто полос
чатая текстура. М. послужил прототипом для выделения 
миаскитовой подгр. нефелиновых сиенитов, характеризую
щейся коэф. агпаитности < 1 и др. особенностями, отличаю
щими их от агпаитовых нефелиновых сиенитов. См. Сиенит 
нефелиновый. 
М И А Ш И Р И Т — минал в гр. амфиболов, NaNa 2 Mg 3 Al 2 X 
X[S i 7 A10 2 2 ] (OH) 2 . 
М И Г М А [ряушх (мигма) — смесь] — способный к инъек
ции, или к интрузивному внедрению силикатный расплав, 
содер. остаточный недоплавленный материал в рассеянном 
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состоянии, количество которого может варьировать. Обра
зование М. связывают с процессом прогрессивного плавле
ния п. в зоне ультраметаморфизма. В механическом отно
шении М. должна быть сходной с магмой, содер. большое 
количество кристаллизовавшихся м-лов. Однако М. в от
личие от такой магмы содер. недоплавленный материал 
и является продуктом прогрессивного процесса плавления. 
М И Г М А Т И З А Ц И Я — процесс, ведущий к образованию 
мигматитов. Согласно совр. представлениям, различают не
сколько способов образования мигматитов. 1. М. осущест
вляется посредством инъекции расплава в г. п., играющих 
роль субстрата (Sederholm, 1907, 1923); формирующиеся при 
этом мигматиты называются инъекционными артеритами 
(см. Мигматит). Наиболее вероятна М. посредством инъек
ции расплава в трещины отслоения вмещающих г. п. в при-
контактовых с интрузиями зонах (см. Мигматит инъек-
ционно-магматический). 2. Латераль-секреционная М. про
исходит путем метам, дифференциации и селективного плав
ления — дифференциального анатексиса (Holmquist, 1921; 
Escola, 1933; Sederholm, 1934; Судовиков, 1955). Результат 
синтект. латераль-секреционной М.— послойные и др. 
менее распространенные текстурные разновидности зени
тов; если венитовая М. не является синтект., то образуются 
порфиробластические, крокидитовые и др. текстурные раз-
нов, мигматитов. 3. Метасоматическая М. осуществляется 
проникновением в г. п. жильного вещества путем инфильт
рации (поток гранитизирующих растворов; Судовиков, 
1955, 1959, 1964; пропитывание трансмагматическими рас
творами; Коржинский, 1955, 1968 и т. п.) и диффузии 
(интергранулярная пленка Вегмана, или движение ионов 
в жидкой среде; Wegmann, 1924, 1935, а также поток ионов 
через кристаллические решетки породообразующих м-лов, 
т. н. сухая гранитизация, согласно представлениям ультра
трансформистов; Perrin, Roubault, 1949). 4. М. посредст
вом сочетания инъекции, метасоматоза, селективного плав
ления, метам, дифференциации (Шуркин, 1957; Судови
ков, 1964). Шуркин (1963) выделяет 18 типов ультрамета-
генных мигматитов в зависимости от степени мигматизации 
и тект. обстановки. Наиболее интенсивная М. проявляется 
(Шуркин, 1966): а) в ядрах антиклинальных складок; б) в зо
нах разломов и разрывов, синхронных с М.; в) в зонах мик-
ротрещиноватости; г) в подошвах тел амфиболитов и др. 
экранирующих г. п.; д) в толщах гнейсов, близких по составу 
и химизму к гранитам. При этом наблюдается общее воз
растание степени М. с глубиной, что необходимо учитывать 
при корреляции литологически сходных толщ. В. А. Бабо
шин, В. Н. Москалева, В. А. Рудник. 
М И Г М А Т И З А Ц И Я Д Е С Т Р У К Т И В Н А Я — процесс миг
матизации, сопровождающийся механическим разрушением 
субстрата с образованием катаклазитов. М. д. обычно на
блюдается вдоль надвигов и др. дизъюнктивных дислока
ций в зонах регионального ультраметаморфизма. 
М И Г М А Т И Т — сложная г. п., образовавшаяся из неодно
родной смеси магмы и постороннего твердого материала. 
Возникает за счет инъекции и пронизывания магмой боко
вых г. п. (большей частью вдоль плоскостей слоистости или 
сланцеватости) или же за счет частичного их расплавления. 
Выделяют много разновидностей. Обычно в М. макроско
пически устанавливаются 2 генетически разл. элемента: 
1) субстрат, представленный пара- илиортопородой; 2) жиль
ный материал преимущественно гранитового, гранодиори-
тового, плагиогранитового, диоритового, сиенитового, реже 
габброидного состава; в генетическом отношении жильный 
материал может быть латераль-секреционного происхожде
ния (в венитах), инъекционного или метасоматического 
(в артеритах), либо смешанного происхождения (в поли
мигматитах). Менерт (1968) выделяет вновь образованную 
часть мигматита под названием неосома; она может быть 
разделена на 2 типа: лейкосому, обогащенную по сравнению 
с палеосомой более светлыми м-лами (кварцем или поле
вым шпатом), и меланосому, состоящую гл. обр. из мафи
ческих м-лов — биотита, роговой обманки, кордиерита и др. 
Термин предложен Я. И. Седергольмом в 1907 г. как соби
рательный для гр. грубосмешанных п. разл. происхожде
ния. Так как Седергольм был сторонником инъекционного 
происхождения М., то термин «артерит» впоследствии ста
новится син. термина «послойный М.» (Sederholm, 1923). 
В противоположность артериту Холмквист (Holmquist, 
1910) ввел понятие «венит», т. е. мигматит, жильный мате-

462 риал которого выделяется из субстрата в результате селек

тивного выплавления или метам, дифференциации. Вениты, 
по его представлению, являлись преобладающей генетиче

ской разновидностью М., а малораспространенные артериты 
он отнес к гр. эпигенетических венитов (Holmquist, 1921). 
В дальнейшем и Седергольм (Sederholm, 1934) среди М. вы
делил по происхождению как артериты, так и вениты. Пе
риод неопределенности в толковании терминов М., «арте
рит», «венит» явился одной из главных причин создания 
новых генетических и морфологических номенклатур М. 
по сравнению с номенклатурами, предложенными сканди
навскими геологами. Наиболее важной из них является т. н. 
немецко-швейцарская, введенная Шейманом (Scheumann, 
1936, 1937) и дополненная Хубером (Huber, 1943) и Ниггли 
(Niggli, 1949). Так, вместо термина М. был предложен 
нейтральный^ термин хоризмит; были предложены генети
ческие термины для М. в целом: эндохоризмит, экзохориз-
мит, амфихоризмит, а также морфологические термины, 
такие, как флебит, офтальмит, меризмит, строматит; 
для составных частей М. предложены термины метатект, 
энтект, эктект, метасом, паласом (палеосом) и др. Одна
ко все эти названия легко заменимы терминами Седерголь-
ма — Холмквиста, которые имеют приоритет перед немец
ко-швейцарской номенклатурой как в генетическом подраз
делении, так и в морфологическом: агматит, диктионит, 
небулит, птигматитовый мигматит. 
Помимо указанных понятий был введен еще целый ряд 
генетических и морфологических определений для разл. 
естественных типов М., таких, как М. глыбовый, диффузи
онный, полосчатый, сетчатый, складчатый, форелевый, 
полимигматит (Angel und Staber, 1937), М. метатекти-
ческий, метабластический (Scheumann, 1937), автомиг
матит, алломигматит (Полканов, 1935), крокидит (de 
Waard, 1950), М. гетерогенный, гомогенный (однородный), 
анатексит, диадизит, эмбрехит, эпиболит (Jung et Ro-
ques, 1952), M. ветвистый, инъекционно-магматический, 
метасоматический, очковый, теневой, в т. ч. гнейсовидно-
теневой, пятнисто-теневой, порфировидно-теневой (Су
довиков, 1955), М. брекчиевидный, в т. ч. пластично-брек-
чиевидный и псевдобрекчиевидный метасоматический, 
гетеролитогенный (ультраметагенный), линзовидно-жиль-
ный, плойчатый, порфиробластический, в т. ч. пятнисто-
порфиробластический и жилъно-порфйробластический, 
равномерно- и гетерополосчатый, слоистополосчатый 
(Шуркин, 1957), М. ветвисто-жилковатый, ликзовидно-
жилковатый, неравномернополосчатый, порфиробласти-
чески-теневой (Половинкина, 1966). Наибольшее распро
странение имеют такие морфологические типы М., как по
лосчатые, очковые, ветвистые, теневые. В настоящее время 
по генезису различают артериты (син.: экзохоризмит, экзо
генный М., экзомигматит), вениты (син.: М. латераль-сек-
реционный, эндогенный, эндомигматит, эндохоризмит) и 
полимигматиты. Среди артеритов различают инъекционные 
артериты (частично близки по смыслу термины миксто-
гнейс, микстозит, М. типа ли-пар-ли в его старом значении, 
инъекционный М.) и метасоматические артериты (син.: 
М. метасоматический, порфиробластический). Среди инъ
екционных артеритов различают М. жзоконтактовых зон 
интрузий (син. М. инъекционно-магм., близкое понятие — 
алломигматит), М. зоны ультраметаморфизма и авто
мигматиты. Среди метасоматических артеритов также вы
деляются М. приконтактовых ореолов гранитоидных интру
зий и М. зон гранитизации. Наиболее часто метасоматиче
ские артериты сопровождают образование венитов и инъ
екционных артеритов. Среди венитов различают анатекто-
идные (анатектические) вениты, формирующиеся в зонах 
селективного плавления г. п. (син.: венит эпигенетический) 
и неанатектоидные (неанатектические), образующиеся в ре
зультате метам, дифференциации (син.: венит сингенетиче
ский) без участия расплавов. Для М., у которых различия 
между артеритами и венитами установить невозможно (не
ясного генезиса), введен термин «флебит». Для генетиче
ских разнов. М., образование которых обусловлено совокуп
ностью процессов, т. е. жильный материал которых смешан
ного происхождения, предложен ряд близких между собой 
понятий, таких, как амфихорезмит, М. ультраметаген
ный, М. гетеролитогенный, М. инъекционно-метасомати-
ческйй. 
По текстурным особенностям выделяются следующие глав
нейшие типы М.; полосчатые, aim послойные М. (син.: 
строматиты, полосатые М.; разновидности — М. равномер-
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но-, гетеро- или неравномернополосчатые, слоистополосча-
тые, близкие по смыслу и иногда употребляемые в качестве 
неправомочных синонимов — микстогнейсы, микстозиты, 
М. типа ли-пар-ли, адергнейсы, артериты); М. линзовидно-
жильные (син.: линзовидно-жилковатые); агматиты (син.: 
М. глыбовые, М. форелевые, М. брекчиевидные с разновид
ностями — М. пластично-брекчиевидные и М. псевдобрек-
чиевидные метасоматические); диктиониты (син.: М. вет
вистые, сетчатые, ветвисто-жилковатые; близкое понятие — 
крокидит), птигматиты (син.: М. птигматитовые), М. 
•складчатые (син.: М. плойчатые), небулиты (син.: М. не-
булитовые, М. диффузные, анатекситы; стиктолиты, М. те
невые с текстурными разновидностями — М. пятнистые, 
М. пятнисто-теневые, М. гнейсовидно-теневые, М. порфи-
робластово-теневые, М. порфировидно-теневые), М. пор-
фиробластические (син.Г М. порфиробластовые с разновид
ностями — М. пятнисто-порфиробластовые, М. жильно-
порфиробластовые), М. очковые (син.: офтальмиты, раз
новидности — М. линзовые и желвакообразные), полимиг
матиты. Имеются понятия группового характера, такие, 
как: 1) М. гетерогенные (син.: неоднородные М.) и М. го
могенные (син.: М. однородные); 2) М. метатексические 
и М. метабластические; 3) мерезмиты и эмбрехиты. Эти 
понятия, не отражая генезиса М. и деталей их текстурного 
етроения, подчеркивают наиболее общие морфологические 
особенности этих г. п. М.— наиболее распространенные г. 
п. в обл. ультраметаморфизма и представляют собой особую 
форму проявления гранитообразования (см. Мигматиза-
ция). Николаев (1953) формирование текстурных особен
ностей мигматитов связывает с одним из следующих явле
ний: 1) с реликтовой текстурой парагнейсов; 2) с реликтовой 
•текстурой, отражающей слоистость в условиях дифферен
циальных движений и (или) метасоматического изменения 
состава слоев; 3) с результатом метасоматической и метам, 
дифференциации, обусловленной системой правильных тре
щин или слоистостью первичных г. п.; 4) с тонкой и правиль
ной инъекцией магм расплава по слоистости или сланцева
тости первичных г. п.; 5) с первичной текстурой течения 
магм, п.; 6) с наложением на пятый тип процессов перекри
сталлизации, метасоматической и метам, дифференциации. 
Наибольшее значение, однако, имеют процессы, связанные 
с региональным метаморфизмом, ультраметаморфизмом 
и метасоматизмом (см. Мигматизация). Кузнецов (1964) 
выделяет среди М. 2 главнейших формационных типа: 
1) М. амфиболитовой фации и связанные с ними анатек-
титы; 2) М. фации гиперстеновых гнейсов и чарнокитов. 
Авторы «Карты магматических формаций СССР» дают бо
лее дробное формационное расчленение мигматитовых обра
зований, выделяя форм, мигматит-гранитовую, мигматит-
плагиогранитовую, кордиерит-гранатовых мигматитов и др. 
(см. Формации мигматитовые). Следует иметь в виду 
рекомендации Всеканадской комиссии по номенклатуре 
метам, п. (Shaw Denis, 1957), согласно которым М. подраз
деляются на следующие типы: 1) гибридные гнейсы — г. п. 
смешанного состава, состоящие из метам, п. и изверженного, 
палингенного или метасоматического материала любого со
става, субстрат которых представлен гнейсами; 2) гнейсы 
lit-par-Iit — (ли-пар-ли) — г. п., состоящие из чередующе
гося гранитного и более меланократового материала; 3) соб
ственно мигматиты — г. п., состоящие из гранитной и более 
древней метам, частей. Такое подразделение не может быть 
признано целесообразным. В. А. Бабошин, В. А. Рудник. 
М И Г М А Т И Т А М Ф Й Г Е Н Н Ы Й — син. термина амфихо-
ризмит. 
М И Г М А Т И Т Б Р Е К Ч И Е В И Д Н Ы Й , Шуркин, 1957,—син. 
термина агматит. Разнов. М. б. с частично деформирован
ными обломками, захваченными и обтекаемыми высоко
пластичным вмещающим их жильным материалом гранито-
идного состава; выделяются в особый подтип под названием 
пластично-брекчиевидных мигматитов (Шуркин, 1957). Миг
матиты с субстратом, расчлененным метасоматическими гра
нитными жилами на изолированные глыбы, но не переори
ентированные относительно друг друга, предлагается выде
лять в качестве самостоятельной генетической разнов. под 
названием псевдобрекчиевидные метасоматические мигма
титы (Шуркин, 1957). 
М И Г М А Т И Т В Е Т В И С Т О - Ж И Л К О В А Т Ы Й , Половинки-
на, 1966,— син. термина диктионит. См. Мигматит вет
вистый. 

М И Г М А Т И Т В Е Т В И С Т Ы Й , Судовиков, 1955,—син. тер
мина диктионит. Половинкина (1966) рекомендует вместо 
М. в.- употреблять термин «ветвисто-жилковатый мигма
тит», так как ветвистыми в этих мигматитах являются про
жилки гранит-аплитового материала, а не сами г. п. Шуркин 
(1957) различает М..в. , в которых жильный материал не 
разделяет субстрат на изолированные обломки, и сетчатые 
мигматиты, в которых жилки гранит-аплитового материала 
соединяются подобно сетке и изолируют участки субстрата 
друг от друга. 
М И Г М А Т И Т Г Е Т Е Р О Г Е Н Н Ы Й , Jung et Roques, 1952,— 
разнов. мигматитов, не достигших однородности и воспри
нимаемых как единое петрографическое образование только 
при наблюдении на значительных площадях (напр., агма
титы, диадизиты, эпиболиты). 
М И Г М А Т И Т Г Е Т Е Р О Л И Т О Г Е Н Н Ы Й , Шуркин, 1957,— 
син. термина мигматит улътраметагенный. 
М И Г М А Т И Т Г Е Т Е Р О П О Л О С Ч А Т Ы Й , Шуркин, 1957,— 
текстурная разнов. полосчатого мигматита, характеризую
щаяся разл. мощн. прослоев жильного материала при рез^ 
ких контактах с пропластками субстрата. Термин неудачен, 
правильнее — мигматит неравномернополосчатый (см. Миг
матит полосчатый). 
М И Г М А Т И Т Г Л Ы Б О В Ы Й , Angel und Staber, 1937,— син. 
термина агматит. 
М И Г М А Т И Т Г О М О Г Е Н Н Ы Й , Jung et Roques, 1952,— 
мигматит, достигший значительной однородности слагаю
щего его материала. Син.: мигматит однородный. 
М И Г М А Т И Т - Г Р А Н И Т — п. гранитного состава, возникшая 
в результате кристаллизации мигмы, т. е. из не полностью 
расплавленного материала. 
М И Г М А Т И Т Д И Ф Ф У З Н Ы Й , Angel, Staber, 1937,—син. 
термина мигматит небулитовый. 
М И Г М А Т И Т Ж Е Л В А К О О Б Р А З Н Ы Й — син. термина 
мигматит очковый. 
М И Г М А Т И Т Ж И Л Ь Н О - П О Р Ф И Р О Б Л А С Т О В Ы Й , Шур-
кин, 1957,— см. Мигматит порфиробластовый. 
М И Г М А Т И Т И Н Ъ Е К Ц И О Н Н О - М А Г М А Т И Ч Е С К И Й , 
Судовиков, 1955; Шуркин, 1957,— генетическая разнов. 
мигматитов, связанная гл. обр. с интрузиями средних 
и больших глубин, в экзоконтактовых зонах которых они 
возникают в результате простого механического смешения 
гранитоидной магмы и твердых г. п., ее внедрения по тре
щинам, разрывам, плоскостям напластования, сланцева
тости и т. п. 
М И Г М А Т И Т И Н Ъ Е К Ц И О Н Н О - М Е Т А С О М А Т И Ч Е -
С К И Й , Судовиков, 1955,— син. термина мигматит улът
раметагенный. 
М И Г М А Т И Т Л А Т Е Р А Л Ь - С Е К Р Е Ц И О Н Н Ы Й — син. 
термина венит. 
М И Г М А Т И Т Л И Н З О В И Д Н О - Ж И Л К О В А Т Ы Й , Половин
кина, 1966,— см. Мигматит линзовидно-жилъный. 
М И Г М А Т И Т Л И Н З О В И Д Н О - Ж И Л Ь Н Ы Й , Шуркин, 
1957,— текстурная разнов. мигматита, в котором гранито
вый или пегматитовый материал образует линзовидные, 
короткие, иногда с послойными апофизами, относительно 
широкие жилки переменной мощности, или цепочки линз, 
нередко соединенных тонкими проводниками. Половинкина 
(1966) предлагает заменить термин М. л.-ж. термином «лин-
зовидно-жилковатый», т. к. считает первый неправильным по 
словообразованию. 
М И Г М А Т И Т М Е Т А Б Л А С Т И Ч Е С К И Й , Scheumann, 1936, 
1937,— разнов. мигматита, жильная часть которого макро
скопически резко не выделяется и не обособляется от суб
страта, а располагается более или менее равномерно, иногда 
в виде облаков или неясных полос, что придает г. п. гранито-
подобный вид. В качестве текстурной разновидности М. м. 
противопоставляется мигматиту метатектическому. 
М И Г М А Т И Т М Е Т А С О М А Т И Ч Е С К И Й , Судовиков, 1955; 
Шуркин, 1957,— генетическая разнов. мигматитов, образую
щихся в процессе кремнещелочного метасоматизма и, в част
ности, метасоматической гранитизации, результатом которых 
является возникновение гранитоидного по составу материа
ла, рассеянного в межзерновом пространстве, представлен
ного порфиробластическими выделениями или сосредото
ченного в жильной форме. Характерный признак М. м.— 
отсутствие каких-либо следов течения жильного материала, 
внедрения его в трещины или послойно, отсутствие магм, 
структур в жилах и в жильном материале, сохранение ре
ликтовой текстуры или остатков п. субстрата, наличие струк-
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тур замещения, резорбции и разъедания, а также широкое 
развитие порфиробластов полевых шпатов, которые либо 
рассеяны, либо приурочены к каким-либо направлениям 
(зоны дробления, трещиноватости, рассланцевания и др.) 
или участкам определенного состава, либо сконцентрирова
ны в пределах первичномагматических гранит-аплит-пегма-

. тоидных жил. 
М И Г М А Т И Т М Е Т А Т Е К С И Ч Е С К И Й ( М Е Т А Т Е К Т И Ч Е -
С К И Й ) , Scheumann, 1936, 1937,— разнов. мигматита, лей-
кократовая составная часть которого резко обособлена от 
меланократовой (субстрата), независимо от того, выплавля
лась ли она из более древней его части или привносилась 
в виде расплава или раствора. В качестве текстурной разно
видности противопоставляется мигматиту метабластиче-
скому. Син.: метатектит, метатексит. 
М И Г М А Т И Т М И М Е Т И Ч Е С К И Й — см. Венит сингене
тический. 
М И Г М А Т И Т Н Е Б У Л И Т О В Ы Й , Sederholm, 1923,—тек
стурная разнов. мигматитов, характеризующаяся диффуз
ным, нерезким и неравномерным распределением более 
древних г. п., обычно более темных и мелкозернистых, 
которые как бы растворяются в гранитовом материале до 
неузнаваемости, проявляясь лишь в виде облачных или ту
манных скоплений. Занимает промежуточное положение 
между гранитизированными г. п. и собственно мигматитами. 
Син.: мигматит диффузный, мигматит теневой, небулит. 
М И Г М А Т И Т Н Е Р А В Н О М Е Р Н О П О Л О С Ч А Т Ы Й , Поло
винкина, 1966,— см. Мигматит полосчатый, Мигматит 
гетерополосчатый. 
М И Г М А Т И Т О Д Н О Р О Д Н Ы Й — син. термина мигматит 
гомогенный. 
М И Г М А Т И Т О Ч К О В Ы Й , , Судовиков, 1955; Шуркин, 
1957,— текстурная разнов. мигматитов, характеризующаяся 
наличием крупных очков — порфиробластов полевого шпа
та или линзовидных кварц-полёвошпатовых обособлений 
в виде очков, линз и узелков, как правило, ориентированных 
в плоскости слоистости или сланцеватости. Когда вокруг 
очков развиты пленки, состоящие из листочков или иголо
чек — флазеров, окружающих его наподобие глазных век, 

• такие мигматиты иногда называют ф лазерными. Син.: 
офтальмит, мигматит линзовый, мигматит желвакообраз-
ный. 
М И Г М А Т И Т П Л А С Т И Ч Н О - Б Р Е К Ч И Е В И Д Н Ы И — см. 
Мигматит брекчиевидный. 
М И Г М А Т И Т П Л О Й Ч А Т Ы Й , Шуркин, 1957,—текстур
ная разнов. тонкослоистых мигматитов, в которых и лейко-
кратовые прожилки и материал субстрата сплоены согласно, 
чем М. п. отличается от птигматитовых мигматитов. Син.: 
мигматит складчатый. 
М И Г М А Т И Т - П Л У Т О Н —см. Гранитообразование ульт
раметаморфогенное. 
М И Г М А Т И Т П О Л О С Ч А Т Ы Й ( П О Л О С А Т Ы Й ) , Angel und 
Staber, 1937,— текстурная разнов. мигматитов, характери
зующаяся полосчатой, или полосатой, текстурой. Шуркин 
(1957) предлагает различать равномернополосчатые, слоис-
тополосчатые и гетерополосчатые мигматиты. Последний 
термин неудачен, т. к. образован сочетанием двух слов из 
разных языков — русского и греческого; Половинкина 
(1966) рекомендует называть его неравномернополосчатым 
мигматитом. Син.: мигматит послойный. 
М И Г М А Т И Т П О Р Ф И Р О Б Л А С Т О В Ы Й , Шуркин, 1957,— 
мигматит с метабластовыми (см. Метабластез) порфиро-
бластами полевых шпатов в количестве, заметно изменяю
щем первоначальные текстуры и состав г. п. По характеру 
распределения порфиробластов различаются: пятнисто-
порфиробластовые мигматиты с нерезко ограниченными 
скоплениями порфиробластов в виде пятен, зон или полос 
и жильно-порфиробластовые мигматиты с четко очерчен
ными жилками полевых шпатов и кварца, приуроченными 
к зонам дробления, рассланцевания, нарушения сплош
ности г. п. и к другим ослабленным зонам. Син.: мигматит 
пор фиробластический. 
М И Г М А Т И Т П О Р Ф И Р О В И Д Н О - Т Е Н Е В О Й , Судови
ков, 1955; Шуркин, 1957,— правильнее — порфиробласто-
во-теневой (Половинкина, 1966). См. Мигматит теневой. 
М И Г М А Т И Т П О С Л О Й Н Ы Й — син. термина мигматит 
полосчатый. 
М И Г М А Т И Т П С Е В Д О Б Р Е К Ч И Е В И Д Н Ы И — разнов. 
мигматитов, похожих на брекчию, в которых глыбы субстра-
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очертания, а связующая гранитная масса метасоматически 
заместила субстрат по трещинам. См. Агматит. 
М И Г М А Т И Т П С Е Д О Б Р Е К Ч И Е В И Д Н Ы Й М Е Т А С О М А 
Т И Ч Е С К И Й — См. Мигматит брекчиевидный. 
М И Г М А Т И Т П Т И Г М А Т И Т О В Ы Й , Sederholm, 1913,— 
син. термина птигматит. 
М И Г М А Т И Т П Я Т Н И С Т Ы Й , Судовиков, 1955,—текстур
ная разнов. теневых мигматитов, в которых реликты более 
древней г. п. представлены более темными пятнами, выде
ляющимися с различной степенью контрастности в однород
ной гранитизированной массе. М. п. являются продуктами 
дальнейшей стадии гранитизации глыбовых мигматитов 
(агматитов). 
М И Г М А Т И Т Р А В Н О М Е Р Н О П О Л О С Ч А Т Ы Й , Шуркин, 
1957,— текстурная разнов. полосчатого мигматита, характе
ризующаяся резкими контактами жильного материала и суб
страта, а также приблизительно одинаковой мощн. пропла-
стков того и другого. 
М И Г М А Т И Т С Е Т Ч А Т Ы Й , Angel und Staber, 1937,—син. 
термина диктионит. 
М И Г М А Т И Т С К Л А Д Ч А Т Ы Й , Angel und Staber, 1937,— 
син. термина мигматит плойчатый. 
М И Г М А Т И Т С Л О И С Т О П О Л О С Ч А Т Ы Й , Шуркин, 
1957,— текстурная разнов. полосчатого мигматита, не имею
щего резких контактов прослоев жильного материала с про-
пластками в разл. степени гранитизированного субстрата. 
М И Г М А Т И Т Т Е Н Е В О Й — син. термина мигматит небули-
товый. Судовиков (1955) и Шуркин (1957) различают среди 
М. т.: 1) гнейсовидно-теневые, возникающие по слоисто-
сланцеватым г. п.; 2) пятнисто-теневые, развивающиеся по 
г. п. массивно-слоистой текстуры и ранее брекчированным; 
3) порфировидно-теневые, правильнее,— порфиробластово-
теневые (Половинкина, 1966), характеризующиеся наличием 
крупных порфиробластов полевого шпата. 
М И Г М А Т И Т У Л Ь Т Р А М Е Т А Г Е Н Н Ы Й , Шуркин, 1957,— 
генетическая разнов. мигматитов, образование которых обус
ловлено совокупностью разнообразных процессов, в первую 
очередь, по-видимому, инъекцией и межзерновой диффу
зией высокомобильного раствора — расплава в г. п. субстра
та или сегрегации его в виде обособленных жил при выплав
лении на месте, а также процессов метасоматоза (гранити
зации), охватывающих как субстрат, так и сам инъекцион
ный материал после его раскристаллизации. В одних и тех же 
участках М. у. можно наблюдать и признаки проникновения 
собственно гранитоидного расплава в трещины, вдоль слан
цеватости субстрата, и пластическое перемещение всей мас
сы мигматизированных г. п., которые преобрели состояние 
мигмы, и одновременно метасоматическое развитие полевых 
шпатов, кварца и др. м-лов. М. у. имеют региональное раз
витие и большое морфологическое разнообразие в зависи
мости от местных геол. условий (состав, текстура п., сте
пень мигматизации, характер и интенсивность тект. движе
ний в'период мигматитообразования и т. п.). Син.: мигма
тит гетеролитогенный, мигматит инъекционно-метасомати-
ческий. 
М И Г М А Т И Т Ф Л Ю И Д А Л Ь Н Ы Й , Шуркин, 1957,—разнов. 
мигматита, в котором обломки исходных г. п. и связующий 
их гранитизированный материал вследствие высокой плас
тичности преобретает текстуру течения. 
М И Г М А Т И Т Ф О Р Е Л Е В Ы Й , Angel und Staber, 1937,— 
текстурная разнов. глыбового мигматита (агматита) 
с обильными мелкими плоскими взаимно параллельно ори
ентированными глыбами (лепешками) кристаллических 
сланцев или амфиболитов (несколько см в длину и меньше 
1 см в толщину) в количестве 2—3 на 1 дм 2 . Название дано 
по внешнему сходству с кожей форели. 
М И Г М А Т И Т Э К З О Г Е Н Н Ы Й —син. термина артерит. 
М И Г М А Т И Т Э Н Д О Г Е Н Н Ы Й — син. термина венит. 
М И Г М А Т О Б Л А С Т Ы —син. термина метабласты. 
М И Г Р А Ц И Я —перемещение вещества в пределах земной 
коры (независимо от природы физ.-хим. процессов, вызы
вающих такое перемещение: ионная диффузия, перенос 
гидротерм, растворами, газами или расплавами и др.). 
М И Г Р А Ц И Я Б И О Г Е Н Н А Я Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — пере
мещение хим. элементов в биосфере при участии организ
мов. М. б. г. охватывает большую часть хим. элементов 
(Н, С, N, О, Р, S, С1, К, Са, Си, Мп, Zn, Mo, Fe, V, 
Со, Sr, Br, I и др.) и является одним из важнейших факто
ров геохим. миграции. В ее основе лежат свойства живого 
вещества и геохим. среды. Определенная роль в М. б. г. 
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принадлежит биогенным орг. веществам, являющимся про
дуктами посмертного превращения живого вещества. Ха
рактер и интенсивность М. б. г. определяются массой жи
вого вещества и его геохим. энергией (см. Биогеохимия). 
Участие организмов в рассеянии, концентрировании и рас
пределении хим. элементов в биосфере можно объяснить 
только включением последних в процессы обмена веществ 
организмов и биогенный синтез соединений, содер. опреде
ленные элементы (напр., Си — в окислительные ферменты, 
Со — витамин В i2, J — гормон тироксин, Zn — гормон ин
сулин). При изучении процессов М. б. г. необходимо учи
тывать отдельные звенья биогеохим. пищевых цепей (см. 
Биогеохимические провинции и зоны). Особый интерес для 
понимания закономерностей М. б. г. представляют превра
щения форм соединений хим. элементов в разл. звеньях 
пищевых цепей, выяснение биологических закономерностей 
концентрирования хим. элементов организмами. Последние 
(бактерии) формируют, напр., озерные железные руды. За 
счет растений образуются ископаемые угли (усвоение воз
душной СОг) и т. п. 
М И Г Р А Ц И Я Г А З А В П О Д З Е М Н Ы Х В О Д А Х — переме
щение газа из одних участков земной коры в др. при помощи 
подземных вод, в которых газ обычно находится в раство
ренном состоянии. Газы, растворенные в воде, перемещаются 
вместе с водой, движущейся в водоносных пластах, а также 
в результате диффузионных и эффузионных процессов. 
Благодаря диффузии происходит выравнивание упругости 
каждого газа в пределах сообщающихся объемов земной 
коры. Миграция путем диффузии имеет наибольшее значе
ние. Среди углеводородных газов наибольшей диффунди-
цирующей способностью обладает метан. Значение коэф. 
диффузии для этана, пропана, бутана и т. п. последователь
но снижается. Коэф. диффузии возрастает с температурой. 
Эффузия (фильтрация) газа происходит только по крупным 
порам и трещинам, когда давление газа превышает гидроста
тическое. М. г. в п. в. принадлежит ведущая роль, как в ак
кумуляции и формировании газовых м-ний, так и в их рас
сеянии. 
М И Г Р А Ц И Я Г Е О Х И М И Ч Е С К А Я — совокупность явле
ний, приводящих к перемещению хим. элементов (атомов) 
в условиях Земли и, в частности, в земной коре или на ее 
поверхности из одних ее частей или геол. тел в др. В резуль
тате происходят рассеяние и концентрация элементов, обра
зование м-ний. Факторами миграции являются изменяю
щиеся физ.-хим. и геол. условия, влияющие на разл. эле
менты по-разному в зависимости от их свойств. 
М И Г Р А Ц И Я Н А Н О С О В — см. Поток наносов вдольбе-
реговой. 
М И Г Р А Ц И Я Н Е Ф Т И И Г А З А — любое перемещение этих 
веществ в земной коре. Возможности, виды и м-бы его конт
ролируются факторами, действующими в тех или иных усло
виях геол. обстановки: физ. свойствами, состоянием Миг
рирующих нефти и газа, свойствами г. п. и участием в ми
грации подземных вод. Миграция, по Иллингу, подразде
ляется (Illing, 1934) на первичную (процессы передвижения 
нефти и газа в нефтематеринские п., включая проникновение 
их в коллектор) и вторичную (миграция в коллекторе, при
водящая к образованию залежей). Кроме того, она подраз
деляется на вертикальную и боковую. Наиболее полно клас
сификация этих процессов разработана Бродом (1951) по: 
1. Форме (характеру движения нефти и газа) — А — моле
кулярная, Б — свободная миграция. 2. М-бу движения — 
А — локальная, Б — региональная. 3. Путям движения — 
А — внерезервуарная, Б — внутрирезервуарная. По физ. 
природе миграционные процессы подразделяются В. А. Со
коловым (1956) на: 1) фильтрацию нефти и газа в проницае
мых г. п. при наличии перепада давления; 2) всплывание 
нефти и газа в воде, содер. в г. п.; 3) миграцию нефти и газа, 
обусловленную движением подземных вод; 4) отжатие 
нефти и газа при уплотнении или деформации г. п. ^пере
мещения нефти и газа под действием капиллярных и сорб-
ционных сил; 6) прорывы газа или нефти через глинистые 
пластичные слои; 7) диффузию нефти и газа в г. п. и водах 
при наличии разницы концентраций. По направлению и об
щему характеру процесса миграция нефти и газа подразде
ляется на: 1) первичную, т. е. миграцию из глинистых или 
иных плотных п. в соседние песчаные или иные п.-коллек
торы; 2) пластовую, или латеральную, идущую по пористым 
песчаным и др. пластам; 3) вертикальную, идущую поперек 
напластования и направленную к земной поверхности. По

скольку промышленное скопление (залежь) нефти или газа 
можно рассматривать только как временную задержку на 
путях их миграции от очагов нефтеобразования до полного 
разрушения залежей (в силу окислительных процессов или 
метаморфизма), б. ч. ' перечисленных факторов и видов 
миграции являются активными и на стадии разрушения 
(рассеяния) сформировавшихся залежей. 
М И Г Р А Ц И Я П Е Р В И Ч Н А Я ( Н А Ч А Л Ь Н А Я ) — по Иллин
гу (1946), процессы передвижения нефти и газа в нефтема-
теринских п., включая их проникновение в коллектор. 
В классификации Брода (1951) ей соответствует внерезер
вуарная сингенетичная миграция. Предложены различные 
механизмы М. п.; преобладает мнение, что она обусловлена 
процессом седиментационного и тектонического уплотне
ния материнских отложений. В настоящее время в качестве 
наиболее вероятных обсуждаются и экспериментально изу
чаются М. п. углеводородов и нефти в сжатых природных 
газах и в виде раствора в седиментационных водах, отжи
маемых из материнских п. в процессе их седиментационного 
и тектонического уплотнения (Двали, 1963). 
М И Г Р А Ц И Я С К Л А Д Ч А Т О С Т И — перемещение фронта 
складчатости от более древней фазы складчатости к более 
молодой (Stille, 1924). Различают М. с , происходящую 
поперек к главному простиранию складчатой обл., и М. с , — 
вдоль простирания складчатых структур. 
М И Г Р А Ц И Я С Т Р У Й Н А Я — фильтрация нефти, газа, 
воды или их смесей (нефть и газ, растворенные в воде; нефть, 
растворенная в сжатом газе) через поры и трещины п., конт
ролируемая градиентом гидродинамического давления. В по
рядке М. с. происходит: 1) поступление нефти, газа, пласто
вой воды в забой скважин; 2) продвижение краевой воды 
при уменьшении контуров нефтегазоносности при разра
ботке залежей; 3) эффузия при разрушении залежей; 4) пе
реток нефти и др. компонентов из одного пласта в др. на 
площади одного м-ния и в соседние при переформировании 
залежей. 
М И Г Р А Ц И Я С У Х И Х Д Е Л Ь Т , по Веберу, перемещение 
области отложения сухих, или континентальных, дельт 
от гор к межгорным и предгорным впадинам, происходя
щее за счет вовлечения в поднятия предгорной равнины 
с образованием передовых хребтов и предгорий и смещения 
обл. аккумуляции. Старые дельты частично участвуют 
в строении передовых хребтов, частично зажаты во вновь 
образовавшихся внутригорных впадинах, разделяющих пе
редовые хребты. Вебером описаны четыре генерации сухих 
дельт вдоль сев. склона Алайского хребта. 
М И Г Р А Ц И Я Ф А Ц И Й —последовательное перемещение 
фациальных зон осадконакопления бассейна, связанное 
с возрастным скольжением петрографических горизонтов; 
отражает эволюционное развитие бассейна седиментации, 
но осложняется прерывистостью осадкообразования (нали
чием) локальных поднятий и многих др. причин. Наруше
ния в вертикальном разрезе правила, или закона, Голов-
кинского — Вальтера фиксируют конкретные особенности 
Локальной, или прерывистой, седиментации. 
М И Г Р А Ц И Я Х И М И Ч Е С К И Х Э Л Е М Е Н Т О В — и х пере
нос и любое перемещение в разультате геохим. процессов, 
протекающих в земной коре и на ее поверхности (сюда не 
относится механическая транспортировка терригенных ком
понентов). Понятие М. х. э. введено Ферсманом, количест
венное выражение миграционной способности в зоне гипер
генеза дано Полыновым и для водной миграции уравнение 
выведено Перельманом. Факторы миграции: внутренние, 
зависящие от свойств самого хим. элемента (строение его 
атома, размер, валентность и т. п.); внешние — соотноше
ние температуры, давления, состава среды (ее щелочность 
или кислотность, окислительно-восстановительная обста
новка и т. п.). В зависимости от геохим. условий элементы 
способны изменять свою миграционную способность, но тем 
не менее можно говорить о вполне подвижных, подвижных 
и инертных элементах (Коржинский), понимая под под
вижностью элемента произведение коэф. диффузии на мак
симальную концентрацию, достигаемую для данного эле
мента в изучаемом процессе. К элементам с очень высокой 
миграционной способностью относятся: CI, Br, I, N, В, Ra, 
Na; с высокой — К, Са, Ge, U, Fe; со средней — Al, Si, 
Mg, TR; низкой — Zr, Nb, Та, Sb; очень низкой — плати
новые металлы. Качественно миграционная способность 
оценивается расстоянием выноса элемента из материнской 
п., градиентом падения его концентрации, его .участием в об-



м и г 
разовании м-лов разл. генезиса, летучестью или раствори
мостью его соединений. М. х. э. осуществляется в виде сво
бодных атомов (инертные газы, пары ртути), в виде моле
кул [азот, кислород, пары воды, галоид-водородные кисло
ты, легколетучие галогениды — (неметаллов) при вулкани
ческих извержениях и т. п., в виде ионов (в растворах и 
в расплавах)] как простых, так и комплексных и, наконец, 
в виде коллоид, частиц (золи, илистые частицы и т. д.), т. е. 
миграция происходит в жидком, газообразном и твердом 
состоянии и приводит к перераспределению хим. элемен
тов, к накоплению одних и удалению других, к их разделе
нию и новым сочетаниям. М. х. э. имеет место во всех гео
хим. процессах и лежит в основе непрерывно протекающего 
круговорота веществ в природе. В. В. Щербина. 
М И Г Р А Ц И Я Х И М И Ч Е С К И Х Э Л Е М Е Н Т О В В П О Д З Е М 
Н Ы Х В О Д А Х — выражается в перемещении их соединений 
от коренного м-ния водами, омывающими г. п., в возможном 
их последующем выпадении из водных растворов и нередко 
неоднократном новом растворении и, переотложении выпав
ших осадков. Интенсивность переноса хим. элементов (т. н. 
миграционная способность) выше для атомов, образующих 
легкорастворимые соединения (напр., галогениды, металло-
щелочные соединения и т. п.), и ниже для труднораствори
мых и более инертных хим. соединений. Миграционная спо
собность изменяется в зависимости от концентрации эле
ментов и состава геол. среды, изменения температуры и дав
ления. В водах коры выветривания (включая зоны окис
ления) кроме обычных мигрирующих элементов Н, О, N, Са, 
Mg, К мигрируют Na, CI, S ( S 0 4 ) , С(Ш 2 ) , S i (S i0 2 ) , 
U, Th, Br, I, Cs, Rb, Li, In, V, As, Sb, Se, Те, Ga, Be, Al, Mn, 
Cr, Ti, Ba, Sr, F, B, Ra и др. 
М И Е Р С И Т — м-л, син. майерсита. 
М И З Е Н И Т — [по м-нию Мисене близ Неаполя] — м-л, 
K 8 He[S0 4 ]7 . Мон. Габ. волокн., игольчатый, брусковидный. 
Сп. сов. по {010}. Агр. волокн. Бесцветный, серовато-белый. 
Бл. перламутровый, шелковистый. Уд. в. 2,312. Вкус горь
кий и кислый. В фумаролах с алуногеном и К-квасцами. 
М И З Е Р И Т — м-л, син. майзёрита. 
М И К А И З А Ц И Я [mica — слюда] — превращение полевых 
шпатов в белые слюды (серицитизация, парагонитизация) 
под действием гидротермальных растворов. 
М И К О Б А К Т Е Р И И [цикле (микэс) — гриб]—гр. бакте
рий, родственных актиномицетам; в цикле развития обра
зуют палочковидные, ветвящиеся и шарообразные формы. 
Колонии их часто интенсивно пигментированы. Многие М. 
хорошо развиваются за счет окисления углеводородов. 
М И К Р И Н И Т [ртирбе (микрос) — малый] — микрокомпо
нент углей по ГОСТ 9414—60 — из гр. фюзинита, по систе
ме Стопе — Геерлен (1935) — из гр. инертинита. Полупро
зрачный или непрозрачный бесструктурный микрокомпо
нент, обычно имеющий плавные очертания и размеры от 
долей д. до нескольких сот ц. В отр. свете серо-белого и бе
лого цвета, по отр. спос. занимает промежуточное положе
ние между семиколлинитом и фюзинитом, по рельефу 
стоит ближе к коллиниту, чем к фюзиниту. 
М И К Р И Т Ы — с м . Известняки микритовые. 
М И К Р И Т Ы В О Д О Р О С Л Е В Ы Е , Dalrymple, 1965,— кар
бонатные осадки, являющиеся основной составной частью 
совр. строматолитовых построек; пространственно связаны 
с колониями синезеленых водорослей. Это комочки и сгуст
ки округлой формы размером от 0,05 до 200 мм с неровной 
пористой поверхностью, сложенные очень тонкими 
( < 0,01 мм) кристалликами арагонита. Образование М. в. 
связано с жизнедеятельностью бактерий, разлагающих орг. 
вещество отмирающих водорослей. Образуются на зап. бе
регу Мексиканского залива, на дне лагун, отделенных от 
моря узкими косами. 
М И К Р О — приставка, прибавляемая к назв. для обозн. 
малой величины, напр. к назв. структур полнокристалли-

.ческих п. (микрогранитовая, микропегматитовая и др.) или 
зернистых п. (микродиорит, микрогранит и др.) и для обозн. 
того, что составные части п. или ее основной массы разли
чимы только п. м. 
М И К Р О Б И О Л О Г И Я — отрасль биологии, изучающая мор
фологию, систематику, физиологию, биохимию и экологию 
микроорганизмов. 
М И К Р О Б И О Л О Г И Я Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я — раздел мик
робиологии, посвященный изучению роли микроорганизмов 
в круговороте веществ в биосфере, в образовании и разру
шении г. п., м-ний полезных ископаемых. Роль отдельных 

гр. микроорганизмов в геохим. процессах весьма различна: 
многие геохим. реакции в условиях биосферы практически 
не происходят без участия микроорганизмов. К таким от
носится большинство реакций разложения, окисления 
и брожения орг. веществ, осуществляемых разл. гетеро
трофными микроорганизмами; фиксация атмосферного 
азота; образование сероводорода из сульфатов, осущест
вляемое сулъфатредуцирующими бактериями и др. Не
которые геохим. реакции (напр., окисление закисногожелеза 
и сероводорода) происходят и без микроорганизмов, но при 
участии железобактерий и серобактерий, скорость их зна
чительно увеличивается. Продукты жизнедеятельности мик
роорганизмов также оказывают косвенное влияние на миг
рацию и концентрацию ряда элементов. Подкисление сре
ды, происходящее за счет микробиологического образования 
углекислоты или при окислении серы тионовыми бактерия
ми, приводит к миграции А1 и Fe, а образование сероводо
рода вызывает осаждение металлов в водоемах и зонах вто
ричного обогащения сульфидных м-ний. Наконец, все мик
роорганизмы выступают в качестве одного из мощных фак
торов изменения величины окислительно-восстановитель
ного потенциала в разл. природных средах. Важнейший раз
дел М. г. представляет собой изучение роли микроорганиз
мов в образовании и разрушении м-ний полезных ископае
мых! Деятельность микроорганизмов оказывает сущест
венное влияние на генезис и метаморфизацию м-ний нефти, 
торфа, самородной серы, сульфидов металлов, Fe, Мп, 
минер, вод и др. полезных ископаемых. Ряд микробиологи
ческих процессов (сульфатредукция в заводняемых нефтя
ных м-ниях, окисление серы тионовыми бактериями) отри
цательно влияет на эксплуатацию м-ний. С другой стороны, 
процессы микробиологического окисления углеводородов 
в грунтовых водах послужили основой для разработки мик
робиологического метода поисков м-ний нефти и газа, а дея
тельность бактерий Th. ferrooxidans оказалось возможным 
использовать для получения некоторых цветных и редких 
металлов из бедных сульфидных руд. М. В. Иванов. 
М И К Р О Б Р Е К Ч И Я — обломочные п. со сцементирован
ными угловатыми частицами размером < 1 см. 
М И К Р О Г А Б Б Р О — мелкозернистое жильное габбро, сос
тоящее существенно из основного плагиоклаза и мон. пи
роксена, с магнетитом и ильменитом; в некоторых случаях 
содер. бурая роговая обманка и оливин. Разное.: микро-
габбро-норит—наряду с мон. присутствует ромб, пироксен, 
и микронорит — пироксен только ромб. 
М И К Р О Г Н Е Й С — гнейс с,размером зерен < 0,1—0,2 мм. 
Термин М. некоторые геологи используют для обозн. мелко
зернистых гнейсов и сланцев, содер. плагиоклаз. Примене
ние термина М., согласно Половинкиной (1955), недопу
стимо, т. к. «содержит противоречие в прилагательном»: 
гнейс не может быть микрозернистым, а микрозернистая 
г. п. не может быть гнейсом. 
М И К Р О З О Н Д Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й — прибор для качест
венного и количественного рентгеноспектрального анализа 
и микрофотографирования участков полированной поверх
ности м-лов (и др. веществ) диаметром 0,1—3 ц и толщиной 
1—3 ц. 
М И К Р О И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы У Г Л Я — син. термина микро
литотипы угля. См. Ингредиенты угля. 
М И К Р О К В А Р Ц И Т Ы — см. Кварциты. 
М И К Р О К Л И Н — м-л, см. Полевые шпаты калиевые. 
Используется для определения абс. возраста молодых (кай
нозойских) образований аргоновым методом и древних — 
стронциевым. 
М И К Р О К Л И Н И З А Ц И Я — метасоматическое преобразо
вание гранитоидов или метам, п., ведущее к замещению пла
гиоклазов микроклином. 
М И К Р О К О М П О Н Е Н Т Ы Г Е Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е — 
продукты гелификации растительных тканей. К ним отно
сятся микрокомпоненты оранжевых, красноватых и корич
невато-красных тонов в проходящем свете и серых и бело-
серых в отраженном, как сохранившие растительную струк
туру, так и утратившие ее в процессе гелификации. Класси
фикацию их см. Микрокомпоненты углей. По сравнению 
с фюзенизированными и липоидными они характеризуются 
большим количеством влаги и меньшим — золы; по содер-
углерода, водорода, выходу летучих веществ и дегтя, а так
же растворимости в орг. растворителях занимают среднее 
положение между липоидными и фюзенизированными мик-



мик 
рокомпонентами. В определенных стадиях углефикации они 
обладают высокой спекающей способностью. 
М И К Р О К О М П О Н Е Н Т Ы Л И П О И Д Н Ы Е — включают 
различно измененные остатки спор, кутикулы, смоляных тел 
и суберинового вещества коры. В углях низких степеней 
углефикации они желтые в проходящем свете и темно-се
рые в отраженном. По ГОСТ 9414—60 и 1212—66. М. л. 
называются лейптинитом (гр. лейптинита), по классифи
кации Вальц (1956) они обозн. как жзинит, кутинит, су-
беринит, резинит; М. л. часто называются липоидинитом 
(гр. липоидинита). М. л. по сравнению с гелифицирован-
ными и фюзенизированными компонентами того же угля 
содер. мало влаги и минер, веществ; для них характерен са
мый высокий выход летучих веществ, высокое содер. водо
рода, высокий выход дегтя, низкий уд. в. и незначительный 
выход коксового остатка при сухой перегонке. 
М И К Р О К О М П О Н Е Н Т Ы С Л А Б О Ф Ю З Е Н И З И Р О В А Н -
Н Ы Е — см. Семифюзинит. 
М И К Р О К О М П О Н Е Н Т Ы У Г Л Е Й — различимые п. м. 
элементарные орг. составляющие угля, гемогенные по веще
ству, имеющие характерные опт. признаки (цвет,, рельеф, 
отр. спос, пок. прел, и др.). Существует несколько схем 
классификации микрокомпонентов углей. См. Система 
Стопе — Геерлен, Система Спакмана. См. табл. Класси
фикация микрокомпонентов углей. Син.: мацерал. 
М И К Р О К О М П О Н Е Н Т Ы Ф Ю З Е Н И З И Р О В А Н Н Ы Е [по 
ингредиенту фюзен] — гр. непрозрачных (собственно фю-
зенизированные) и полупрозрачные (слабо фюзенизирован-
ные или семифюзенизированные) микрокомпоненты иско
паемых углей. Представляют собой продукты фюзенизации 
растительных тканей в большинстве случаев с предваритель
ным их остудневанием (гелификацией); структурные и 
бесструктурные, в проходящем свете черные (собственно 
фюзенизиро'ванные) и коричневые разл. оттенков (семифю
зенизированные), а в отраженном свете — белые и желтова
то-белые. По ГОСТ 9414—60 объединены в гр. фюзинита, 
по классификации Вальц (1956) именуются семифюзини-
тами и фюзинитами. По Жемчужникову (1948) и Гинзбург 
(1951), к М. ф. относятся семифюзен, семиксиловитрено-
фюзен, семивитренофюзен, фюзен, ксиленофюзен, ксило-
витренофюзен, витренофюзен и бесструктурное вещество, 
обозн. как непрозрачная основная масса. М. ф. содер. срав
нительно с гелифицированными и липоидными микроком
понентами меньше влаги; количество золы в них колеблет
ся в широких пределах, выход летучих веществ и содер. 
водорода наименьшее, содер. углерода — наибольшее, не 
спекаются; слабо фюзенизированные компоненты в спекаю
щихся углях дают слипшийся, но не сплавленный и не вспу
ченный кокс. 
М И К Р О К О Н Г Л О М Е Р А Т — термин, первоначально упот
ребленный Левинсон-Лессингом (1896) для своеобразных 
мелких конгломератов с органогенным детритом; они напо
минают альпийские п., названные Гюмбелем«Огашг.тгатог». 
Позже термин применяли Ренгартен, Келлер и др. для обозн. 
плохо отсортированных гравелитов с орг. остатками. Во 
франц. лит. аналогичные п. называются микробрекчиями 
(Лаппаран). Оба термина не получили распространения. 
М И К Р О К О Н К Р Е Ц И И — конкреции размером от сотых 
долей до 1—2 мм; в отличие от макро- или собственно кон
креций М. являются элементом структуры, а не текстуры 
вмещающей п. Довольно усл. количественная граница, от
деляющая М. от собственно конкреций, как правило, совпа
дает с изменениями их состава, условий распространения 
и образования. Морфологические разновидности М.: гло-
були, сферолиты, оолиты. 
М И К Р О К О Н К Р Е Ц И И Ж Е Л Е З О - М А Р Г А Н Ц О В Ы Е — 
аутигенные стяжения гидроокислов Fe и Мп песчано-алев-
ритовой размерности. По составу и строению сходны с круп
ными конкрециями (см. Конкреции современные железо-
марганцовые). Являются характерной составной частью 
красных глубоководных глин и биогенных пелагических 
осадков. 
М Й К Р О К Р И С Т А Л Л Ы — по Левинсон-Лессингу, все кри
сталлические элементы плотной или мелкозернистой основ
ной массы порфировых п. Разделяются на микролиты призм, 
формы или в виде палочек, микроплакиты — таблитчатые, 
микроспикулиты — игольчатые или волокн. и микрококки-
ты — зернистые. 
М И К Р О Л И Т — 1. Очень мелкий игольчатыр или пластин
чатый кристаллик. У М. могут быть определены некоторые 

опт. константы, поэтому в большинстве случаев можно уста
новить тот м-л, к которому они принадлежат, хотя характер
ные формы этого м-ла не проявляются. Этим М. отличаются 
от кристаллитов, минер, природа которых неопределима. 
М. характерны для основной массы эффузивных п. 2. М-л, 
(Са, Na) 2 (Ta ,Nb,Ti ) 2 0 6 (OH,F,0) . Куб. Иногда метамик-
тен. Габ. октаэдрический. Сп. редко по {111}. Агр.: вкрап
ленность. Желто-бурый, зеленый разных оттенков, серый, 
черный и др. Бл. стеклянный до алмазовидного. Прозрачен. 
Тв. 5,5—5. Уд. в. 5,9—6,4. В пегматитах, грейзенах, гра
нитах. Разнов.: уран-микролит, или джалмаит, плюмбо-
микролит, рейкебурит, висмуто-, стибио-, титан-микролит. 
М И К Р О Л И Т О Т И П Ы У Г Л Я , по системе Стопе — Геерлен 
(1935),— сочетание компонентов, присутствующих в угле 
в виде слойков толщиной > 50 и и различимых только п. м. 
Классифицируются по соотношению гр. микрокомпонен
тов — витринита, экзинита и инертинита. К ним отно
сятся: витрит, витринертит, дурит (диорит), дурокларит, 
клярит, спорит и фузит. Латинская буква после назв. микро-
литотипа обозн. преобладающую гр. микрокомпонентов 
(напр., кларит Е). Син.: микроингредиенты угля. 
М И К Р О Н Е Ф Т Ь — термин, предложенный Вассоевичем 
(1953) для обозн. миграционноспособных компонентов синге-
нетичного битумоида в орг. веществе нефтематеринских отл. 
По составу М. целиком сложена углеводородами преимуще
ственно метано-нафтенового типа с весьма незначительной 
примесью гетеросоединений, причем характер ее в момент 
выделения едва ли может быть вполне идентичным харак
теру аккумулирующейся в залежь системы ввиду некоторых 
неизбежных изменений мигрирующего флюида в процессе 
аккумуляции (сорбционные потери и др.). 
М И К Р О О К А М Е Н Е Л О С Т Ь — окаменелые остатки орга
низмов, невидимых невооруженным глазом. Термин не 
имеет систематического значения и от него лучше отказаться. 
См. Макрофауна и Микрофауна. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы — о б ш и р н а я гр. микроскопиче
ских живых существ, включающая в себя морфологически 
относительно просто организованных представителей как 
растительного, так и животного мира. К ним относятся . 
бактерии, актиномицеты, микроскопические грибы, про
стейшие и микроскопические водоросли. Объединение разл. 
организмов в единую гр. М. объясняется гл. обр. общностью 
методов изучения разл. представителей мира М. Из-за ма
лых размеров М. исследование их морфологии возможно 
лишь с применением разл. микроскопов. Главным методом 
изучения физиолого-биохим. особенностей М. и их геохим. 
роли является метод выращивания М. на питательных 
средах. Повсеместное распространение М. в природе и их 
способность использовать в обмене веществ разнообразные 
орг. и минер, вещества обусловливают большую геохим. 
роль М. См. Микробиология геологическая. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы А Н А Э Р О Б Н Ы Е [av (ан) — отри
цание; ацр (аэр) — воздух; рЧо£ (биос) — жизнь] — спо
собные развиваться в бескислородной среде либо за счет про
цессов брожения, либо за счет использования связанного 
кислорода хим. веществ. См. Бактерии денитрифицирую-
щие, Бактерии сулъфатвосстанавливающие. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы А Э Р О Б Н Ы Е — развивающиеся 
в присутствии кислорода, окисляют самые разнообразные 
как орг., так и неорг. вещества, находящиеся в среде. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы В Т О Р Ф Е — совокупность пред
ставителей флоры низших грибов (дрожжей, плесеней, акти-
номицетов и др.) и бактерий, вызывающих гумификацию 
растительных остатков в процессе торфообразования. 
Они чрезвычайно многочисленны (до 1250 млн. на 1 г влаж
ного торфа) в торфогенном слое и резко убывают количест
венно с глубиной (12—17 млн. на глубине 1,25 м). В верхних 
слоях встречаются в основном аэробные формы, в более 
глубоких горизонтах — анаэробные. Первые вызывают су
щественные структурные и хим. превращения растительных 
остатков, влияние вторых сказывается незначительно. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы Г А Л О Ф И Л Ь Н Ы Е [аХс, (гальс), v  

род. пад. аХос, (галёс) — соль; фЛео> (филео) — люблю] — 
развивающиеся при повышенном содер. солей в растворе. 
Некоторые М. г. могут развиваться даже в насыщенных раст
ворах поваренной соли. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы И С К О П А Е М Ы Е — фоссилизи-
рованные остатки микроорганизмов, обнаруживаемые пу
тем изучения п. м. прозрачных шлифов г. п. или нераство
римых остатков галогенных отл. Точная идентификация 467 
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ГОСТ 12112—66 
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ГОСТ 9414—50 
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Система Стопе— 
Геерлен, 1935 
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Продолжение 
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Система Стопе— 
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1 В классификации И. Э. Вальц соответствует а-, у-, Д-лигнититам и ксилинитам. 
2 В классификации И. Э. Вальц соответствует а-, 3 - , у-, Д-паренхитам. 
3 Группа семинита, кроме семифюзинита, включает в себя и группу семивитрйнита (ГОСТ 9414—60) . 

обнаруживаемых М. и. обычно затрудняется однообраз
ностью морфологии микроорганизмов. Наиболее достовер
но установлено довольно широкое распространение М. и.— 
нитчатых железобактерий в отл. каменных солей и ископае
мых микроскопических грибов — в м-ниях каменного угля. 
Для стратиграфии существенное значение имеют акритар-
хи, хитинозои и некоторые др. Известны в докембрийских 
отл. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы М Е З О Ф И Л Ь Н Ы Е — развиваю
щиеся при средних температурах. Крайние температурные 
границы для них колеблются от + 3 до +45—50 °С. К М. м. 
относится большинство повсеместно распространенных бак
терий и грибов (Федоров, 1955). 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы П С И Х Р О Ф И Л Ь Н Ы Е — разви
вающиеся при низких температурах среды. Описаны случаи 
развития М. п. при температуре, близкой к 0 °С. 
М И К Р О О Р Г А Н И З М Ы Т Е Р М О Ф И Л Ь Н Ы Е — способные 
развиваться при повышенных температурах среды. Некото
рые М. т. хорошо развиваются при температуре 75—80 "С. 
М И К Р О П Е Г М А Т И Т — закономерное прорастание одной 
минер, фазы другой (напр., ортоклаз и кварц), обнаружи
ваемое только п. м. 
М И К Р О П Е Н Е Т Р О М Е Т Р — конусный прибор для срав
нительной объективной оценки плотности грунтов в полевых 
и лабораторных условиях. О степени плотности испытуе
мых грунтов судят по величине внедрения конуса в грунт. 

М И К Р О П Е Р Т И Т — различимые только п. м. закономер
ные срастания кислого плагиоклаза (обычно альбита) с ка
лиевым полевым шпатом по пл., близкой (100). Первона
чальный высокотемпературный кали-натровый полевой 
шпат при распаде на калиевую и натровую составляющие 
образует пертиты распада, которые в процессе расширения 
альбитизации переходят в пертиты замещения. 
М И К Р О П Л А К И Т Ы — с м . Микрокристаллы. 
М И К Р О П Л А Н К Т О Н — неразличимые невооруженным 
глазом организмы, обитающие в водоемах и перемещаемые 
там волнами и течениями. Термин не соответствует какой-
либо естественной гр. организмов и не имеет систематиче
ского значения. 
М И К Р О П О Р И С Т О С Т Ь — см. Пористость (г. п.). 
М И К Р О П Р О Б Л Е М А Т И К И О К Р У Г Л О Й Ф О Р М Ы — 
сборное обоз, микроскопических образований спорного 
происхождения: микроолитов, псевдоолитов, микроонко-
литов, копролитов, сгустков и т. п. Постепенно некоторые 
из них получили более определенный смысл в отношении 
генезиса: напр., оолиты хим. происхождения, у копролитов 
выявляются диагностические признаки — заостренные окон
чания («хвостики»), а также включения песчаного материа
ла или извитая форма снаружи или внутри и т. п. Сюда же 
нужно отнести катаграфии б. ч. копролитового происхожде
ния. 
М И К Р О Р Е Л Ь Е Ф — см. Рельеф. 
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М И К Р О Р Е Л Ь Е Ф П О Д В О Д Н Ы Й — мелкие простые (эле
ментарные) формы подводного рельефа, измеряемые 
в среднем см — десятками м. Широко развит М. п.: эрози
онный — знаки ряби, промоины, созданные придонными те
чениями; биогенный — поверхность коралловых рифов, не
ровности устричных, мидиевых банок, а также борозды, 
ямки, бугорки, валики, созданные донной фауной; хемо-
генный — неровности, образованные Fe-Mn и Р конкреция
ми; вулк.— неровности лавовых покровов и скоплений вулк. 
обломков; тект.— зоны сильно раздробленного дна; грави
тационный — неровности, связанные со скоплением облом
ков п. подводными оползнями. 
М И К Р О Р Е Л Ь Е Ф Т У Н Д Р О В Ы Й — разл. по очертаниям 
и происхождению формы микрорельефа, покрывающие 
тундру в виде более или менее равномерной сети бугров, пя
тен иЛи полигонов. Представлены торфяными буграми (буг
ристая тундра), кочками разл. размера (кочкарная тундра), 
а также разнообразными пятнами, ячеями, медальонами, по
лигонами минер, грунта, лишенных растительного покрова. 
Все они связаны с мерзлотными пучением и растрескива
нием грунта. В зависимости от формы и плана М. т. разли
чают: тундру медальонную, ячеистую и др. См. Бугры 
торфяные, Тундра пятнистая, Почвы, грунты (поверх
ности) полигональные, Ерсеи. 
М И К Р О Р И Т М — с м . Микроциклы, Ритм. 
М И К Р О С К Л А Д К А — складка, размер которой измеря
ется единицами и десятками см. М. обычно характерны для 
метам, г. п., но присутствуют и в осад. отл. По своему гене
зису М. относятся преимущественно к складкам течения, 
нагнетания, волочения. Реже это складки изгиба. Частным 
случаем их является плойчатость. См. Складки. 
М И К Р О С К О П К А Р М А Н Н Ы Й — сконструирован для из
мерения в поле размеров зерен, пор, толщины и угла на
клона микрослоев, трещин и т. д. Снабжен специальной 
микрометренной сеткой. Описан Мюллером (Miiller, 1967). 
М И К Р О С К О П Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н Ы Й — предназначается 
для изучения препаратов в свете люминесценции, возбуж
даемой сине-фиолетовыми и ультрафиолетовыми лучами 
с длиной волны до 360 мц.. Кроме того, он позволяет произ
водить наблюдения: 1) в проходящем и отраженном свете; 
2) по методу фазового контраста; 3) фотографировать объ
екты с помощью имеющейся в комплекте фотонасадки. В ка
честве источника света служит ртутная лампа. Все наблю
дения проводятся в неполяризованном свете. 
М И К Р О С К О П П О Л Я Р И З А Ц И О Н Н Ы Й — отличается от 
обыкновенного (биологического) микроскопа присутствием 
двух призм Николя (или просто николей). Одна из них (по
ляризатор) находится под предметным столиком М. п. 
в осветительном приборе, а др. (анализатор), вдвигаемая 
и выдвигаемая,— в тубусе М. п. между окуляром и объек
тивом. Предметный столик вращается вокруг оси, совпа
дающей с осью М. п. На поляризатор направляется обыкно
венный свет и выходит из него в виде одного прямолинейно-
поляризованного луча, который при прохождении через к-л 
разлагается в общем случае на два луча, колеблющихся во 
взаимно перпендикулярных пл. и распространяющихся 

. в к-ле с разл. скоростью. В результате эти 2 луча выходят 
из к-ла с некоторой разностью хода (фаз). Анализатор при
водит колебания лучей в одну пл. и заставляет их интерфе
рировать, в связи с чем погашаются те или иные части 
спектра. М. п., в котором производятся наблюдения в па
раллельном свете, называется ортоскопом. М. п., приспособ
ленный для исследования в сходящемся свете, называется 
коноскопом. Для получения сходящегося света служит кон
денсор (линза Лазо), помещаемый над поляризатором под 
предметным столиком М.; при коноскопическом исследо
вании пользуются также линзой Бертрана, вдвигающейся 
в тубус между анализатором и окуляром. 
М И К Р О С К О П П Р О Е К Ц И О Н Н Ы Й (Reichert Visopan ), W in-
der, 1964,— предложен для измерений в осад. п. зерен, изуче
ния их формы, взаимоотношений, характера цемента; дает 
увеличения в 50, 800 и 1250 раз. Используется для изучения 
структурных особенностей обломочных и карбонатных п. 
с целью выяснения условий осадкообразования и последую
щих диагенетических преобразований. 
М И К Р О С К О П Р У Д Н Ы Й —предназначен для изучения 
непрозрачных рудных м-лов углей, металлов и сплавов 
в отр. свете. 
М И К Р О С К О П С Т Е Р Е О С К О П И Ч Е С К И Й — поляриза
ционный, дает объемное изображение объекта как в прохо

дящем, так и отраженном свете. Предназначен для иссле
дования в проходящем свете шлифов нормального и увели
ченного размера и для исследования аншлифов в светлом 
поле при освещении их вертикальным или косым светом. 
Большое поле зрения позволяет изучать структурные соот
ношения сразу на всей поверхности аншлифа или шлифа без 
его перемещения, а большое предметное расстояние позво
ляет производить разл. манипуляции над объектом иссле
дования. 
М И К Р О С К О П Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й — применяется для изу
чения объектов размерами < 1—0,1 ц, которые не могут 
быть изучены при помощи световой микроскопии. М. э. 
делятся на просвечивающие, отражательные, эмиссионные, 
растровые, теневые. Наиболее распространенными являют
ся М. э. просвечивающего типа, в которых изображение 
получается при прохождении электронов через объект. В за
висимости от рода электронных линз они могут быть либо 
магнитными (ЭМ-3, ЭМ-8, МЭМ-50, ЭМ-100, УЭМ-100), 
либо электростатическими (ЭСМ-50 и др.). Последняя мо
дель ЭМВ-100Л позволяет исследовать частицы размером 
2,5А. При изучении минералогических объектов с примене
нием М. э. возможны два направления: 1) исследование 
морфологических особенностей тонкодисперсных частиц 
(размерами < 0,001 мм), составляющих м-лы и п.; 2) иссле
дование структуры поверхностей или срезов глин, аргилли
тов, углей', руд, акцессорий роста на кристаллах и т. п. 
Препараты для исследования тонкодисперсных частиц 
приготовляются с помощью методов: суспензий, внедрения 
в пленку и порошков. Изучение структуры поверхностей 
производится методом реплик (отпечатков), когда иссле
дуется не сам объект, а копия с рельефа его поверхности. 
М. э. особенно широкое применение получил при исследо
вании глин и тонкодисперсных м-лов. Он позволяет: изу
чать морфологические особенности м-лов, степень их окри-
сталлизованности и разрушенности, наличие включений 
и т . п.; наблюдать процессы кристаллизации м-лов; судить 
о степени дисперсности тонких фракций глин; судить об од
нородности минер, состава исследуемого образца и наличии 
в нем примесей; осуществлять гониометрическое исследова
ние ограненных м-лов, глинистых и др. м-лов размером 
<1ц; выяснять влияние разл. хим. реактивов на морфоло
гию и размеры частиц глинистых м-лов; в ряде случаев 
возможно определять минер, состав фракции < 0,001 мм. 
Последнее время широко применяется М. э. растровый, 
обладающий высокой разрешающей способностью и могу
щий создавать трехмерное изображение. К растровому 
М. э. может быть приспособлен рентгеновский спектрометр, 
необходимый длц^ элементарного анализа на микроучастках 
исследуемого объекта от Be до U. Кроме того, одновременно 
производится выявление линейного профиля плотности 
распределения элементов. Этот прибор успешно применяется 
для изучения распределения и плотности флюоресцирую
щих веществ. Растровый М. э. допускает разрешение до 
100 А. Этот М. э. незаменим при исследовании структуры 
поверхности тонкозернистых и стекловатых г. п.— глин, 
аргиллитов, вулк. стекол и т. п. Растровый М. э. очень удо
бен при наблюдении поверхностей палеонтологических и 
палеоботанических объектов. Э. П. Сальдау. 
М И К Р О С К О П И Я Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н А Я — микроско
пическое изучение люминесцирующих объектов в ультра
фиолетовом свете с помощью специального люминесцентного 
микроскопа, снабженного источником ультрафиолетовой 
радиации и соответствующими светофильтрами. Особый 
интерес представляет применение М. л. в битуминологии, 
позволяющее наблюдать все особенности распределения 
и дифференциации в п. битуминозных веществ. Исследо
вание с помощью М. л. может проводиться в отраженном 
(аншлифы) и проходящем (прозрачные шлифы) свете. 
Наблюдаемые' люминесцентные эффекты можно докумен
тировать с помощью цветной фотографии. 
М И К Р О С К О П И Я Л Ю М И Н Е С Ц Е Н Т Н А Я У Г Л Е Й — ме
тод исследования, основанный на неодинаковом свечении 
микрокомпонентов при облучении препарата (шлифа или 
аншлифа) или куска угля ультрафиолетовыми лучами. Лю-
минесцируют микрокомпоненты гр. альгинита и лейптинита 
на стадиях углефикации от буроугольной до газовой. Наи
более интенсивно голубовато-зеленовато-желтым светом 
люминесцируют талломоальгинит и коллоальгинит, слабо
желтым и желтым — кутинит, споринит, резинит и не лю-
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минесцируют — витринит и фюзинит на всех стадиях угле
фикации. 
М И К Р О С Л О И С Т О С Т Ь — разнов. слоистости, для кото
рой характерна очень незначительная мощн. слойков (не
редко десятые и сотые доли мм); она различима лишь в шли
фах п. м. Может быть горизонтальной, косой, волнистой 
и может быть обусловлена теми же причинами, что и макро
слоистость — чередованием слойков разл. по составу, окрас
ке, крупности зерен и пр. 
М И К Р О С О М М И Т — м-л, син. давинита. 
М И К Р О С П А Р И Т (microsparite) — по классификации Фол-
ка (Folk, 1959), отчетливо мелкокристаллическая карбо
натная п., т. е. микрит, состоящий, несомненно, из мель
чайших кристаллов карбонатов, а не из обломков или иных 
образований (мельчайших обломков раковин, продуктов 
жизнедеятельности водорослей, бактерий и т. п.). 
М И К Р О С П И К У Л И Т Ы —см. Микрокристаллы. 
М И К Р О С П О Р А Н Г И Й — см. Спорангий. 
М И К Р О С П О Р О Ф И Л Л (microsporophyllum) — лист, обыч
но с редуцированной пластинкой, несущий микроспорангии, 
собранные в сорусы или синангии. 
М И К Р О С П О Р Ы — у диатомовых водорослей жгутиковая 
стадия в цикле развития некоторых видов; природа их 
изучена недостаточно. В ископаемом состоянии неизвестны. 
М И К Р О С Т И Л О Л И Т Ы — 1. Обычно так именуются очень 
мелкозубчатые стилолитовые поверхности, иначе называе
мые сутурными, нередко покрытые тонкой глинистой 
пленкой. 2. В прозрачных шлифах кварцитовидных пес
чаников, испытавших глубинный эпигенез, выделяется 
«микростилолитовая» структура растворения под давлением 
(Копелиович, 1958); различают микростилолитовое сочле
нение зерен и протяженные микр'остилолитовые швы. 
М И К Р О С Т Р У К Т У Р А -г- структура г. п., руд или орг. 
тканей, неразличимая невооруженным глазом, распозна
ваемая только п. м. 
М И К Р О С Т Р У К Т У Р А И С К О П А Е М Ы Х У Г Л Е Й — соче
тание, распределение и количественное соотношение микро
компонентов в ископаемом угле. Различают М. и. у. с рав
номерным распределением микрокомпонентов и неравно
мерным— микрослоистым. По соотношению в угле гр. 
микрокомпонентов различаются М. и. у., аналогичные 
петрографическим типам угля — витреновая, клареновая, 
дюрен-клареновая, кларено-дюреновая, дюреновая и фюзе-
но-семифюзеновая. По величине микрокомпонентов выде
ляются М. и. у. фрагментарные (длина микрокомпонен
тов > 0,1 мм) и аттритовые ( < 0,1 мм). 
М И К Р О С Т Р У К 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 С Е К У Щ А Я — частный случай сланцеватой тексту
ры, наблюдаемой в алевритистых аргиллитах, которые 
подверглись 'динамометаморфизму. Возникшие при пере
кристаллизации п, стрессминералы (гл. обр. слюдистые) 
принимают новую ориентировку частиц под углом к следам 
первичной слоистости. Последняя выражена алевритовыми 
микрослойками. См. Текстура осадочных пород сланце
ватая . 
М И К Р О Т В Е Р Д О М Е Т Р — п р и б о р для измерения твер
дости полированных поверхностей разл. материалов и 
естественных граней м-лов. Состоит из микроскопического 
приспособления для наблюдения в отраженном свете и 
механизма нагружения — индентора с укрепленной на нем 
четырехгранной алмазной пирамидой. Измерение отпе
чатка, полученного от соприкосновения поверхности об
разца с алмазной пирамидой, производится с помощью 
окуляр-микрометра. 
М И К Р О Т В Е Р Д О С Т Ь — тв. материала в микроскопиче
ски малых объемах: является одной из немногих коли
чественных констант рудных м-лов. Приборы, на которых 
она измеряется, наз. микротвердометрами. 
М И К Р О Т Е К С Т У Р А О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д П Е Т Е Л Ь 
Ч А Т А Я — характерна для некоторых глинистых п. и, 
в настности, для реликтовых пепловых глин, в которых 
среди чешуек• глинистых м-лов, как в петлях, располага
ются остаточные и кластические м-лы. Описаны Орешни
ковой (1962) для верхнемеловой монтмориллонитовой гли
ны сел. Гумбри, ГССР. П. м. в этой глине отчетливо наблю
дается с анализатором. Она образовалась в результате 
первичного беспорядочного расположения пепловых частиц 
и последующего замещения их с краев монтмориллонитом. 
Агр. возникшего монтмориллонита, имеющие высокое 

двупреломление, ориентированы параллельно краям пеп
ловых частиц. 
М И К Р О Т Е К Т И Т Ы ( А В С Т Р А Л И Й С К И Е ) , Cassidy, Class, 
Heezen, 1969,— стеклянные частицы, найденные в морских 
осадках, отложенных 700 тыс. лет назад, по возрасту, 
площади распространения, физ. и хим. свойствам близкие 
к австралийским тектитам. Их размеры < 1 мм в диамет
ре. В асе. с М. найдена вторая гр. микроскопических стек
ловатых частиц, сходных по возрасту и области распрост
ранения с тектитами, но отличающихся пок. прел., уд. в. 
и составом. Эта гр. в отличие от «нормальных» М. названа 
«бутылочно-зелеными» М. Состав М. первой гр. объясня
ется высокотемпературным фракционным испарением, со
став второй гр.— кристаллизационным фракционированием 
основной магмы, отвечающей составу мантии. Общий вес 
М. в Австралийском поле рассеяния тектитов 10 1 0 кг. 
М И К Р О Ф А У Н А — в геологии совокупность остатков мик
роскопических и мелких организмов животного мира, для 
определения систематической принадлежности которых 
требуется применение оптических средств (микроскоп, 
бинокуляр и т. д.). К М. относятся, напр., фораминиферы, 
рстракоды и др. Термин не соответствует какой-либо естест
венной гр. организмов, не имеет систематического значения, 
объем его неопределенный и изменяется с развитием мето
дов, используемых в палеонтологии. Применение его пред
полагает существование двух фаун.— макро- и микро-, 
что неверно, т. к. фауна едина. 
М И К Р О Ф А Ц И Я ( Э Л Е М Е Н Т А Р Н А Я Ф А Ц И Я ) —наи
более низкая таксонометрическая фациальная единица. 
По Д. В. Наливкину, является аналогом вида в биологии, 
едина литологически, фаунистически и одинакова по усло
виям образования, поэтому ее нельзя рассматривать как 
микрофациальный комплекс. Понятие М. широко исполь
зуется и распространено также и в зарубежной лит. 
М И К Р О Ф Л О Р А — совокупность микроорганизмов, раз
вивающихся в той или иной среде. К М. иногда неправиль
но относят пыльцу и споры. Термин не соответствует какой-
либо естественной группировке, а указывает только на не
обходимую методику исследования. 
М И К Р О Ц И К Л Ы ( М И К Р О Р И Т М Ы ) — сочетание в опре
деленной последовательности двух или нескольких слоев, 
закономерно повторяющееся в разрезе, имеющее мощн. 
от нескольких мм до нескольких дм и часто значительную 
протяженность. Наблюдаются в ленточных озерных глинах, 
в галогенных, карбонатных, глинисто-карбонатных и крем
нистых толщах, в отл. флиша и др. Обусловливаются 
сезонными и многолетними изменениями климата, харак
тером осадков, изменениями в темпе роста и отмирания 
организмов, распределением донных течений и др. причи
нами. Вместо термина «микроцикл» лучше пользоваться 
термином «микроритм». См. Ритм. 
М И К Р О Э В О Л Ю Ц И Я —эволюционные процессы, веду
щие к образованию подвидов и видов. 
М И К Р О Э Л Е М Е Н Т Ы В И С К О П А Е М Ы Х У Г Л Я Х — од
нозначного понятия термин «микроэлемент» не имеет. 
Исходя из наиболее распространенного понятия, к ним 
отнесены те, кларки которых не превышают 0,1%. На осно
вании -весьма многочисленных данных установлено, что 
ряд элементов (Sc, V, Со, Ni, Zn, Са, W, Zr, Nb, Sn, La, 
Pb) в углях СССР имеет средние содер. ниже соответствую
щих кларков для глинистых п. (по Виноградову, 1957); 
другие (Be, Ge, Mo) — выше. Усредненные повышенные 
содер. (г/т): РЬ — 125; Be — 12; Mo — 7,7; Zr — 418; 
V — 381; Ni — 132; Си — 146; Zn — 216; W — 46; Yb — 6; 
Ge — 100. 
М И К Р О Э Л Е М Е Н Т Ы В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Т О Р Ф Я Н И 
К А Х — установлена отчетливая зависимость их состава 
от строения области сноса, что ранее было доказано для 
угольных басе, и м-ний. На примере Карело-Кольского 

егиона для ультраосновных п. типичны V, Cr, Со, Ni, 
n, Си, Se; для щелочных п.— Zr, V, Yb, La, Nb и для 

кислых п.— Be, Ga, Mo, Pb, Sn, Ge. 
М И К Р О Э Л Е М Е Н Т Ы П Р И Р О Д Н Ы Х В О Д — микроэле
менты, встречающиеся в малых количествах и не обуслов
ливающие тип вод, но сильно влияющие на специфику 
состава вод. По Алекину (1966), М. п. в. в сумме состав
ляют менее 0,01%, а макрокомпоненты — 99,99% от сум
мы всех растворенных веществ (см. Макрокомпоненты 
химического состава природных вод). К М. п. в. относятся: 
В, F, Р, V, Cr, Мп, Со, Ni, Си, Zn, As, Se, Br, Sr, 4 
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Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Те, I, Ba, W, Au, Hg, TI, Pb, 
Bi, Ra, U и др. Список М. п. в. по мере углубления зна
ний о хим. составе природных вод непрерывно пополняется. 
Изучение их представляет интерес как в теоретическом 
отношении, так и для решения многих практических воп
росов. Они исследуются при поисках м-ний нефти, газа, 
солей и полиметаллов; изучаются и с бальнеологической 
трчки зрения, т. к. некоторые микрокомпоненты придают 
водам лечебные свойства. Роль их в жизненных процессах 
очень велика, многие микрокомпоненты являются биологи
чески активными. Недостаток или избыток их в природных 
водах вызывает местные заболевания людей и животных, 
называемые эндемиями. 
М И К С И Т [по фам. Микс] — м-л, ( B i 3 + , F e 3 + , ZnH, 
CaH)„Cui2 [(OH) i 2 | (As04) 6 ] - 6 H 2 0 . Гекс. Габ. волосовид
ный. Агр.: натеки, пучковидные, почковидные и сфериче
ские концентрически-волокн., волокн. прожилки. Изум
рудно-, синевато-зеленый. Бл. тусклый. Тв. 3—4. Уд. в. 
3,79. В з. окисл. с висмутином, эритрином. 
М И К С Т И Н И Т [mixtus — смешанный] — углепетрографи-
ческий термин, обозн. гр. бесструктурных микрокомпонен
тов углей и рассеянных разностей орг. вещества, обладаю
щих смешанной природой. Термин употребляется в разл. 
значениях. По ГОСТ 9414—60 М.— тонкая смесь (размер 
зерен до 1 м) коллинита с микринитом или с минер, ве
ществами. Этой форме позднее было дано назв. «гумо-
микстинит», а аналогичному образованию коллоальгини-
товой природы—< сапромикстинит >. В настоящее время 
чаще употребляют термин М. к орг. веществу органо-мине-
ральных комплексов, присутствующих в п. в сорбирован
ном состоянии на глинистых частицах. Соответственно 
типу сорбированного орг. вещества различают гумо-, сапро-, 
гумосапро- и сапрогумомикстинит. М. характерны для 
рассеянных форм орг. вещества, но встречаются также 
в высокозольных углях. 
М И К С Т О Б И Т У М О И Д Ы ( М И К Т О Б И Т У М О И Д Ы ) — см. 
Битумоиды. 
М И К С Т О Г У М И Т И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 
1968,— подкласс углей класса микстогумолитов, в котором 
участвуют липоидные, фюзенизированные и гелифициро-
ванные компоненты, причем одна из перечисленных гр. 
микрокомпонентов — в количестве от 0 до 25%. 
М И К С Т О Г У М О Л И Т Ы , Вальц, Гинзбург, Крылова, 
1968,— один из классов ископаемых углей; включает 
матовые и полуматовые угли, характеризующиеся отсутст
вием резкого преобладания какой-либо гр. микрокомпонен
тов (липоидных, фюзенизированных или гелифицирован
ных). По соотношению основных гр. микрокомпонентов 
различают микстогумиты и микстогумититы, петрогра
фический состав которых в классификации Ю. А. Жем
чужникова и А. И. Гинзбурга соответствует составу углей 
кларено-дюреновых и углей дюреновых смешанного со
става. М. со смоляными телами и кутикулой не установ
лены. По сравнению с др. классами они самые вязкие, 
твердые и крепкие. По хим. составу являются промежуточ
ными между фюзенолитами, гелитолитами и липоидолита-
ми; известны до средних стадий углефикации. В отличие 
от фюзенолитов они на стадиях от газовых до коксовых 
углей спекаются; встречаются преимущественно в углях 
н. карбона Кизеловского, Подмосковного, Донецкого и 
Львовско-Волынского басе. 
М И К Т И Т Ы — см. Породы смешанные. 
М И Л А Р И Т [по м-нию в долине Миляр, Швейцария] — 
м-л, КСа 2А1Ве 2 [ S i i 2 O 3 0 ] 0,5Н 2 О. Изоструктурен с берил
лом. Гекс. Габ. призм. Сп. нет. Бесцветный, бледно-зеленый. 
Бл. стеклянный. Тв. 5,5—6. Уд. в. 2,6. В гидротерм, жи
лах с адуляром, баритом, флюоритом. Редкий. 
М И Л Л Е Р И Т [по фам. Миллер] — м-л, (З-NiS. Триг. 
Габ. игольчатый, волосовидный. Дв. по {0001} и {0112}. 
Сп. сов. по {1011} и {0112}. Агр. зернистые, радиальнолу
чистые, спутанно-волокн., корочки. Латунно-желтый. Бл. 
метал. Тв. 3—3,5. Уд. в. 5,6. В Cu-Ni м-ниях встречается 
первичный и вторичный М., развивающийся за счет пент-
ландита; в жильных гидротерм, м-ниях в асе. с др. суль
фидами, в Hg м-ниях. Известны выделения М. в угленос
ных толщах. Син.: никелевый колчедан. 
М И Л Л И Г А Л —практическая единица ускорения силы 
тяжести, применяемая в гравиразведке; 1 мгл = 10~ 3 

472 см -сек - 2 . 

М И Л Л И С И Т [по фам. Миллис]—м-л, (Na, Са) А1 3 [(ОН, 
0 ) 4 | ( Р 0 4 ) 2 ] - 2 Н 2 0 . Изоструктурен с вардитом. Тетр. 
Сп.по {001} (?) Халцедоноооразные корки или сферолиты. 
Белый, светло-серый. Тв. 5,5. Уд. в. 2,83. С вардитом 
в варисцитовых конкрециях. Разное.: паллит. 
М И Л О З Е В И Ч И Т ( М И Л О Ш Е В И Ч И Т ) — м-л, син. лип-
пита. 
М И Л О Н И Т [ц-тЛос, (милёс) — мельница] — тонко пере
тертая г. п. с отчетливо выраженной сланцеватой текстурой. 
М. образуется при разрывных нарушениях в зонах дроб
ления, особенно по плоскостям надвигов и взбросов. Раз
витию М. способствуют неоднократные и разнонаправлен
ные движения по поверхности нарушения. Разорванные 
блоки, перемещаясь, дробят, перетирают и в то же время 
сдавливают п., вследствие чего она становится компактной. 
Для М. характерны отчетливые признаки внутренних диф
ференциальных движений, в результате которых образу
ются полосчатые текстуры, расслоенность и флюидальность 
в тонко раздробленной п. В М. мелко размолотый материал 
перекристаллизован только частично. М.— компактные 
и плотные п., в которых линзы грубо раздробленного 
материала располагаются в слоистой массе тонко раздроб
ленной п., имеющей флюидальную текстуру. При крайней 
степени развальцевания возникают ультрамилониты — 
полосчатые п. афанитового облика, напоминающие фельзи-
ты. М.— типичный продукт дислокационного метаморфив-
ма, проявленного в зонах разрывных нарушений разного 
порядка. М. от катаклазита отличается большей степенью 
дробления и развитием параллельной текстуры. 
М И Л О Н И Т И З А Ц И Я — процесс преобразования г. п., 
заключающийся в их раздроблении и перетирании по зонам 
тект. разрывов. М. способствуют неоднократные и разно
направленные движения по поверхности нарушения. Обра
зующаяся в процессе М. раздробленная, тонко перетертая 
и затем сцементированная п. называется милонитом. М. 
интенсивнее всего проявляется в п., богатых кварцем,— 
гранитах, гнейсах, кварцевых порфирах, кварцитах и др., 
так как кварц быстрее всех м-лов реагирует на давление 
раздроблением. Полевой шпат, особенно в крупных зернах, 
сохраняется лучше и придает милонитам очковую или чече-
вицеобразную текстуру. См. Филлонит. 
М И Л Ь Т О Н И Т — м-л, изл. син. бассанита. 
М И М Е Т Е З И Т [и,1ЦТ)Тче (мимэтэс) — подражатель; по 
сходству с пироморфитом]—м-л, Pbs[Cl|(As04) 3 ] . Гекс. 
К-лы призм., изометрические, редко таблитчатые. Сп. в. 
несов. по {10fl}. Дв. по {1122} очень редки. Агр. плотные, 
зернистые, почковидные, гроздевидные, кристаллические 
сростки. Бесцветный, аллохроичный. Бл. жирный, полу
алмазный. Тв. 3,5—4 . Уд. в. 7,04; при замещении РЬ на 
Са уд. в. уменьшается до 5,9. В з. окисл. с церусситом, 
ледгйллитом, лимонитом. Разнов.: кампилит, полисферит, 
кальциево-бариевый М., коллиит. Син.: миметит. 
М И М Е Т И Т — м-л, син. миметезита. 
М И М Е Т И Ч Е С К И Й Ц Е О Л И Т —м-л, син. дакиардита. 
М И НАЛ — р е а л ь н ы й или теоретический конечный член 
изоморфных рядов м-лов, хим. соединение постоянного 
состава. В самостоятельном виде в природе одни миналы 
встречаются (напр., Mg 2SiO.,, Fe 2 Si04 в оливине), др. не 
встречаются (напр., Ni 2SiO< — мыслимый в составе оли
вина). Термин соответствует понятию компонента в физ.-
хим. смысле у м-лов переменного состава. Он малоупотре
бителен, но удобен ввиду краткости и однозначности. 
Это же понятие иногда обозн. термином «молекула», что не
уместно, т. к. структуры м-лов, как правило, не относятся к 
молекулярному типу и никаких реальных молекул в них нет. 
М И Н А С , С Е Р И Я [по шт. Минас-Жерайс в Бразилии], 
Derby, 1907,— толща метаморфизованных осад., отчасти 
вулканогенных п. докембрия Бразильского щита. Сложена 
внизу базальными конгломератами, кварцитами, филли
тами и сланцами, в средней (главной) части — доломитами 
с горизонтами железистых кварцитов (итабиритов), ввер
ху — кварцитами, доломитами, кремнистыми п., граувак-
ками, измененными эффузивами и их туфами. Залегает 
резко несогласно на кристаллических п., в т. ч. гранитах 
и прорывается гранитами, возраст которых 1900 млн. лет. 
Перекрывается несогласно серией Итаколоми. Относится 
к протерозою. 

М И Н А С Р А Г Р И Т [по м-нию Минасрагра, Перу] — м-л, 
V 4 + 2 [ ( O H ) 2 | S 0 4 ) 3 ] - 1 5 H 2 0 . Мон. Габ. призм. Агр. зерни-



мин 
стые, натечные, выцветы на патроните. Синий. Бл. стеклян
ный. . 
М И Н Г У Ц Ц И Т — м-л, K 3 F e 3 + [ C 2 0 4 ] 3 - 3 H 2 0 . Мон. Сп. по 
{010}. Травяно-зеленый, яркий или янтарно-желтый. Уд. 
в. 2,08. 
М И Н Д А Л И Н Ы — небольшие выполнения пустот в эффу
зивных п., представленные гидротерм, м-лами — цеоли
тами, хлоритом, опалом, халцедоном, кварцем, кальцитом 
и т. п. Пустоты могут возникнуть вследствие образования 
газовых пузырей в остывающей лаве или как результат ча
стичного растворения вещества п. 
М И Н Д Е Л Ь [по р. Миндель, притоку р. Дунай] — второе 
оледенение Альп. Имело 2 фазы.УстановленоПенком и Брюк-
нером в 1909 г. Отвечает окскому оледенению в СССР, 
краковскому — в Польше, эльстеру—в 3 . Европе. 
М И Н Е Р А Г Е Н И Я —многие исследователи (Линдгрен, Би
либин, Старицкий и др.) применяли и применяют термин 
«металлогения» только по отношению к метал, полезным 
ископаемым. В случае рассмотрения закономерностей раз
мещений м-ний и метал, и неметал, полезных ископаемых 
они предпочитали употреблять термин М. Существует также 
мнение о том, что в случае метал, полезных ископаемых 
следует применять термин «металлогения», в случае неме
тал.— «минерагения» (Ray, 1963). Некоторые авторы (Ша
талов, 1963; Routher, 1963) считают термины М. и «металло
гения» синонимами. 
М И Н Е Р А Г Р А Ф И Я — раздел минералогии, изучающий со
став и строение руд и рудных м-лов с помощью ряда специ
фических методов как субъективных, так и объективных: 
а) основанных на использовании отраженного света (ме
тоды изучения отр. спос. и вращающих свойств); б) методов 
физ. (определение микротвердости вдавливанием, магнит-
ности и др.); в) хим. (микрохим. испытания, методы отпе
чатков, структурное травление). Термин введен Уайтхэдом 
(Whitehiad) в 1917 г. 
М И Н Е Р А Л — т е р м и н , имеющий несколько определений. 
Вернадский (1923); «физ. или хим. индивидуализированный 
продукт земных хим. реакций, состоящий из хим. молекул». 
Болдырев (1926): «хим. и физ. вполне или приблизительно 
однородная составная часть земной коры, у которой хим. 
состав и главные физ. свойства в разных ее точках постоянны 
или колеблются в определенных, сравнительно узких пре
делах». Григорьев (1943): «минералы — это продукты при
родных процессов хим. и физ. характера, получившие хим. 
индивидуализацию в виде простых тел, соединений или сме
сей таковых в одном из состояний — каком-либо кристал
лическом, жидком, газовом или каком-либо дисперсоид-
ном». Соболев (1947): «твердые однородные (в физ.-хим. 
смысле) составные части земной коры, образовавшиеся в ре
зультате геохим. процессов». Наиболее существенное разно
гласие в толковании понятия «минерал» касается вопроса 
об агрегатном состоянии вещества. Большинство относит 
к м-лам лишь твердые продукты, а В. И. Вернадский — 
также жидкости и газы. Второстепенное значение имеют 
разногласия по поводу отнесения к М. некоторых продуктов 
орг. происхождения, силикатных стекол и т. п. Определения 
М., с одной стороны, как продукта геохим. реакций, с дру
гой — как составной части земной коры представляют собой 
лишь разные формулировки одной мысли Вернадского. Все 
приведенные определения исходят из геол. природы М. 
Однако ряд ученых (Белянкин и др.), не давая точных гра
ниц понятия, относят к М. также некоторые продукты техни
ческого процесса, (см. Минералы...), Н. М. Успенский. 
М И Н Е Р А Л С Т А Н Д А Р Т Н Ы Й — син. термина норматив
ный минерал. 
М И Н Е Р А Л И З А Т О Р Ы —легколетучие и хим. весьма ак
тивные, особенно при высоких температурах, вещества, раст
воренные в магме и гидротерм, растворах. Пневматогенные 
растворы восновном состоят из М. По-видимому, некоторые 
нелетучие соединения Li, Be, W и др. при кристаллизации 
магмы также играют роль М. Присутствие М. в магме по
нижает ее вязкость и температуру кристаллизации, может 
изменить порядок выделения м-лов из магмы и способствует 
росту крупных к-лов. Присутствие М. в растворах резко 
повышает их метасоматическую хим. активность и вызы
вает образование разнообразных минеральных м-ний, от
личных от м-лов окружающих п. М. часто не входят в состав 
образующихся м-лов, частью же только способствуют обра
зованию их, играя роль катализаторов, откуда и происхо
дит их название. 
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М И Н Е Р А Л И З А Ц И Я — процесс привноса, а также отло
жения рудных и нерудных м-лов восходящими или нисходя
щими рудоносными растворами или газовыми эманациями, 
а иногда и магм, расплавами. Часто под этим словом пони
мается результат процесса отложения м-лов, т. е. минерали
зованные п. Различают разл. типы минерализации. 
М И Н Е Р А Л И З А Ц И Я В О С Т О Ч Н О А З И А Т 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 — см. Пояс металлоге
нический планетарный — зона внешняя. 
М И Н Е Р А Л И З А Ц И Я З А П А Д Н О Е В Р О П Е Й С К О Г О Т И 
П А — см. Пояс металлогенический планетарный — зона 
внешняя. 
М И Н Е Р А Л И З А Ц И Я О Р Г А Н И Ч Е С К О Г О В Е Щ Е С Т В А — 
превращения орг. вещества в неорг. соединения ( С 0 2 , нитри
ты, нитраты, аммиак, фосфаты и др.) как в процессе осадко
образования, так и при диагенезе. Обычно протекает при 
активном участии бактерий. 
М И Н Е Р А Л И З А Ц И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д — общее вес. 
содер. в воде минер, веществ. Под этим термином обычно 
подразумевается одна из следующих величин: эксперимен
тально определенный сухой (плотный)остаток; сумма ионов; 
сумма минер, веществ; вычисленный сухой остаток. Харак
тер минерализации определяется хим. типом воды. Син.: 
степень минерализации подземных вод. 
М И Н Е Р А Л И З А Ц И Я У Р А Л Ь С К О Г О Т И П А — см. Пояс 
металлогенический планетарный — зона внутренняя. 
М И Н Е Р А Л О Г И Я [позднелатинское minera — руда] — нау
ка о минералах. Одна из древнейших отраслей геол. зна
ний,— зародилась еще в каменном веке, когда люди научи
лись отличать и отыскивать камни, пригодные для выделки 
оружия и утвари — нефрит, кремень и др. Первые попытки 
классификации м-лов имеются у Аристотеля. Развитие М. 
тесно связано с развитием горного дела. Минералогические 
исследования опираются на химию,' кристаллографию, фи
зику и геологию. В России крупнейшие успехи М. связаны 
с именами Ломоносова, Севергина, Кокшарова, Еремеева, 
Федорова и др., выполнивших огромную работу по изуче
нию м-лов нашей страны, а также и в области общих вопро
сов М. Так, напр., акад. Севергиным еще в 1798 г. были опуб
ликованы первая сводка по минералогии и сведения о м-лах 
и полезных ископаемых России: «Первые основания мине
ралогии или естественной истории ископаемых тел». Из за
рубежных минералогов XVIII—XIX вв. наибольший вклад 
в М. сделали Чермак, Грот, Дана и др. Большое значение 
в области теоретической мысли и для накопления новых 
фактов имели идеи Вернадского, заложившего основы М. 
как «химии земной коры». В совр. виде М. оформилась 
в конце XIX — начале XX в. Это связано с двумя собы
тиями: с открытием в химии Менделеевым периодического 
закона, с применением ренттеноструктурного метода в кри- , 
сталлографии, ставшим возможным благодаря предшест
вующей работе ряда кристаллографов, особенно Федорова, 
разработавшего полную теорию правильных систем точек 
и впервые показавшего всю важность связи между свойст
вами к-лов и их структурой. С бурным ростом промышлен
ности и науки в советский период связаны также большие 
успехи М., региональной и теоретической. Вернадский, 
Ферсман, С. Смирнов, Болдырев, Лодочников, Заварицкий, 
Коржинский, Белянкин, Бетехтин, Д. Григорьев и многие 
др. сделали существенный вклад в М. Н. М. Успенский. 
М И Н Е Р А Л О И Д — коллоидный м-л, малоупотребитель
ный термин. 
М И Н Е Р А Л О О Б Р А З О В А Н И Е А У Т И Г Е Н Н О Е — форми
рование м-лов на месте их нахождения. Различаются седи
ментационные аутигенные м-лы, возникшие в самом басе, 
а не внесенные в него извне; диагенетические аутигенные, 
возникшие в диагенезе за счет переработки твердых фаз осад
ка и из растворов; катагенетические аутигенные, возникшие 
в катагенезе за счет преобразования вещества в новых тер
модинамических условиях, и т. п. 
М И Н Е Р А Л О О Б Р А З О В А Н И Е А У Т И Г Е Н Н О Е С О В Р Е 
М Е Н Н О Е М О Р С К О Е — процесс возникновения и разви
тия м-лов в совр. морях и океанах. Аутигенные м-лы можно 
разделить на органогенные и хемогенные. Первые обра
зуются в процессе жизнедеятельности морских организмов, 
экстрагирующих из морской воды соединения разл. элемен
тов и строящих из них раковины и скелеты (опал, арагонит, 
магнезиальный кальцит, кальцит, апатит, коллофан, целе
стин). Вторые возникают в результате осаждения из истин
ных или колл. растворов в морской или иловой воде (ара- 473 
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гонит, доломит, гипс, галит, мирабилит, глауконит, лимонит, 
коллофан, целестобарит, барит), осаждение соединений из 
воды и перераспределения их в осадках в процессе раннего 
диагенеза (м-лы Fe-Mn конкреций), синтеза соединений 
в процессе диагенеза (гидротроилит, пирит), а также под
водного изменения пирокластического материала (палагонит, 
филлипсит, феррогармотом, монтмориллонит, магнетит), 
М И Н Е Р А Л О О Б Р А З О В А Н И Е Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е — 
см. Эволюция диагенетического минералообразования, 
Диагенез 
М И Н Е Р А Л Ы А В Т И Г Е Н Н Ы Е ( А У Т И Г Е Н Н Ы Е ) — обра
зовавшиеся на месте в осадке или п. (in situ) путем осажде
ния из растворов, взаимодействия растворов с твердой 
фазой, перекристаллизации и т. п. По времени образования 
могут быть одновременными с образованием осадка — син
генетическими, диагенетическими,— возникшими во время 
превращения осадка в п. (диагенез) и эпигенетическими — 
катагенетическими или метагенетическими, образовавши
мися в п. на разных стадиях ее изменения. К М. а. отно
сятся также и м-лы, возникшие на месте в п. во время ее 
выветривания на земной поверхности. В осад. г. п. описано 
более 200 М. а. 
М И Н Е Р А Л Ы А К Ц Е С С О Р Н Ы Е ( А К Ц Е С С О Р И И ) — со
ставляющие ничтожную часть п., но важные во многих отно
шениях. По происхождению могут быть аллотигенными и 
аутигенными разных стадий образования и изменения п. 
Ассоциации аллотигенных М. а. могут быть использованы 
для суждения об источниках сноса — питающих провин
циях и для корреляции немых осад. толщ. Соотношение 
устойчивых и неустойчивых аллотигенных М. а. используют 
для определения характера осад, дифференциации вещества 
и физико-географических условий времени осадконакопле
ния (климат, рельеф). Аутигенные М. а. представляют инте
рес для характеристики фациальных условий осадконакоп
ления и последующих изменений осадка и п. При широком 
площадном распространении одноименных фаций они могут 
быть использованы для корреляции разрезов. 
М И Н Е Р А Л Ы ( И О Б Л О М К И П О Р О Д ) А Л Л О Т И Г Е Н 
Н Ы Е — образовавшиеся в другом месте и принесенные 
в осадок из областей размыва — питающих провинций или 
возникшие в результате местного перемыва дна басе. Теоре
тически все м-лы магм., метам, и осад. п. более древнего 
возраста могут быть аллотигенными м-лами. Однако в ре
зультате выветривания и других процессов разложения 
и изменения м-лов на различных стадиях существования 
осад, п., в осадке и осад. п. накапливаются гл. обр. устой
чивые в хим. отношении м-лы. Этим объясняется высокая 
концентрация кварца в осад. п. В настоящее время в осад, 
п. описано более 250 аллотигенных м-лов и большое коли
чество самых разнообразных обломков г. п. См. Аллоти-

М И Н Е Р А Л Ы А Н Т И Ф Е Р Р И М А Г Н И Т Н Ы Е — ферромаг
нитные м-лы, в кристаллических решетках которых магнит
ные моменты атомов направлены противоположно друг 
другу и взаимно компенсируются. Обладают небольшой 
магнитной восприимчивостью (порядка нескольких единиц 
10~ 4 СГС). К ним относятся гематит, сидерит, гётит. 
М И Н Е Р А Л Ы Г И П О Г Е Н Н Ы Е — см. Руды (минералы) 
гипогенные. 
М И Н Е Р А Л Ы Д И А Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е — возникшие в г. п. 
после ее кристаллизации вследствие изменения физ.-хим. 
условий существования. При этом одна полиморфная 
модификация может превращаться в другую (напр., триди-
мит — кварц), может происходить распад твердых раство
ров (напр., распад кали-натрового полевого шпата и об
разование микропертита), изменение физ. свойств (напр., 
превращение санидина в ортоклаз) и пр. 
М И Н Е Р А Л Ы Д И А П Л Е К Т О В Ы Е ( Д И А П Л Е К Т И Ч Е -
С К И Е ) [греч. бюяХеитш (диаплекто) — разрушать удара
ми] — подвергшиеся ударному метаморфизму к-лы м-лов 
(без плавления), отличающиеся нарушениями кристалличе
ской решетки и механическими деформациями, что выража
ется в появлении планарных элементов, понижении двупре-
ломления и прел., ударном двойниковании и кливаже, смя
тии и др. Аморфные фазы разл. м-лов, возникшие при 
ударном метаморфизме под действием ударной волны без 
плавления, называются диаплектовыми, или тетоморфными, 
стеклами; от нормальных стекол плавления того же состава 
они отличаются сохранением морфологических черт ранее 
существовавших м-лов, отсутствием флюидальности и пу

зырьков, большей плотностью и более высоким пок. прел. 
М И Н Е Р А Л Ы Ж И Л Ь Н Ы Е — слагающие главную массу 
жил и не являющиеся полезными компонентами; наиболее 
распространены кварц, карбонаты, барит. 
М И Н Е Р А Л Ы - И Н Д И К А Т О Р Ы — м-лы осад, п., являю
щиеся показателями физ.-хим. обстановки или последова
тельной смены физ.-хим. обстановок. Очень многие аути
генные м-лы осад. п. служат показателями условий осадко
образования — значений гН, рН, солености и отчасти темпе
ратуры (Теодорович, 1946). Значения гН — от резко восста
новительных до ультраокислительных — лучше всего уста
навливаются по широко распространенным в природе желе
зистым или железосодер. М.-и.: пириту, сидериту и закис-
ным железистым хлоритам, закисно-окисным железистым 
хлоритам, глаукониту, гидроокислам и окислам железа. 
М.-и. дают также 2 ряда, характеризующих рН (карбонаты, 
м-лы гр. глин, серпентин, гидроокислы алюминия и т. п.) 
и соленость (кальцит, доломит, гипс, ангидрит, галит, соли 
Mg и К и двойные соли) иловых вод или вторичных геохим. 
обстановок в сформированных п. 
М И Н Е Р А Л Ы И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е — продукты лабора
торного или технического процесса, по составу и структуре 
отвечающие м-лам. Белянкин М. и. называет кристалличе
ские продукты технических процессов, не имеющие аналогов 
среди м-лов в природе, напр. М. и. шлаков. Получение 
М. и. имеет большое значение для понимания закономерно
стей, управляющих генезисом м-лов, но не воспроизводит 
природного процесса минералообразования. В настоящее 
время в промышленных м-бах налажено получение некото
рых м-лов, имеющих важнейшее значение (алмаза, пьезо
кварца и др.). 
М И Н Е Р А Л Ы К А Р Д И Н А Л Ь Н Ы Е — главные породообр. 
м-лы г. п., присутствие которых определяет ее отнесение 
к основным подразделениям классификации. Противопо
ложный термин — минералы акцессорные. 
М И Н Е Р А Л Ы К С Е Н О Г Е Н Н Ы Е — случайные м-лы, воз
никающие при ассимиляции магмой и захвате чуждого ве
щества боковых г. п. и кристаллизации; таких участков с не
нормальным составом, (напр., гранат, волластонит и пр.). 
М И Н Е Р А Л Ы Л Е Г К И Е —м-лы с уд. в. < 2,75—2,85. 
Они составляют подавляющую (почти до 100%) часть обло
мочных п. и являются породообразующими. Главнейшие 
из них слагают пески и алевриты: кварц, полевые 
шпаты, слюды, кальцит. Менее распространены вулк. 
стекло, цеолиты и др. 
М И Н Е Р А Л Ы Л Е Й К О К Р А Т О В Ы Е — светлых оттенков 
и бесцветные. 
М И Н Е Р А Л Ы М А Ф И Ч Е С К И Е — железо-магнезиальные 
(Mg-Fe) м-лы, присутствующие в магм. п. (т. е. входящие 
в их модальный состав). Назв. «мафические» употребляется 
и для соответствующих п., содер. в существенных количест
вах упомянутые м-лы. Термин М. м. не однозначен с терми
ном М. фемические, которые в первоначальном понимании 
относился только к нормативным (железо-магнезиальным 
и т. п.) составным частям п., вычисленным из хим. анализов. 
В русской лит. термин М. м. употребляется редко. Син.: 
минералы цветные, меланократовые. 
М И Н Е Р А Л Ы М Е Л А Н О К Р А Т О В Ы Е — см. Минералы ма
фические. 
М И Н Е Р А Л Ы О Б Л О М О Ч Н Ы Е — образованные в ре
зультате физ. выветривания из м-лов магм., метам, и осад. п. 
более древнего возраста и перенесенные в водной или воздуш
ной средах. В процессе переноса происходит их дальнейшее 
измельчение и окатывание. Степень окатывания зависит от 
длительности и дальности переноса, свойств среды и м-лов. 
Термин близкий к термину чаллотигенные минералы», но 
не тождественный. 
М И Н Е Р А Л Ы О П Т И Ч Е С К И Е — применяемые в оптиче
ской промышленности. К ним относятся кварц (горный 
хрусталь и морион), исландский шпат, флюорит, гипс и др. 
М И Н Е Р А Л Ы О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — см. Типы мине
ралов осадочных пород. 
М И Н Е Р А Л Ы П И Р О Г Е Н Н Ы Е — первичные м-лы магм, 
г. п. 
М И Н Е Р А Л Ы Р Е А К Ц И О Н Н Ы Е — вторичные, эпимагма-
тические м-лы, возникшие в результате реакции м-лов ме
жду собой или с магмой. 
М И Н Е Р А Л Ы Р Е Л И К Т О В Ы Е — образовавшиеся ранее 
осад, п., в которой они находятся. К ним относятся м-лы 
устойчивые в экзогенных процессах: кварц, магнетит, цир-
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кон, гранат, реже полевые шпаты, слюды и железо-магне
зиальные силикаты. М. р. являются также м-лы стадии 
слабого изменения осад, п., встречающиеся на стадии более 
глубокого изменения п. или наоборот (напр., каолинит се-
диментогенный или диагенетический, сохранившийся на 
стадии метагенеза). В метам, п. ими являются м-лы, сохра
нившиеся от первичной п. после преобразования ее в ме
там., а также м-лы, образующиеся в условиях какой-либо 
фации регионального метаморфизма и устойчивые в после
дующих фациях. 
М И Н Е Р А Л Ы С А Л И Ч Е С К И Е — стандартные, или норма
тивные, т. е. вычисленные из хим. анализов м-лы, названные 
по главным хим. элементам Si и А1, входящим в их состав. 
К гр. М. с. относят полевые шпаты, фельдшпатоиды и 
кварц. В русской лит, этот термин часто применяется 
к м-лам, фактически присутствующим в г. п., т. е. входящим 
в ее Модальный состав. v 

М И Н Е Р А Л Ы С И М П Т О М А Т И Ч Е С К И Е — присутствие 
которых в г. п. является указанием на важные хим. особен
ности магмы или на особые условия ее кристаллизации. 
Напр., кварц — М. с , указывающий на пересыщенность 
магмы кремнеземом; лейцит — М. с , свидетельствующий 
о кристаллизации магмы в условиях низкого давления, и т. п. 
М И Н Е Р А Л Ы С И Н Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е ( С И Н Г Е Н Е Т И Ч 
Н Ы Е ) — образующиеся одновременно с отложением осад
ков — в стадию седиментогенеза и во время раннего диаге
неза в отличие от м-лов реликтовых и эпигенетических. 
В петрографии изв. г. п. этот термин применяется в основ
ном для рудных м-лов, образовавшихся одновременно 
с главными породообр. м-лами, в отличие от м-лов эпигене
тических, образовавшихся в постмагматическую гидротерм, 
стадию. 
М И Н Е Р А Л Ы ( О Б Р А З О В А Н И Я ) С М Е Ш А Н Н О С Л О Й -
Н Ы Е — характеризуются многослойной структурой. Со
стоят из пакетов (этажей), каждый из которых является 
слоистым силикатом или алюмосиликатом. Напр.: слюда — 
монтмориллонит, хлорит—монтмориллонит, тальк—сапонит 
и др. Известны разные типы повторяемости пакетов — от ре
гулярного чередования (А и В), или упорядоченного, с отно
шением 1 : 1, 1 : 2 и т, п., до полностью неупорядоченного 
с непостоянным количеством пакетов А и В в минерале, 
а также все промежуточные состояния между этими крайни
ми случаями. М. с. с единой упорядоченной структурой 
являются минер, видами; многие из них носят самостоятель
ные названия: корренсит, керолит, сангарит и т. п. Относи
тельно м-лов с неупорядоченным отношением между паке
тами, как о самостоятельных видах, нет единого мнения. 
М. с. образуются в почвах при выветривании, диагенезе 
осадков, катагенезе и метагенезе, в низкотемпературных 
гидротерм. п.— за счет м-лов со слоистой, реже иной струк
турой. Их возникновение обусловлено гл. обр. активностью 
щелочных и щелочноземельных элементов, которые опреде
ляют замещения в октаэдрических и тетраэдрических слоях 
в структурах м-лов. Часто являются показателями процес
сов преобразования глинистых м-лов в разл. условиях. 
М И Н Е Р А Л Ы С У П Е Р Г Е Н Н Ы Е — см. Руды (минералы) 
супергенные. 
М И Н Е Р А Л Ы Т Е М Н О Ц В Е Т Н Ы Е , Ц В Е Т Н Ы Е ( М Е Л А 
Н О К Р А Т О В Ы Е ) — см. Минералы мафические. 
М И Н Е Р А Л Ы Т И П О М О Р Ф Н Ы Е — типичные (характер
ные) для определенных условий образования, геол.или физ.-
хим. 
М И Н Е Р А Л Ы Т Я Ж Е Л Ы Е — с уд. в. > 2,75—2,85. Сос
тавляя небольшую часть в обломочных п., они отличаются 
большим разнообразием (обычно несколько десятков минер, 
видов) и имеют разл. генезис. 
М И Н Е Р А Л Ы У С Т О Й Ч И В Ы Е — не разрушающиеся или 
не разлагающиеся при процессах выветривания. Обычно 
в осад, петрографии под ними понимают устойчивые м-лы 
при процессах хим. выветривания. Так напр., наиболее 
устойчивым м-лом является кварц, среди плагиоклазов 
степень устойчивости возрастает от основных к кислым раз
ностям. Оливин, пироксены, амфиболы являются неустой
чивыми м-лами и т. п. Намечены ряды устойчивости м-лов 
на основании наблюдений в природе и экспериментальных 
данных. См. Устойчивость минералов. 
М И Н Е Р А Л Ы Ф Е М И Ч Е С К И Е — в амер. классификации 
это гр. нормативных, стандартных, т. е. вычисленных из 
хим. анализа п. м-лов, характеризующихся высоким содер. 
Fe и Mg. К этой гр. относятся оливины, пироксены, амфибо-

лы и слюды. В русской лит. термин М. ф. применяется не 
только к нормативным, но и к естественным, фактически 
присутствующим в г. п. м-лам. См. Минералы мафические. 
М И Н Е Р А Л Ы Ф Е Р Р И М А Г Н И Т Н Ы Е — в кристалличе
ских решетках которых магнитные моменты атомов направ
лены противоположно друг другу, но их суммарный маг
нитный момент не равен нулю. Обладают высокими значе
ниями магнитной восприимчивости (выше 0,1 СГС) и оста
точной намагниченности. К ним относятся магнетит, твердые 
растворы магнетита с ульвошпинелью, маггемит, ферриты 
Zn, Ni, Со, Mg и др. металлов. 
М И Н Е Р А Л Ы Ф Е Р Р О М А Г Н И Т Н Ы Е — гр. м-лов, для 
которых характерны сравнительно высокая положительная 
магнитная восприимчивость, зависимость последней от на
магничивающего поля, способность к приобретению остаточ
ной намагниченности, наличие магнитного гистерезиса, на
магниченности насыщения и точки Кюри (см. Намагничен
ность). М. ф. подразделяются на ферримагнитные и анти
ферромагнитные минералы. 
М И Н Е Р А Л Ы Щ Е Л О Ч Н О - К И С Л О Т Н Ы Е — ряд м-лов, 
позволяющий судить о степени щелочности, нейтральном 
характере или степени кислотности среды осадконакопления 
или вторичных эпигенетических обстановок. Сильнощелоч
ным условиям отвечают: первичный магнезит и доломит, 
гейлюссит, сода, гидромагнезит, Са-монтмориллонит, гед-
ройцит, сепиолит и др. На щелочные условия указывают 
кальцит, доломит, монтмориллониты, гидрослюды и др., 
а на слабощелочные — сидерит, гипс и ангидрит, галит и др. 
Для нейтральных условий характерны: Mg-монтморилло-
нит, бейделлит, ферригаллуазит, сидерит, шамозит, гема
тит, гидраргиллит, собственно лептохлориты, глауконит 
и др. Слабокислым условиям отвечают опал, видроокислы 
железа, галлуазит, аллофаноиды, многие типы бокситов 
и т. п. Кислые условия характеризуются каолинитом, тор
фом с примазками гидроокиелов железа, глинами и торфом 
с керченитами, сульфидами меди и др. 
М И Н Е Р А Л Ы Э Н Д О Г Е Н Н Ы Е — син. термина минералы 
гипогенные. См. Руды (минералы) гипогенные. 
М И Н Е Р А Л Ы Э П И Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е О С А Д О Ч Н Ы Е — 
образовавшиеся в осад. п. после диагенеза и до метамор
физма или выветривания в разные стадии бытия и измене
ния п. (катагенез, метагенез). 
М И Н Е Р А Л Ь Н А Я Р А З Н О В И Д Н О С Т Ь , Д. Григорьев, 
1961,— совокупность минер, индивидов одного вида, отли
чающихся от других индивидов того же вида дополнитель
ными особенностями. По ведущей роли последних выделяют
ся хим. и структурные минер, разнов. 
М И Н Е Р А Л Ь Н А Я Р А З Н О С Т Ь , Д. Григорьев, 1961,—сово
купность минер, индивидов, отличающихся от других инди
видов того же вида или разновидности по морфологическим 
признакам. 
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е Ф А Ц И И О С А Д О Ч Н Ы Х П О Р О Д — 
см. Фации осадочных пород минеральные. 
М И Н Е Т Т А — известково-щелочной лампрофир, состоя
щий из калиевого полевого шпата и биотита, иногда оливина. 
Часто содер. порфировые выделения густо окрашенного зо
нального биотита и редкие корродированные порфировые 
выделения амфибола, имеющие облик ксенокристаллов. 
Выделяют также натровую М.— меланократовую жильную 
п., состоящую из щелочного полевого шпата и биотита и со
дер. примесь эгирина или эгйрин-авгита. 
М И Н И Ю Л И Т ( М И Н Ь Ю Л И Т ) [по м-нию Миныооло] — 
м-л, ~ KAl 2 [ (OH,F) | (PO, i ) 2 ] -4H 2 0. Ромб. Габ. игольчатый. 
Сп. несов. Агр. радиальнолучистые. Бесцветный, белый. 
Тв. 3,5. Уд. в. 2,45. В глауконито-фосфатных отл. Редок. 
М И Н Н Е С О Т А И Т — м-л, Fe 2 +3[(OH) 2 jS i4O 1 0 ] . Желези
стый аналог талька. Мон. Габ. чешуйчатый, волокн., иголь
чатый. Агр. лучистые. Зеленовато-серый. Тв. 2,5. Уд. в. 
3,1. В железистых кварцитах. 
М И Н О Р — 1. М. элемента aij определителя А — есть 
определитель, полученный из А после вычеркивания эле
ментов г- ой строки и ./'-го столбца. М. m-го порядка матри
цы А — \\atj\\ — есть определитель m-го порядка, состав
ленный из т2 элементов, стоящих на пересечении любых 
га строк и т столбцов (с сохранением порядка). 2. По Мони-
чу (1945),— малая интрузия. Монич разделяет М. на 5 ти
пов: 1) сателлитовые—образовавшиеся одновременно 
с главной интрузией; 2) схизолитовые — лайковые серии, 
связанные с отдельными плутонами; 3) дополнительные — 
проявляющиеся в конце формирования интрузивного коми- I 
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лекса; 4) автономные — небольшие гипабиссальные интру
зии с проявлением глубоко продвинувшейся дифференциа
ции и самостоятельной металлогении; 5) субвулк.— жерло-
вые и околожерловые штоково-силловые фации, близкие 
по составу и времени образования к эффузивам. 
М И Н У С - З А Р Я Д Н Ы Й П О Т Е Н Ц И А Л К И С Л О Р О Д А 
2п 1/пО> Лебедев, 1967,— энергия, затрачиваемая на иони
зацию кислорода в том или ином соединении до отрицатель
ного однозарядного состояния (без поправок на сродство 
к электрону). Чем меньше энергии затрачивается на иониза
цию кислорода (чем меньше Ч^п1/пО), обеспечивающей наи
более энергетически выгодное состояние хим. связей кис
лорода О - ^ в его соединениях, тем большая величина энер
гии может быть выделена при образовании кислородного 
соединения (за счет электростатической связи отрицатель
ного заряда кислорода с разл. катионами) и тем при более 
высоких температурах может кристаллизоваться соедине
ние. М.-з. п. к. имеет связь с хим. потенциалами (без уче
та энергетического эффекта концентрации), которые и опреде
ляют порядок кристаллизации, но которые пока никто не 
определил. ^ n l / n O хорошо объясняют последовательность 
кристаллизации ряда Боуэна и некоторые др. процессы, 
М И О Г Е О А Н Т И К Л И Н А Л Ь — внешнее невулк. поднятие 
геосинклинальной системы с поздним проявлением орогене
за (Обуэн, 1967). 

М И О Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь [uelov (мион) — менее, при
ставка, указывающая на неполноту, неполноценность] — 
относительно малоподвижные, в основном внешние части 
геосинклинальных областей, характеризующиеся слабой 
(или отсутствием) вулк. активностью. В складчатых зонах, 
возникающих из М., преобладают терригенные и карбо
натные форм. М. обычно располагалась на сравнительно 
полого погружающихся или медленно опускающихся окраи
нах устойчивых обл. (платформ, срединных массивов) с уже 
сформировавшимся гранитным слоем. В ряде геосинкли
нальных обл. режим без существенного проявления вулка
низма (миогеосинклинальный) сменяется по вертикали (во 
времени) режимом с преобладанием вулканизма (эвгеосинк-
линальным), что затрудняет отнесение тех или иных геосин
клинальных прогибов к М. или эвгеосинклиналям. По 
Штилле (Stille, 1941), в миомагматических обл. не наблю
дается проявления геосинклинального (инициального) маг
матизма. Для них характерна относительно слабая подвиж
ность. Метаморфизм и складчатость не достигают высокой 
интенсивности. Кей (1955) и Кау (1951) определяют М. как 
слабо активную геосинклиналь, окаймляющую эвгеосин-
клиналъ и являющуюся переходной зоной (по структурным 
и л иго логическим особенностям и мощн. осадков) между 
эвгеосинклиналью и кратоном. По Рухину (1958) и Кингу 
(1960), в совр. и, возможно, древних островных дугах М. 
образуются в их внешних (вогнутых) частях — зонах срав
нительно медленного опускания. Богданов (1965) признал, 
что окраинное положение для М. не обязательно. По Обуэну 
(1967), пара эвгеосинклиналь — М. составляют элементар
ную структуру. Л. И. Красный. 

М И О 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 — со
вокупность внешнего, прилегающего к платформе — фор-
ланду (Hochcraton), прогиба (миогеосинклинального) и 
внешнего, миогеоантиклинального поднятия (Обуэн, 1965). 
М И О С П О Р Ы — ископаемые рассеянные споры и споропо-
добные микрофоссилии размером < 200 ц.. Сюда входят изо-
споры, истинные микроспоры, мелкие мегаспоры, микро
споры (?) или пыльца (?) семенных папоротников. Термин 
создан для удобства обозн. спор, разл. по их функции, и яв
ляется термином свободного пользования. 
М И О Ц Е Н [uelov (мион)—меньше; кояvog (кэнос)—новый], 
Ляйель, 1841, — н. отдел неогеновой системы. 
Подразделяется на 3 подотдела. 
М И Р А Б И Л И Т [mirabilis — удивительный] — м-л, 
Na 2 [S0 4 ] -ЮНгО. Мои. К-лы короткопризм. Сп. сов. по 
{100}, {001}, {010} и {011}. Агр. зернистые, корочки, перепле
тающиеся волокна, сталактиты. Бесцветный, белый. Бл. 
стеклянный. Тв. 1,5—2. Уд. в. 1,49. Хорошо растворяется 
в воде. Образует налеты на почвах; кристаллизуется при 
г 18 °С (часто зимой) из рапы соляных озер и в мелководных 
басе. 

М И Р М Е К И Т — тонкое, видимое только п. м. прорастание 
кислого плагиоклаза червеобразными образованиями кварца, 
которые при скрещенных николях на некотором участке 
гаснут одновременно. М. наблюдается по краям индивидов 
плагиоклаза, соприкасающихся с калиевым полевым шпа
том, и возникает при замещении последнего плагиоклазом. 
Т. к. плагиоклазы беднее кремнекислотой, чем калиевый по
левой шпат, то при этом выделяется свободный кварц, даю
щий в плагиоклазе червеобразные вростки. Встречаются М. 
как в магм., так и в метам, п. 
М И С С И С И П С К И Й О Т Д Е Л [по р. Миссисипи], Winchell, 
1869,— н. отдел каменноугольной системы в С. Америке; 
рассматривается там как особая система, что не было при
нято Конгрессом по стратиграфии и геологии карбона 
в 1958 г. и XXI сессией МГК (1960 г.). 
М И С С У Р И Й С К И Й Я Р У С [по р. Миссури], Keyes, 1893,— 
первый снизу ярус в. карбона в С. Америке; рассматривает
ся там как четвертый снизу отдел пенсильванской систе
мы. Приблизительно соответствует гжельскому ярусу в. 
карбона, принятому в СССР, и ниж. части стефанского 
яруса в 3 . Европе. 
М И С С У Р И Т [по р. Миссури] — кристаллически-зернистая 
п., состоящая из авгита (около 50%), оливина и лейцита. 
В качестве второстепенных м-лов присутствуют биотит, 
анальцим, рудный м-л и др. Глубинный аналог лейцитового 

М И Т Р И Д А Т И Т — м-л, C a 3 F e 3 + 4 [ ( P 0 4 ) 4 | ( O H ) 4 ] - 2 H 2 0 
Гекс. или псевдогекс. Габ. тонковолокн., пластинчатый. 
Сп. сов. по {0001}. Агр. плотные, желваки, корки, земл., 
сферолитовые; иногда метаколлоидный. Зеленовато-жел
тый до черного. Бл. металловидный, тусклый до смолистого. 
Тв. 2,5. Уд. в. 3,25. Образуется при изменении анапаита и 
вивианита. В оолитовых осад, железных рудах. Гидротерм, 
в пегматитах, кварцевых жилах. 
М И Т Ч Е Л Л И Т — м-л, изл. син. магнезиохромита. 
М И Х Е Е В И Т — м-л, К 2 С а 4 Г 3 0 4 ] 5 - Н 2 0 . Трикл. Габ. призм. 
Сп. несов. Бесцветный, белый. Бл. стеклянный. Тв. 3,5. 
Уд. в. 2,93. В м-нии галита. Некоторыми считается идентич
ным горгейиту, несмотря на различие составов, сингоний 
и уд. в. 
М И Ц Е Л Л Ы — частицы дисперсной фазы в коллоид, раст
ворах размером от Ю - 3 до 1 0 - 7 см. Состоят из нерастворимого 
в данной среде ядра, окруженного двойным электрическим 
слоем ионов. Один слой ионов, т. н. адсорбционный, находит
ся на поверхности ядра, сообщая ему электрический заряд. 
В состав адсорбционного слоя входит также часть ионов 
противоположного знака — компенсирующих ионов, основ
ная масса которых образует диффузный слой; другая их 
часть, включающая в себя только непосредственно связан
ные с коллоидной частицей молекулы и ионы, называется 
гранулой. 
М И Ц Ц О Н И Т — м-л, см. Скаполит. 
М К — М А Г Н И Т Н Ы Й К А Р О Т А Ж . См. Каротаж магнит
ный. 
М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Е (Mammalia или Theria) — высший 
класс позвоночных. Вся их организация весьма прогрессив
ная. Особого развития достигает мозг. Сердце четырехка-
мерное. Интенсивный обмен веществ обеспечивает высокую, 
более или менее постоянную температуру тела. Развитие за
родыша обычно внутриутробное; новорожденные выкармли
ваются молоком самки. Тело покрыто волосами. Череп 
имеет два сочленовных бугра. Нижняя челюсть состоит из 
одной зубной кости, непосредственно присоединяющейся 
к черепу. Сочленовная и квадратная кости образуют слухо
вые косточки уха, состоящего из трех отделов. Зубы диффе
ренцированы на резцы, клыки и коренные. Возникли в триа
се от звероподобных пресмыкающихся. Триас — совр. 
М Н А — метод наведенной активности. 
М Н О Г О Б У Г О Р Ч А Т Ы Е (Multituberculata) — примитивные 
млекопитающие, на коренных зубах которых имелись много
численные бугорки.' Поздняя юра — эоцен. 
М Н О Г О Г Р А Н Н И К И — 1. Тела, ограниченные плоскими 
многоугольниками; примером таких тел являются к-лы. 
2. В геоморфологии — обломки г. п., имеющие 2—3 или не
сколько отшлифованных или сглаженных граней. Такие 
грани — фасетки — образуются на гальках и глыбах в пу
стыне в результате коррозии: шлифовки песком, переме
щаемым ветром, или в русле — обломками, перемещаемыми 
водой (в том случае, если шлифуемая глыба, имея большие 
размеры, сама не перемещается). Если существует несколько 



м о д 
господствующих направлений движения шлифующей сре
ды, возникает несколько пар граней. М. эолового происхож
дения называют ветрогранниками. 
М Н О Г О Г Р А Н Н И К И Э О Л О В Ы Е —син. термина ветро-
гранники. 
М Н О Г О С Л О И , Вассоевич, 1948, 1951,— закономерное со
четание слоев, обычно повторяющееся по разрезу. Различают 
простые многослои, примером которых являются флишевые 
ритмы, ледниково-озерные варвы и сложные многослои, к ко
торым нередко относятся угольные циклы. Во франц. лит. 
недавно введен близкий термин — multistrate (Lombard, 
1963). Син.: циклотема. 
М О Б И Л И З А Т Ы , Menert, 1968,— вновь образованные фа
зы, способные к миграции (перешедшие из немобильного 
состояния в мобильное), т. е. независимо от того, сложены 
ли они целиком расплавленным, растворенным или газовым 
веществом или смесью этих веществ. М. подразделяются 
(Menert, 1962) на нормальную серию М., представленную 
следующими типами: 1) М. гидротерм. — кварцевые, 
кварц-альбитовые, кварц-альбитхлоритовые, кварц-альбит-
эпидотовые, кварц-карбонатные, карбонат-тальковые .и др.; 
2) М. полевошпатовые, напр. калишпатовые; 3) М. пегма
титовые — кварц-калишпатовые, кварц-шгагиоклазовые, 
кварц-полевошпат-апатитовые и др.; 4) М. гранитные — 
кварц-полевошпат-биотитовые, кварц-полевошпат-кордиери-
товые и др.; 5) М. диоритовые — кварц-плагиоклаз-
рогрвообманковые, плагиоклаз-роговообманково-сфеновые 
и др.; 6) М. габброидные, напр., плагиоклаз-пироксено-
вые. См. Мобилизация. 
М О Б И Л И З А Ц И Я [mobilis — подвижный] — процесс обра
зования фазы, способной к миграции (в виде расплава, раст
вора, газа или их смеси), в результате выделения и концент
рации вещества г. п. и приобретения ею подвижности (мо
бильности) под воздействием внешних факторов, таких, как 
температура, растворы и др. Продукт М.— мобилизат. 
По объему вовлеченного вещества М. подразделяется на 
полную и выборочную, а по физ.-хим. условиям — на ана-
тектическую и гидротерм. (Менерт, 1963). Выборочная М. 
особенно хорошо устанавливается, когда мобилизат (лейко-
Сома: кварц + полевой шпат; см. Неосома) еще находится 
в непосредственной близости к немобилизованному остатку 
(меланосома: биотит, роговая обманка, пироксены и др.; 
см. Неосома). Анатектическая М. заключается в выплавле
нии из окружающих п. легкоплавкой составной части, обычно 
представленной анатектическими пегматоидными гранитами 
(см. Анатексис). Гидротерм. М. наиболее характерна для 
мезозоны (выше зоны амфиболитовой фации); необходимое 
условие ее проявления — достаточное количество Н 2 0 , 
насыщающей г. п. Наиболее характерны низкотемператур
ные мобилизаты, представленные парагенезисом альбит + 
кварц с примесью хлорита, эпидота, актинолита и др. (Су
довиков, 1964). Могут возникать г. п., внешне подобные гра
нитам, но по своим минеральным парагенезисам принадле
жащие к фации зеленых сланцев или эпидот-амфиболитовой 
фации. Мобилизат может быть переотложен или отжат в зо
ны тект. нарушений, что подчеркивалось Рамбергом (Ram-
berg, 1955). Последовательность стадии М. в процессе гра
нитообразования м. б. представлена следующей схемой 
(Menert, 1968): 1) перекристаллизация и бластический рост 
гл. обр. калиевого полевого шпата и плагиоклаза (метабла-
стез, фельдшпатизация, гранитизация метасоматическая); 
2) образование частично котектического, содер. воду кварц-
полевошпатового расплава, который отделяется от рестита, 
обогащенного остаточными цветными компонентами (метатек
сис, мигматизация, пегматитизация); 3) преимущественное 
образование расплавленного материала, включающего цвет
ные компоненты, приводящее к формированию плутониче
ских п. от шлировых до небулитовых (диатексис, плутониза-
ция, мигматизация); реститы не образуются; 4) гомогени
зация возникшего расплава, его интрузия в чужеродные 
вмещающие п. и часто последующая дифференциация. 
К М. близки понятия: дифференциация метаморфиче
ская и мигматизация (латераль-секреционная и метасома
тическая). См. Гранитообразование. В. А. Рудник. 
М О Б И Л И З М — термин, применяемый к тект. гипотезам, 
допускающим возможность перемещений отдельных глыб 
материковой (гранитной) коры по пластичному слою подко
рового субстрата. Первоначально предполагалось, что такое 
перемещение возможно по подстилающему гранитный слой 
базальтовому слою земной коры, но после того, как была до

казана невозможность такого рода перемещения, допуска
ется, что пластичный слой, по которому возможно переме
щение, находится в пределах верхней мантии (волновод). 
Обычно гипотеза М. ассоциирует с гипотезой перемещения 
материков (см. Гипотеза Вегенера), но этот термин приме
ним и к тем разнов. гипотезы подкоровых течений, которые 
предусматривают горизонтальное перемещение земной ко
ры, а также к новейшему варианту ундационной гипотезы 
(van Bemmelen, 1965). 
M O B — метод отраженных волн. 
М О В З — метод обменных волн землетрясений. 
М О Д А — характеристика функции распределения. Для не
прерывного распределения М. есть значение X, для которого 
плотность fix) максимальна. Для дискретного распределе
ния случайной величины при xi^S: х% =<; хз <: xi 
есть М., если pt> и р ( > Распределения с одним 
максимумом — унимодальны, с двумя и более — бимо
дальны и мультимодальны. 
М О Д А Л Ь Н Ы Й Д И А М Е Т Р — см. Диаметр зерен модалъ* 
ный. 
М О Д Д Е Р И Т — м-л, CoAs(?). Ромб. В рудном концентра
те с никелином, галенитом и м-лами гр. Pt (Трансвааль). Не 
изучен. 
М О Д Е Л И Р О В А Н И Е В Р А З В Е Д К Е — использование для 
целей изучения м-ний полезных ископаемых, проектирова
ния разведки и руководства разведочными работами, по
становки экспериментальных работ по разведке и опробо
ванию — вещественных или графических моделей м-ний 
и рудных тел. См. Модель месторождения (рудного тела). 
М О Д Е Л И Р О В А Н И Е Г И Д Р О Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е — вос
произведение исследуемых гидрогеол. процессов на модели. 
Напр., исследование установившейся фильтрации методом 
электрогидродинамических аналогий, неустановившейся 
фильтрации — при помощи гидроинтегратора или в ще
левом лотке. 
М О Д Е Л И Р О В А Н И Е Т Е К Т О Н И Ч Е С К О Е — экспери
ментальное изучение разл. условий образования разных 
типов тект. структур, наблюдающихся в природе. В основе 
его лежит т. н. теория подобия. В соответствии с этой тео
рией меньшие по сравнению с природными условиями про
должительность и м-бы явления требуют использования 
в эксперименте материалов со свойствами, отличающимися 
от свойств обычных г. п. Соотношения между переходными 
коэф. для каждого из этих свойств разрабатываются теоре
тически. 
М О Д Е Л Ь — абстрактное или вещественное отображение 
объектов или процессов, адекватное исследуемым объектам 
(процессам) в отношении некоторых заданных критериев. 
Напр., математическая модель слоенакопления (абстракт
ная модель процесса), блок-диаграмма (геометрическая 
модель соотношения геол. тел) и т. п. 
М О Д Е Л Ь В Е Р О Я Т Н О С Т Н А Я ( С Т О Х А С Т И Ч Е С К А Я ) — 
математическая модель механизма явления в случае, если 
участвующие в явлении составляющие относятся к случай
ным величинам или случайным событиям. В геологии раз
работан и используется ряд М. в. К ним относятся М. в. 
кристаллизации гранитов, слоеобразования, распределения 
фосфора в магм, образованиях. 
М О Д Е Л Ь ( У П Р У Г А Я ) З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я — упрощен
ное представление процесса землетрясения как обратимой 
деформации, возникшей под воздействием сосредоточенного 
источника и распространяющейся в упругом теле. Модели
руя источник взрывом или локальным смещением масс 
(двойной силой с моментом), вычисляют распределение пер
вых смещений, т. е. волн сжатия и расширения. Решение 
обратной задачи дает представление об особенностях очага. 
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 — разработана 
под руководством Ф. Пресса в Массачусетском технологиче
ском ин-те (США). Из изученных в этом ин-те методом Мон
те-Карло на ЭВМ 5 млн. М. 3 . м. 3 модели наиболее хорошо 
отвечают имеющимся фактическим материалам. По этим 
моделям Земля имеет радиус на 18—22 км больше, чем при
нято теперь (6371 км); ее внешнее жидкое ядро сложено 
сплавом Fe и Si (содер. последнего 15—25%), а внутреннее 
твердое ядро — сплавом Fe и Ni (содер. его 20—50% ). 
Плотность внутри ядра выше (13,3—13,7 г/см3), чем принято 
считать (12 г/см 3). Начальные плотности в верхней части 
жидкого ядра — 9,4—10,0 г/см3. Для мантии характерна 
хим. дифференциация. Переходная зона между верхней 
и нижней мантией характеризуется большими изменениями 



мод 
плотности и скоростей сейсмических волн. Материал пере
ходной зоны варьирует в разных ее частях от твердого до 
жидкого. Описанные М. 3 . м. свидетельствуют о значитель
ных флюктуациях плотности в верхней мантии, о наличии 
вертикальных и горизонтальных неоднородностей, обуслов
ливающих нестабильное состояние и развитие мощных ди
намических процессов (расширение океанического дна, вул
канизм, сейсмичность, вариации теплового потока, движе
ние полюсов Земли и др.). 
М О Д Е Л Ь М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ( Р У Д Н О Г О Т Е Л А ) — 
вещественное объемное изображение участка земной коры, 
Включающего м-ние или отдельное рудное тело обычно 
в м-бе 1 : 100 — 1 : 200; дает наглядное представление о 
геол. позиции объекта, его структуре, форме и распределе
нии в пространстве оруденения, безрудных окон, обогащен
ных и обедненных блоков и столбов, природных типов и 
промышленных сортов руд. Кроме вещественных моделей 
целям моделирования служат также графические изображе
ния объектов в виде топографических поверхностей, изобра
жающих их геол.-промышленные параметры, форму, мощ
ность тела, условия залегания, распределение компонентов 
и т. п. Они называются рельефными моделями. Блок-диа
граммы изометрические также являются графическими мо
делями. М. м. (действительные и условные) являются осно
ванием для экспериментирования в разведках и опробова
нии (определения рациональных систем разведки, густоты 
сети разведки, опробования и т. п.). 
М О Д Е Л Ь - О Т К Л И К — см. Математическая геология. 
М О Д И Ф И К А Ц И И П О Л И М О Р Ф Н Ы Е — структурные 
разнов. одного и того же вещества. 
М О Д И Ф И К А Ц И Я Л А Б И Л Ь Н А Я — см. Полиморфизм. 
М О Д И Ф И К А Ц И Я М Е Т А С Т А Б И Л Ь Н А Я — см. Поли
морфизм. 
М О Д Л И Б О В И Т [по назв. местности Модлибов, Чехослова
кия] — разнов. польценитов (щелочных лампрофиров),' 
в которой отсутствует монтичеллит. Состав (% ): оливина — 
22, мелилита — 34, лазурита — 16, флогопита и биотита — 
22, образующих равномернозернистую основную массу. 
М О Д У Л И Г Е О Х И М И Ч Е С К И Е , Ронов, 1963,—отношение 
содер. пар элементов обычно из гр. гидролизаторов:§т, 

XI' Ш и Д Р ' Они являются достаточно объективной оцен
кой климатических и фациальных условий, отличаются 
значительной стабильностью и их сдвиг происходит лишь при 
резком изменении физ.-хим. условий осадконакопления. В 
качестве геохим. модулей используются и отношения окислов: 

MgO -100 МпО 
MgO + СаО ; MgO и Д Р- ( С п и Р ° > Грамберг, Вовк, 1955) 

М О Д У Л И Т — разнов. анортозита, содер. 90% плагиоклаза 
и 10% пироксена с примесью баркевикита, апатита и руд
ных м-лов. 
М О Д У Л Ь А К К У М У Л Я Т И В Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И , 
Павлов, 1968,— отношение масс аллювиальных отложений 
(W) к площади соответствующего водосборного бассейна 
(S), т. е. Ма = W/S (т/км 2). Всю массу аллювия данного во
досборного бассейна учесть нельзя и поэтому Ма любой 
реки является завышенным. 
М О Д У Л Ь А К К У М У Л Я Ц И И — количество осад, материа
ла (т), поступающего на 1 км 2 акватории басе, седиментации; 
частное от деления количества осад, материала, поступаю
щего за год в водоем, на площадь водоема. Характеризует 
интенсивность, напряженность седиментогенеза. Можно рас
считать отдельно М. а. терригенного, биогенного и т. п. ма
териала или суммарный (полный) М. а. данного водоема. 
М О Д У Л Ь К Р Е М Н Е В Ы Й — вес. отношение А 1 2 0 3 : S i 0 2 , 
входящее в технические условия и определяющее пригод
ность бокситов для переработки на глинозем, электрокорунд, 
огнеупоры, глиноземистый цемент и пр. Государственным 
стандартом СССР (ГОСТ 972—50) предусмотрено 10 про
мышленных марок бокситов, различающихся содер. глино
зема (в пересчете на сухое вещество) и величиной М. к., 
которая может изменяться от 2,1 (марка Б-6) до 12,0 (марка 
БВ). 
М О Д У Л Ь Л И Н Е Й Н О Г О У Д Л И Н Е Н И Я — уст. син. тер
мина модуль Юнга. 
М О Д У Л Ь О Б Щ Е Й Д Е Ф О Р М А Ц И И — коэф. пропор
циональности между давлением и относительной линейной 

общей деформацией грунта, возникающей под этим давле
нием. Имеет размерность кг/см2. 
М О Д У Л Ь О С А Д К И — величина осадки (мм) слоя грунта 
(п.) мощн. 1 м под нагрузкой. Вычисляется по данным 
компрессионных испытаний грунта. 
М О Д У Л Ь П О Д З Е М Н О Г О С Т О К А — объем (расход) под
земного стока в единицу времени с единицы площади под
земного водосбора; выражается в л/сек -км2 или м3/сек -км2. 
М О Д У Л Ь П Р О Д О Л Ь Н О Й У П Р У Г О С Т И — син. термина 
модуль Юнга-Е. 
М О Д У Л Ь С Д В И Г А G — определяет способность тел (г. п., 
м-лов) сопротивляться изменению формы при сохранении 
их объема; равен отношению касательного напряжения г 
к величине угла сдвига v, определяющего искажение прямо
го угла между плоскостями, по которым действует касатель
ное напряжение G = т/v. Единицей измерения служат: 
в СГС — дин/см2, в СИ — н/м 2. 
М О Д У Л Ь С Т О К А — средний объем воды, стекающей за 
единицу времени с 1 км 2 площади водосбора реки. 
М О Д У Л Ь Т В Е Р Д О Г О С Т О К А ( М т ) — величина годового 
твердого стока рек в тоннах с 1 км2 водосборной площади. 
М О Д У Л Ь Т И Т А Н О В Ы Й —весовое отношение А 1 2 0 3 : 
: ТЮ 2 ; термин, предложенный венгерскими геологами Г. 
и С. Бардоши в 1954 г. (Bardossy et Bardossy, 1954). По Стра
хову (1963), М. т.— вес. отношение ТЮ 2 : А1 2О э . 
М О Д У Л Ь У П Р У Г О С Т И Г Р У Н Т А — коэф. пропорцио
нальности между вертикальным давлением на грунт и отно
сительной вертикальной упругой деформацией грунта. 
Определяется по опытам на сжатие и при разгрузке перво
начально уплотненного образца. 
М О Д У Л Ь Ю Н Г А - Е ( М О Д У Л Ь П Р О Д О Л Ь Н О Й У П Р У 
Г О С Т И ) — равен отношению нормального напряжения р 
к относительному удлинению е, вызванному этим напря
жением в направлении его действия Е = р/е; характеризует 
способность тел (г. п., м-лов) сопротивляться деформации 
растяжения или сжатия. Единицей измерения в СГС слу
жит дин/см 2, в СИ — н/м 2. Пределы изменения Е состав
ляют: в осад. п. 0,03—9 - Ю - 1 1 дин/см2; в в магм, и метам.— 
3—16-10 1 1 дин/см 2. 
М О З А М Б И К И Т — м-л, силикат Th и TR. Куб. Габ. окта-
эдрический. Желто-бурый. Уд. в. 5,24. В гранитных пегма
титах с лепидолитом и альбитом. Изучен мало. 
М О З А Н Д Р И Т — м-л, гидратированный ринколит, содер. 
7 7% Н 2 0 
М О З Е З И Т [по фам. Мозес] — м-л, [Hg 2 N]CI-Н 2 0 . Куб. 
Габ. октаэдрический, кубооктаэдрический, куб. Сп. несов. 
по {111}. Желтый. На свету становится оливково-зеленым. 
Бл. алмазный. Тв. 3,5. В Hg м-ниях с самородной Hg, 
киноварью и др. 
М О Й Н , С Е Р И Я , К О М П Л Е К С [по местности Мойн]— 
толща метаморфизованных п. докембрия, развитая в Шот
ландии. Сложена гл. обр. разл. гнейсами и сланцами, реже 
амфиболитами, измененными в амфиболитовой фации. 
Является более молодой по отношению к архейской серии 
Лвюис, но контакт между ними тект. Прорвана гранитами 
и пегматитами, радиометрический возраст которых 740 млн. 
лет (калий-аргоновый метод), но, по-видимому, эти значе
ния занижены вследствие потерь аргона под влиянием после
дующих термальных явлений. Несогласно перекрывается 
серией Далрэд в. протерозоя — н. кембрия. 
М О К Т Е С У М И Т [поруднику Моктесума]— м-л, P b ( U 0 2 ) X 
Х ( Т е 0 3 ) 2 . Мон. Габ. таблитчагый. Грани изогнуты. Сп. сов. 
по {100}. Ярко-оранжевый до буровато-оранжевого. Тв.~ 3. 
Уд. в. 5141 (вычислено). В з. окисл. Au-Те М-НИЙ вместе 
с эммонситом, лимонитом и неизученными теллуридами 
Zn, Pb, U. 
М О Л А С С А В У Л К А Н О Г Е Н Н А Я , Ротман, 1963,—асе. 
грубообломочных вулканогенных и вулканогенно-осад. п., 
накапливающаяся в орогенный этап геосинклинального 
развития у подножия вулк. хребта. Главными п. ее являют
ся разл. брекчии вулк., среди которых преобладают лахаро-
вые. Иногда с удалением от хребта наземные вулканогенно-
осад. отл. сменяются морскими. Большинство вулк. п. М. в. 
относится к известково-щелочному типу; среди них встре
чаются игнимбриты и пемзы. М. в. широко распространена 
в кайнозойских вулк. зонах Тихоокеанского кольца. 
М О Л А С С Ы , Жинью, 1952; Д. Наливкин, 1956,— во Фран
цузских Альпах так назывались относительно мягкие, тонко
зернистые, известковистые песчаники. Термин М. ввел 
Соссюр. В Швейцарии, в области классического развития М., 
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в основании стратиграфического разреза последних залегает 
нижняя морская М.— олигоценовые мергели, песчаники и 
конгломераты (нагельфлю); выше — пресноводные нижние 
М. (серые глинистые песчаники с тонкой сезонной слоисто
стью и с растительными остатками); далее — морские М. 
(раковинные песчаники и верхние пресноводные М.). Три 
последние толщи относятся к миоцену. При приближении 
к Альпам мергели и песчаники замещаются конгломератами. 
Мощн. М. до 2500—3000 м и более. Разрез М. венчается 
мощными континентальными конгломератами. В Верхней 
Австрии общая последовательность М. толщ та же, что и 
в Швейцарии, но нижний виндабон представлен мощными 
глубоководными слюдистыми голубыми мергелями, име
нуемыми шлиром. М. чаще образуются в передовых и кра
евых прогибах. Типичные М. известны начиная с венда. См. 
Формация молассовая. 
МОЛДАВИТ [по назв. р. Молдовы, Чехословакия] — 
разнов. тектитов, получившая назв. по месту находки. 
МОЛЕКУЛА [франц. molecule от лат. moles — масса ] — 
наименьшая частица данного вещества, обладающая его 
основными хим. свойствами, способная к самостоятельному 
существованию и состоящая из одинаковых или различных 
атомов, соединенных в одно целое хим. связями. Число 
атомов, входящих в состав М., колеблется в очень широком 
интервале: от 2 (М. Н, N, С 0 2 и др.) до сот и тысяч (М. бел
ков, высокомолекулярных соединений и др.). Одноатомные 
М. (напр., М. инертных и некоторых др. газов), по сути 
дела, и являются атомами вещества и потому, строго гово
ря, не могут быть отнесены к М. Отношение массы молеку
лы данного вещества к 1/12 массы атома углерода С 1 2 , 
принятой за 1 — выражает мол. вес; последний может быть 
представлен как сумма атомных весов элементов, составляю
щих данную молекулу, окисел, минерал. Напр., мол. вес 
S i 0 2 (кварца) составляет 28,09 + (2 X 16) = 60,09. Величи
на отношения мол. веса соединения (окисла, формульной 
единицы м-ла) к числу катионов, заключённых в этом сое
динении, выражает эквивалентный вес; он используется 
в нормативной системе Ниггли. Иногда его понимают как 
син. понятия «количество мол.», что не рекомендуется. В ми
нералогии и петрографии принят термин «мол. объем» (VM), 
понимаемый как частное от деления мол. веса (М), выра
женного в г., на уд. в. м-ла (б) или частное от деления объема 
эл. ячейки (V) на число формульных единиц (г), т. е. 

М V 
V M = б~=~г~- Указанный термин не следует отождест
влять с понятием «объем молекулы», который приблизи
тельно равен сумме объёмов атомов. 
МОЛЕКУЛА МИНЕРАЛЬНАЯ — изл. син. термина нор
мативный минерал. 
МОЛЕКУЛА НОРМАТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ — изл. 
син. термина нормативный минерал. 
МОЛЕКУЛЯРНОЕ КОЛИЧЕСТВО — величина отноше
ния вес. процентного содер. хим. компонента в окисной 
форме (окиси) к его мол. весу. М. к. могут быть найдены 
в соответствующих таблицах (Заварицкий, 1950, 1960). 
Син.: отношение молекулярное. 
МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОТНОШЕНИЕ — син. термина коли
чество молекулярное. 
МОЛЕКУЛЯРНОЕ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ — 
величина отношения 100 М : ^ м > г Д е М и ^ м — м о л - ко
личество данного окисла и всех окислов соответственно, 
входящих в результат анализа. 
МОЛЕНГРАФИТ — м-л, изл. син. лампрофиллита. 
МОЛ И Б ДАТЫ — соли молибденовой кислоты Н 2 М о 0 4 , 
аналогичные сульфатам и вольфраматам. [ М о 0 4 ] 2 образует 
тетраэдры, сплюснутые по оси [001]. В результате этого 
искажения и относительно большого размера анионов 
в М. (и вольфраматах) изоморфизма между М. и сульфата
ми не наблюдается. Встречаются лишь, частичные или пол
ные серии замещения между изоструктурными М. и воль-
фраматами, напр. в гр. шеелита и вульфенита. В отличие 
от вольфраматов М. образуются при экзогенных низкотем
пературных процессах, являясь вторичными м-лами в з. 
окисл. м-ний молибденита. 
МОЛИБДЕНИТ — м-л, MoS 2 . Часто примесь Re до 0,3%. 
Гекс. Габ. таблитчатый, короткопризм., бочковидный. 
Обычны параллельные сростки, дв. по {0001}. Сп. сов. по 
{0001}. Агр.: вкрапленность, листоватые, чешуйчатые, сфе-
ролиты. Голубовато-серый. Бл. металл. В высоко- и средне-

температурных гидротерм, м-ниях, связанных с кислыми 
изверженными г. п.; в пегматитах, грейзенах в асе. с воль
фрамитом, касситеритом и др., в м-ниях Си-порфировых 
руд, связанных с вторичными кварцитами, в осадочных 
м-ниях медистых песчаников. Син.: молибденовый блеск. 

МОЛИБДЕНОВАЯ ОХРА — м-л, изл. син. молибдита. 
МОЛИБДЕНОВАЯ СИНЬ — м-л, син. ильземаннита. 
МОЛИБДЕНОВЫЙ БЛЕСК —м-л, син. молибденита. 
МОЛИБДИТ — м-л, М 0 О 3 . Ромб. Габ. плоско-игольчатый 
и таблитчатый. Сп. сов. по {100} и {010}, ср. по {001}. Агр. 
земл. Зеленовато-желтый до бесцветного. Бл. алмазный, на 
пл. сп. перламутровый. Гибок. Тв. 1—2. Уд. в. 4,74 (вычис
ленный). В з. окисл. Мо м-ний. 
МОЛИБДОМЕНИТ — м-л, Pb[Se0 3 ] . Мон. Габ. тонко
пластинчатый. Сп. сов. по двум. пл. Продукт изменения 
селенидов. Асе. с халькоменитом. Изучен слабо. Белый. Бл. 
перламутровый. Тв. 3—4. 
МОЛИБДОФИЛЛИТ — м-л, P b 2 M g 2 [ ( O H ) 2 | S i 2 0 7 ] . Триг. 
Сп. сов. по {0001}. Пластинчатые агр. Бесцветный, зеленый. 
Бл. стеклянный. Тв. 3—4. Уд. в. 4,7. В кристаллических 
известняках с гаусманитом и др. Редкий. 
МОЛ ИБДОШЕЕЛ ИТ — м-л, Мо-содер. шеелит, Ca(W, 
М о ) 0 4 . МоОз до 24%. Золотисто-желтый. Уд. в. 
5,5—5,9. Под воздействием рентгеновых, ультрафиолетовых 
и катодных лучей люминесцирует в белых и желтовато-белых 
тонах. В известковых скарнах — с молибденитом, в пегма
титах— с флогопитом, диопсидом, сфеном. Плохо изучен. 
Син.: сейригит. 
МОЛИЗИТ — м-л, FeCl 3. Триг. К-лы (искусственные) таб
литчатые. Сп. сов. nb {0001}. Агр. зернистые, корочки. Жел
тый до буро- и пурпурно-красного. Мягкий. Уд. в. 2,9. 
Неустойчив, расплывается. В отл. фумарол. 
МОЛЛ ИТ — м-л, син. лазу лита. 
МОЛЛЮСКИ (Mollusca) [mollis — мягкий] — тип живот
ных с цельным несегментированным телом. Большинство 
Цредставителей обладает известковой раковиной, цельной 
или состоящей из двух, реже нескольких отдельных частей. 
Органом движения служит мускулистый непарный вырост 
брюшной стороны тела — нога. Большинство — водные 
животные, гл. обр. морские. М. разделяются на классы: 
бороздчатобрюхие, панцирные двустворчатые, лопатоногие, 
брюхоногие и головоногие. Докембрий — совр. 
МОЛЛЮСКИ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (Bivalvia) — класс 
моллюсков с двустворчатой известковой раковиной, охва
тывающей тело. Голова редуцирована. Нога хорошо выраже
на. Дыхание жаберное. Створки отвечают левой и правой 
сторонам тела и носят соответствующие назв.; соединяются 
между собой с помощью упругой связки и замка. Связка 
удерживает раковину в открытом состоянии. М. д.— водные 
животные, гл. обр. морские, но живут и в пресных, солоно
ватых и засоленных водах. Кембрий — совр. Син.: пелеци-
поды, пластинчатожаберные. 
МОЛЛЮСКИ ПАНЦИРНЫЕ — син. термина моллюски 
червеобразные. 
МОЛЛЮСКИ ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ (Amphineura) — класс 
моллюсков во многих отношениях примитивный. Тело со
стоит из головы, туловища и ноги. Спинная сторона тела по
крыта раковиной из 8 пластинок, располагающихся в один 
ряд друг за другом и сочленяющихся между собой подвиж
но (у некоторых представителей нога и раковина отсутст
вуют). Морские обитатели. Наиболее обычный представи
тель — хитон. Ордовик — совр. Син.: моллюски панцирные. 
МОЛОДОСТЬ РЕЛЬЕФА — см. Цикл эрозионный. 
МОЛУРАНИТ — м-л, Нб [ (и0 2 ) 3 | (Мо0 4 )5 ] -9Н 2 0 . Рент-
геноаморфный. Агр.: корочки и натеки. Черный. Бл. смоля
ной. Хрупкий. Тв. 3—4. Уд. в. ~ 4. В альбититах на молиб
дените, халькопирите и галените, сопровождается браннери-
том и желтыми молибдатами U. Изучен слабо. 
МОЛЬ — син. термина грамм-молекула. 
МОМЕНТ К-oro порядка случайной величины X относит, 
точки а — есть математическое ожидание величины 
(X — а) к : М к (о) = Е(Х — а ) \ Если а = 0, то М. называ
ется начальным, если а = ЕХ^О, то М. называется цент
ральным. Начальный М. первого порядка — есть матема
тическое ожидание. Центральный М. первого порядка равен 
нулю. Центральный М. второго порядка есть дисперсия. 
Для М. суммы независимых слагаемых X и Y верно: 
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E(X + У У = 2 Скл EX* EY"-". Соответственно определяют-
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ся выборочные М.—начальные: ак — - — - — - J централь-
и 

2(-Г<—*)" 
ные:т к = - " Выборочные М. асимптотически 
нормальны. В геол. приложениях вычисление выборочных 
М. порядка выше четырех практически невозможно из-за 
быстрого роста ошибок. Первый выборочный М. в геохимии 
называется кларком; корень из второго момента в литоло
гии получил название коэф. сортировки. М. третьего по
рядка очень важны для оценки специфики геохим. процес
сов. 
М О М Е Н Т М А Г Н И Т Н Ы Й — в е л и ч и н а , характеризующая 
намагниченность тела и определяющая создаваемое этим 
телом магнитное поле. Для тел произвольной формы —• 
результирующий магнитный момент представляет собой 
векторную сумму магнитных моментов элементарных объе
мов. Результирующий М. м. в любой г. п. объясняется на
личием М. м. у атомов. В свою очередь М. м. атомов обус
ловлен орбитальным моментом и спиновым моментом элект
ронов. См. Намагничивание. 
М О Н А Д Н О К [на языке индейцев С. Америки] — останец, 
сложенный крепкими устойчивыми породами (останец 
селективный). 
М О Н А Л Ь Б И Т — м-л, высокотемпературная мон. модиф. 
альбита. Дв. микроклинового типа. Возникает при отжиге 
анальбита. 
М О Н А Ц И Т [uov&£a> (моназо) — быть одиноким] — м-л, 
(Се,Ьа)[Р0 4 ] . Примеси (% ): ThCh до 28; S i 0 2 до 6; СаО до 
2; V 2 O 5 до 5 и др. Мон. К-лы уплощенные по {100}, призм, 
изометрические, клиновидные. Сп. сов. по {100} и несов. 
по {010}. Коричневый, желтый, иногда зеленоватый. Бл. 
смолистый. Тв. 5—5,5. Уд. в. 4,9—5,5. Часто радиоактивен. 
В гранитах, гнейсах, щелочных сиенитах и их пегматитах, 
в грейзенах, в карбонатитах, в жилах альпийского типа, 
в россыпях. Разнов.: 'чералит. Используется для опреде
ления абс. возраста свинцовым методом. Син.: урдит. 
М О Н Г Е Й М И Т — м-л, ферросмитсонит. 
М О Н Е Т И Т [по о. Монета, Вест-Индия] — м-л, С а Н [ Р 0 4 ] . 
Трикл. Габ. уплощенный по {010} с ромбоэдрическими очер
таниями. Сп. несов. Агр. зернистые, корки, сталактиты. 
Желтовато-белый. Тв. 3,5. Уд. в. 2,9. В залежах фосфатов 
с гипсом. 
М О Н И М О Л И Т — м-л, равнозначен биндгеймиту. 
М О Н М У Т И Т — лейкократовая щелочная магп. п., состо
ящая из нефелина (70% и более) и гастингситовой роговой 
обманки (около 15%) с примесью альбита, канкринита, 
иногда кальцита, содалита и апатита. М. можно рассматри
вать как разнов. уртита, в которой цветной м-л вместо эги-
рина представлен гастингситом. 
М О Н О [uovoc, (монос) — один] — приставка, обозн. одно, 
едино. Напр., монолит. 
М О Н О Б Л О К П Ь Е З О К В А Р Ц А — усл. единица измерения 
бездефектных участков в горном хрустале или морионе 
(без дв. или бедных дв.). За единицу моноблока принимается 
определенно ориентированный кубик размером 20 X 20 X 
X 20 мм. См. Пьезокварц. 
М О Н О Д И А Ф Т О Р Е З , Hsy, 1955,— син. термина метамор
физм регрессивный. См. Диафторез. 
М О Н О К В А Р Ц И Т Ы — вторичные кварциты, богатые квар
цем (выше 90%). Термин появился в Казахстане в конце 
1930 г. 
М О Н О К Л И З А — см. Склон платформы моноклиналь
ный. 
М О Н О К Л И Н А Л Ь — 1. Структура, в которой слои накло
нены в одну сторону. 2. Ступенчатый перегиб, изменяющий 
горизонтальное или близкое к нему залегание. Существен
ной особенностью М. является связь между двумя блоками 
слоистых п., перемещенных друг относительно друга по вер
тикали. Обычно устанавливается, что крутопадающая 
часть претерпела изгиб (см. Флексура). 

М О Н О К Р И С Т А Л Л — о д и н о ч н ы й , отдельный к-л с прак
тически ненарушенной структурой. 
М О Н О Л И Т —образец г. п. определенной формы и раз
мера, отобранный без нарушения естественного сложения, 
которое свойственно г. п. в естественном залегании. 
М О Н О Л И Т Ы П Л Е Н О Ч Н Ы Е — отпечатки рыхлых, по
ристых п., снятые с поверхности обнажения или со стенки 
горной выработки в виде гибкой пленки. Поверхность 
обнажения пропитывается целлулоидным лаком, образую
щим при высыхании пленку, легко отдираемую от п. Метод 
в 1939 г. предложен Фойгтом (метод лаковой пленки). 
В М. п. сохраняются в естественном виде структурные 
и текстурные особенности и окраска п. 
М О Н О Т Е Р М И Т — описан ранее как новый м-л (на осно
вании термического анализа). В результате дальнейших 
исследований было установлено, что это смесь каолинита 
и гидрослюды. Изл. термин. 
М О Н О Т И П И Я (monotypia) — состояние таксона родовой 
гр., установленного с одним только первоначально вклю
ченным видом. 
М О Н О Т Р О П Н Ы Е В Е Щ Е С Т В А [хроял (тропэ) — пово
рот] — полиморфные вещества, у которых превращение 
одной формы в др. совершается только в одном направлении 
(обратного перехода не бывает), напр. превращение желтого 

Босфора в красный. Температура перехода в разл. моди-
икации лежит выше точек плавления этих форм. См. 

Полиморфизм. 
М О Н О Т Р О П Н Ы Й —необратимый. Напр., необратимые 
полиморфные превращения. См. Энантиотропный. 
М О Н О Ф И Л И Я , М О Н О 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 [tpiAn, (филэ) — племя; (puXetixog (филети-
кос) — племенной] — происхождение определенной гр. 
организмов (отдела, класса, порядка, семейства и т. п.) 
от одного общего прародительского вида, в противополож
ность полифилетическому происхождению, когда ошибоч
но считают, что данная гр. произошла от нескольких разл. 
по своему происхождению прародительских видов. Полифи-
летические гр. являются искусственными — временными. 
М О Н О Э Д Р [ёбра (гэдра) — грань] — простая форма, со
стоящая из одной грани. См. Формы кристаллов простые 
низших сингоний, Формы кристаллов простые средних 
сингоний. 
М О Н Р Е П И Т — м-л, син. тетраферрибиотита. 
М О Н С М Е Д И Т — м-л, T l 2 0 3 - K 2 0 - 8 S 0 3 - 1 5 H 2 0 . Ромб. 
Габ. псевдокуб. Агр. плотные. Сп. по {111} и {ПО}. Чер
ный. Тв.> 2. Уд. в. 3. Легкорастворим в воде. В жиле 
и жеодах полиметаллических руд. Асе. с марказитом, 
баритом, каолинитом и др. 
М О Н Т А З И Т — разнов. амозита, отличающаяся высоким 
качеством волокна. Цвет белый. По сравнению с амозитом 
содер. меньше А1 2 О э и больше S i 0 2 . 
М О Н Т А Н В О С К ( М О Н Т А Н В А К С ) — продукт, получае
мый путем экстрагирования некоторых видов бурых углей, 
обогащенных компонентами, растворимыми в орг. раство
рителях. Представляет собой в основном смесь высокомо
лекулярных восков и смолистых веществ. Аналогичный 
продукт, называемый торфяным воском, добывается из 
торфов (гл. обр. верховых). 
М О Н Т А Н И Т [по шт. Монтана, США] — м-л, [(ВЮ) 2[ 
Т е 0 4 ] - 2 Н 2 0 . Мон. Габ. волокн. Агр. земл. до плотных, 
волокн. Желтоватый, зеленоватый до белого. Бл. тусклый 
до воскового. Мягкий. Продукт изменения тетрадимита, 
асе. с висмутином, пиритом. 
М О Н Т Б Р Е Й И Т [по м-нию Роб-Монтбрэй, Канада] — 
м-л, Аи 2Те 3 . Трикл. Сп. по трем пл. Агр. сплошные, зер
нистые. Очень хрупок. Оловянно-белый до светло-желтого. 
Бл. метал. Тв. 2,5. Уд. в. 9,94. Асе. с самородным Au, 
алтаитом, питцитом, мелонитом и др. теллуридами и суль
фидами. 
М О Н Т Г О М Е Р И И Т [по фам. Монтгомери]—м-л, Са 4 А1 3 Х 
Х [ ( О Н ) 5 | ( Р 0 4 ) 6 ] ' 1 1 Н 2 0 . Мон. Габ. призм., уплощенный 
по {010}. Сп. сов. по {010}. Агр. субпараллельные из гру
бых пластинок. Зеленый. Бл. стеклянный. Тв. 4. Уд. в. 
2,53. Установлен с др. фосфатами в м-нии Фейрфилд. 
М О Н Т Е Б Р А З И Т — м-л, разнов. амблигонита, содер. 
(ОН) > F. 
М О Н Т Е З И Т — м-л, PbSn 4 S 5 . Вероятно, член изоморф
ного ряда тиллит — герценбергит. Плохо изучен. 
М О Н Т Е П О Н И Т [по Монтепони, Сардиния] — м-л, СаО. 
Куб. Габ. октаэдрический. Дв. прорастания. Сп. по окта-
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эдру. Агр. порошк. Черный. Прозрачный. Тв. 3. Уд. в. 8,2. 
Возможно, продукт вулк. возгона, асе. с гемиморфитом 
и гематитом. Син.: окись кадмия. 
М О Н Т И Ч Е Л Л И Т [по фам. Монтичелли] — м-л, CaMgX 
X[SiO,i]. Изоструктурен с оливином. Mg замещается Fe 
(до 17%) и Са — Мп (до 3%). Ромб. Габ. призм. Дв. по 
{031} звездообразные шестиконечные. Сп. несов. по {010}. 
Агр. зернистые. Бесцветный, серый. Тв. 5,5. Уд. в. 3,27. 
В измененных доломитах; в контакте габбро с известняком; 
в скарнах. В перидотите, альнёите, анкаратрите. Разнов. 
ферро-М. Син.: кальциооливин. 
М О Н Т М О Р И Л Л О Н И Т — широко распространен в осад, 
п. как аутигенный и терригенный м-л. Образуется в щелоч
ной среде, богатой основаниями, при выветривании разл. 
п., в морской среде — путем трансформации гидрослюд, 
в лагунных бассейнах, в почвах сухого климата, за счет 
разложения пеплового материала. См. Монтмориллонита 
группа. 
М О Н Т М О Р И Л Л О Н И Т А Г Р У П П А [по м-нию Монтмо-
рилльон, Франция] — м-лы с общей формулой (1/2Са, 
Na)o, 7 (Al, M g , Fe) 4(Si, A l ^ O ^ O H ^ - n H 2 0 . Собственно 
монтмориллонит (М.)—Na 0 ,7Al3 ,3Mgo,7Si 8 02o(OH)4 - и Н 2 0 . 
В М. гр. входят монтмориллонит, бейделлит, нонт-
ронит, сапонит, гекторит, соконит и множество разнов. 
Структура — диоктаэдрическая и триоктаэдрическая; все — 
неупорядоченные в отношении наложения слоев друг на 
друга. Характеризуются широко проявленными замеще
ниями ионов высокой валентности ионами более низкой 
валентности, сопровождаемыми эквивалентными количест
вами межслоевых катионов. Последние являются обмен
ными — обычно Na, Са, реже — К, Cs, Sr, M g и др. Су
ществует непрерывная серия монтмориллонит — бейдел
лит — нонтронит. Известны упорядоченные и неупорядо
ченные смешаннослойные образования, в которые входит 
монтмориллонит в качестве компонента, напр. М.— хло
рит и многие др. Все м-лы М. гр. обладают способностью 
набухать при смачивании. Агр.: тонко дисперсные колл., 
чешуйчатые и сферолитовые. Аллохроматичны. Тв. 1—2 
(сухого). Уд. в. 2—3 в зависимости от степени гидратации. 
Сп. сов. по {001}. Для определения м-лов М. гр. требуются 
данные термического и рентгеновского анализов. Обра
зуются м-лы М. гр. в осад, и метам, г. п., в почвах, в про
ц е с с е подводного изменения вулканогенных образований, 
п р и выветривании основных вулканогенных г. п., в качестве 
продуктов изменения рудовмещающих п., вблизи горячих 
источников. Разнов.: кальциомонтмориллонит, ферримонт-
мориллонит, магниймонтмориллонит, никельмонтморилло-
нит, волконскоит, Cr-Fe-M., Cu-Fe-M., аскан-гель. М-лы 
М. гр. используются в качестве адсорбентов, в керамике, 
в буровых растворах, в производстве бумаги, резины, кра
с о к и др. А. И. Пертель. 

М О Н Т Р О З Е И Т — м-л, (V, Fe)OOH. Ромб. Габ. удлинен
но-пластинчатый, клиновидный. Сп. с о в . по {010} и {ПО}. 
Черный. Непрозрачный. Бл. полуметалл. Уд. в. 4,15 
(вычислено). В цементе песчаников, содер. черные, слабо 
окисленные U-V руды с пиритом, галенитом, уранинитом. 
В з. окисл. изменяется в корвусит, меланованадит и др. 
М О Н Т Р О И Д И Т [по имени Монтроид Шарпа] — м-л, 
HgO. Ромб. К-лы призм., изометричные, скипетровидные. 
Сп. с о в . по {010}. Агр. червеобразные, трубчатые, сфери
ческие, порошк. Красный. Тв. 2,5. Уд. в. 11,2. В з. окисл. 
H g м-ний. 
М О Н Т С К И Й Я Р У С [по древнеримскому назв. г. Монс — 
Montium, Бельгия], Dewalque, 1868,— н. ярус палеоцена 
3. Европы. Некоторыми исследователями рассматривается 
как фация датского яруса. 
М О Н Ц О Н И Т [по горе Монцони, Тироль] — ясно-кристал
лическая глубинная м а г м , п., содер. приблизительно о д и 
наковые количества кали-натрового полевого шпата ( п р е 
имущественно ортоклаза) и плагиоклаза (чаще Л а б р а д о р а , 
реже андезина) и цветные м-лы (до 35%) — авгит, амфи
б о л , биотит. М. занимает промежуточное положение между 
сиенитом и габбро. Обычно обладает монцонитовой струк
турой. Син.: габбро-сиенит. 
М О Н Ч Е И Т [по м-нию Мончегорскому, СССР] — м-л, 
(Pt,' Pd), (Те, Bi ) 2 . Гекс. Мельчайшие зерна в срастании 
с майченеритом и котульскитом. Серый. Бл. метал. В суль
фидных Cu-Ni м-ниях, связанных с ультраосновными 
и основными г. п. 

М О Н Ч И К И Т [по хр. Сьерра де Мончике, Португалия] — 
щелочной лампрофир порфировой структуры. Основная 
масса, состоящая из бесцветного или буроватого, стекла 
и анальцима, содер. в обилии микролиты баркевикита 
и титан-авгита и иногда немногочисленные микролиты пла
гиоклаза. Порфировые выделения представлены баркеви-
китом, титан-авгитом, биотитом и оливином. В некоторых 
М. присутствуют фельдшпатиды и мелилит. 
М О Р А Э С И Т — м-л, В е 2 [ О Н | Р 0 4 ] - 4 Н 2 0 . Мон. Габ. гру-
боволокн. Сп. сов. по двум пл. Агр.: сферолиты, корки, 
гнезда. Белый. Бл. стеклянный. Уд. в. 1,8. В богатых 
фосфором пегматитах, продукт наиболее поздних остаточ
ных растворов. 
М О Р Г А Н И Т — м-л, син. воробьевита. 
М О Р Д Е Н И Т [по сел. Морден, Канада] — м-л, цеолит, 
(Са, К 2 , N a 2 ) [ A l S i 5 0 ) 2 ] 2 - 6 H 2 0 . Ромб. Габ. игольчатый. 
Сп. сов. по {010}. Агр. плотные, розетки, пушистые. Про
дукт гидратации вулк. стекол, в пустотах эффузивных 
г. п., аутигенный — в песчаниках и алевролитах. Син.: 
флокит. 
М О Р Е — более или менее обособленная часть Мирового 
океана, отделенная от него сушей, островами или подня
тиями дна и обладающая в значительной мере самостоя
тельным, отличным от океана гидрологическим режимом 
(а также фауной, осадками). Ограниченная связь М. 
с открытой частью океана выражается в сильном влиянии 
прилежащей суши (через воздействие климата, речного сто
ка, выноса терригенного материала; см. Осадкообразование 
современное морское) и в замедленном водообмене. По физ,-
географическим и геол. признакам М. делятся на типы 
(см. Классификация морей). Условно к М. относят неко
торые крупные озера (Каспийское, Аральское), а некоторые 
М. именуют заливами (Гудзонов, Мексиканский, Персид
ский). Иногда терм. М. применяют в широком смысле как 
син. Мирового океана. 
М О Р Е В Н У Т Р Е Н Н Е Е — окруженное со всех сторон су
шей и соединенное с океаном или соседним морем одним 
или несколькими проливами. Отличается обособленностью 
от океана и слабым водообменом. См. Море внутриматери-
ковое. 
М О Р Е В Н У Т Р И М А Т Е Р И К О В О Е ( В Н У Т Р И К О Н Т И -
Н Е Н Т А Л Ь Н О Е ) — по Шокальскому, один из типов среди
земных морей, охваченных берегами, принадлежащими 
одному и тому же материку (Балтийское, Белое, Азовское). 
В более широком смысле — море, окруженное материковой 
сушей, ограниченно связанное с океаном (син.: море внут
реннее, море внутриконтинентальное). Влияние суши и сла
бый водообмен с океаном обусловливают изменения в со
ставе вод М. в. (опреснение, изменение солевого состава, 
иногда сероводородное заражение) и в характере осадко
образования. В М. в. гумидных зон образуются гл. обр. 
терригенные осадки, в М. в. аридных зон наряду с терри-
генными — хемогенные, а также биогенные карбонатные 
осадки. 
М О Р Е Г Е О С И Н К Л И Н А Л Ь Н О Е — море геосинклиналь
ных областей. К М. г. относят окраинные моря в совр. 
геосинклинальных системах (Берингово, Охотское, Кариб
ское и др.), а также остаточные или наложенные впадины 
в поясах альпийской складчатости (Каспийское, Черное). 
Земная кора под дном М. г. океанского или переходного 
типа, осадочная толща мощная, рельеф сложный с крутым, 
материковым склоном, глубоко погруженной котловиной, 
часто осложненной подводными хребтами. Для М. г. харак
терна сейсмическая активность, нередко — вулканизм. 
Термин не общепризнан, поскольку большинство совр. 
М. г. нельзя считать аналогами геосинклиналей. Обычно 
в пределах морей, относимых к М. г. (Беринговом, Охот
ском, Восточно-Китайском и др.), имеются обширные плат
форменные обл. (материковые отмели). 
М О Р Е Г Л У Б О К О Е ( Г Л У Б О К О В О Д Н О Е ) — с глубинами, 
превышающими глубину шельфа. 
М О Р Е К О Т Л О В И Н Н О Е — морской водоем, дно которого 
представляет собой ясно выраженную глубоководную де
прессию (котловину), ограниченную со всех сторон скло
нами. М. к. обычно локализованы в пределах альпийских 
или совр. геосинклинальных поясов (Берингово — Охот
ское, Японское, Багамское, Карибское, Черное, Каспий
ское моря и др.). Их относят к типу геосинклинальных 
морей. 
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М О Р Е М А Т Е Р И К О В О Е — изл. син. термина море шель-
фовое. 
М О Р Е М Е Ж О С Т Р О В Н О Е — отделенное от океана коль
цом островов. Отличается свободным водообменом с океа
ном, сильными течениями и приливами (напр., моря Ма
лайского архипелага). 
М О Р Е М Е Л К О Е ( М Е Л К О В О Д Н О Е ) — глубина которого 
не превышает глубины шельфа. См. Море шельфовое. 
М О Р Е О К Р А И Н Н О Е — расположенное между матери
ками и океанами (на окраине материков), обычно отделено 
от океанов только островами, полуостровами или подвод
ными возвышенностями, что обеспечивает относительно 
свободный водообмен с океанами. М. о. могут быть шельфо-
выми (Северное, Баренцево, Карское) или котловинными 
(Охотское, Берингово, Андаманское). Син.: море краевое. 
М О Р Е П Л А Т Ф О Р М Е Н Н О Е — целиком находящееся 
в пределах платформенных обл.; М. п. обычно относятся 
к шельфовым морям, представляя собой части материка, 
погруженные ниже ур. океана и залитые морскими водами. 
Под дном М. п. развита земная кора материкового типа, 
продолжаются тект. структуры обрамляющей суши. Осадки 
М. п. разнообразны в зависимости от климатической зо
нальности, интенсивности питания терригенным материа
лом, гидрологического режима и др. факторов. Наиболее 
характерны терригенные осадки, в тропической зоне — 
также биогенные карбонатные (коралловые, ракушечные). 
М О Р Е П Л Е С О В О Е — изл. син. термина море котловин
ное. 
М О Р Е П Л О С К О Е — мелководное (шельфовое) море с бо
лее или менее выровненным дном, постепенно поднимаю
щимся к берегу (Азовское, Восточно-Сибирское, Северное); 
М. п. не имеет хорошо выраженной котловины. 
М О Р Е П Р И Л И В Н О Е — в котором отчетливо ощущаются 
приливные колебания уровня и приливные течения. К М.п. 
относятся моря, свободно сообщающиеся с океаном (боль
шинство окраинных и некоторые внутриматериковые моря). 
Гидродинамическая активность в М. п. при прочих равных 
условиях выше, чем в морях неприливных, что сказывается 
на осадкообразовании, особенно в береговой зоне и про
ливах. 
М О Р Е С Р Е Д И З Е М Н О Е — по Шокальскому, море, глу
боко вдающееся в материк (окруженное материковой су
шей), связанное с океаном одним или несколькими про
ливами. Характеризуется слабыми приливами, отличной 
от океана соленостью и солевым составом вод. М. с. де
лится на внутриматериковое и межматериковое. 
М О Р Е Ш Е Л Ь Ф О В О Е — целиком расположенное в пре
делах материковой отмели (шельфа) на земной коре мате
рикового типа. М. ш. обычно мелководны (до 100—200 м), 
но в обл. совр. (Антарктида) или четвертичного (Баренцево, 
Карское) материкового оледенения имеют внутришельфо-
вые желоба и впадины глубиной до 500—1000 м. В М. щ. 
накапливаются гл. обр. терригенные осадки. Син.: море 
эпиконтинентальное. 
М О Р Е Э П И К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н О Е — син. термина море 
шельфовое. 
М О Р Е Н А [фр. moraine], М О Р Е Н Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я — 
отл., накопленные непосредственно глетчерным льдом. 
Наиболее распространены основные М., формирующиеся 
под льдом за счет экзарации ложа при движении ледника. 
Литологически очень разнообразны (от валунов до суглин
ков и глин), всегда не отсортированы, содер. редко рассеян
ную гальку и валуны, в том числе эрратические, имеющие 
ледниковую шлифовку и шрамы. Характерна ориентировка 
длинных осей валунов в направлении движения ледника. 
Слоистость обычно отсутствует, иногда имитируется полос
чатостью, связанной с попеременным поступлением про
дуктов разрушения п. разного состава. Глинистые разности 
М. характеризуются большой уплотненностью и малой 
пористостью, иногда сланцеватостью. Локальные основные 
М. состоят гл. обр. из местного материала. Основные М. 
местами замещаются или перекрываются абляционными 
М. (М. вытаивания), образующимися гл. обр. за счет ма
териала, содер. внутри и на поверхности ледника при его 
деградации. Имеют грубый, обычно щебенистый или пес
чаный состав, местами неясно слоисты в связи с перемывом 
талыми водами. В геоморфологии различают 3 гр. понятий 
термина М.: 1. В процессе ее образования, т. е. М. переме
щаемые; когда обломочный материал переносится ледни-
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и донные. 2. Уже превращенные в отложения — М. отло
женные, среди которых различают: основные, конечные, 
продольные и др. 3. Как формы рельефа ледникового 
происхождения, сложенные моренным материалом: морен
ные холмы, гряды и пр. 
М О Р Е Н А А Б Л Я Ц И О Н Н А Я — обломочный материал, 
переносимый в теле ледника и на его поверхности. Противо
поставляется донной морене. Образуется из обломков п., 
залегающих на поверхности ледника, которые после таяния 
ледника оседают (проектируются) на поверхности донной 
морены. М. а. рыхлая, неуплотненная, в противоположность 
сильно уплотненной донной морене. М. а. вместе с донной 
мореной образуют основную морену. 
К О Р Е Н А А Й С Б Е Р Г О В А Я — см. Осадки айсберговые. 
М О Р Е Н А Б Е Р Е Г О В А Я — морена горных ледников, 
отложенная в виде гряд или ступеней вдоль склонов доли
ны, при частичном или неполном таянии ледника. Обра
зуется из морены боковой, которая остается при вытаива-
нии на склонах долины. М. б. часто создает ярусы терра-
совидных ступеней, иногда называемых террасами оседа
ния, которые свидетельствуют о неравномерном таянии 
ледников. 
М О Р Е Н А Б О К О В А Я — перемещаемая морена, образую
щаяся в условиях горного оледенения, вдоль склонов трога, 
в виде вала, располагающегося по краям ледникового 
языка; после стаивания ледника переходит в морену бере
говую. М. б. наряду с моренами срединными относятся 
к моренам поверхностным. См.: Морена абляционная. 
М О Р Е Н А Г О Д И Ч Н А Я —мелкие валообразные конечно-
моренные гряды, обычно расположенные параллельно друг 
Другу, фиксирующие последовательные, ежегодные поло
жения края ледника в условиях быстрого отступания льдов 
во время интенсивного процесса дегляциации. М. г. часто 
располагаются по берегам крупных озерных котловин, слу
живших языковыми бассейнами, напр. оз. Венер и Веттер 
в Ю. Швеции. Обычно М. г. сочетаются с ленточными гли
нами, что позволило с помощью геохронологического метода 
де Геера точно установить их абс. и относительный возраст. 
М О Р Е Н А И С К О П А Е М А Я — перекрытая разл. г. п. 
К М. и. относятся, в частности, тиллиты. 
М О Р Е Н А К О Н Е Ч Н А Я ( К Р А Е В А Я ) —располагающаяся 
в виде дугообразных вытянутые гряд у нижнего конца 
горного или края материкового ледника. Часто достигает 
нескольких десятков км в длину, напр. Рижская — до 
70 км, а гряда Сальпаусселька в Ю. Финляндии — до 
300 км. Возникает при стационарном положении края 
ледника за счет приносимого им обломочного материала. 
Наличие нескольких гряд М. к. указывает на неоднократ
ные небольшие отступания, осцилляции края ледника. 
Различают М. к. насыпные и напорные (см. Комплекс 
ледниковый). 
М О Р Е Н А Л А В О В А Я — скопление глыб и шлака, выне
сенных лавовым потоком; образуется при смешанных экс
плозивно-эффузивных вершинных извержениях с очень 
жидкой лавой. 
М О Р Е Н А Л О К А Л Ь Н А Я — образовавшаяся гл. обр. из об
ломков местных коренных п. Син.: морена местная. 
М О Р Е Н А М О Р С К А Я — моренные накопления на морском 
дне. Образуется или в субаэральных условиях с последую
щим погружением под уровень моря, или непосредственно 
на дне близ окончания крупных ледников побережья, (гл. 
обр. конечные морены). Плейстоценовые М. м. встречаются 
на шельфе сев. морей близ фьордов, трогообразных долин 
и др. форм ледникового рельефа (Берингово море); совре
менные — широко распространены на шельфе Антарктиды. 
М. м. по составу и структуре сходны с моренами суши. 
См. Отложения ледниково-морские. 
М О Р Е Н А Н А П О Р А ( Н А П О Р Н А Я ) —ледниковые отл., 
возникшие в результате напора ледника. Различают 2 вида 
М. н.: выраженные в рельефе валообразные моренные 
накопления, представляющие собой ледниковые дислока
ции, и не выраженные в рельефе, наблюдающиеся в обна
жениях, в виде перемятых слоев морены, сильно обогащен
ной обломками местных коренных п. 
М О Р Е Н А П Е Р Е М Е Щ А Е М А Я — обломочный материал 
разл. крупности, перемещаемый ледником. М. п. распола
гаются на поверхности ледника (поверхностные), в его 
толще (внутренние) и нижней части (донные). Противо
поставляется отложенным моренам, т. е. уже окончательно 
образовавшимся. См. Морена, 
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М О Р Е Н А П О Д В О Д Н А Я — по Лисицыну (1957), обычная 
субаэральная морена, оказавшаяся на дне моря в связи 
с последующим погружением берега. 
М О Р Е Н А П Р О Д О Л Ь Н А Я —образующаяся при отступа
нии горных ледников за счет вытаивания боковых и сре
динных морен. М. п. образуют валы, располагающиеся 
вдоль ледниковых долин. 
М О Р Е Н А С Р Е Д И Н Н А Я — возникающая при слиянии 
двух ледников за счет морен боковых. Относится к моренам 
поверхностным. 
М О Р Е Н О З И Т [по м-нию Морено, Испания] — м-л, NiX 
X[S04]-7H20. Полная изоморфная серия с эпсомитом. 
Ромб. Габ. игольчатый, волокн. Сп. сов. по {010}. Агр.: 
корочки, сталактиты. Зеленый. Тв. 2—2,5. Уд. в. 1,95. 
Вкус вяжущий. В з. окисл. Ni сульфидов. Син.: пироме-
лин. 
М О Р Е Н С И Т — м-л, равнозн. нонтрониту. Изл. термин. 
М О Р Е Т Р Я С Е Н И Е — совокупность явлений, возникающих 
в морях и океанах при сильном землетрясении, эпицентр 
которого расположен под дном или в прибрежных частях 
суши. 
М О Р И Н И Т — м-л, Ca 2NaAl 2[(F,OH)5|(F0 4)2] -2Н 2 0. 
Мон. Габ. таблитчатый, призм. Сп. сов. по (100) и несов. 
по {001}. Агр.: друзы, радиальноволокн., корки. Белый, 
розовый. Тв. 4—4,5. Уд. в. 2,94. В граните с рошеритом. 
Очень редкий. Син.: ежекит. 
М О Р И О Н — м-л, кварц в к-лах черного или темно-корич
невого цвета. Обесцвечивается при нагревании. 
М О Р И Т [по фам. Мор] — м-л, (NH 4 ) 2 Fe(S0 4 )2 -6Н 2 0. 
Мон. Крайний член изоморфного ряда М.— буссенготит. 
Сп. сов. по {102}. Корочки из мельчайших к-лов. Бесцвет
ный, бледно-зеленоватый. Бл. стеклянный. Уд. в. 1,862. 
М О Р О К О Ч И Т — м-л, изл. син. матильдита. 
М О Р О Н О Л И Т — м-л, аморфный ярозит с уд. в. от 2,62 
до 2,9. 
М О Р Р О В С К И Й Я Р У С [по сел. Морроу, шт. Арканзас], 
Adams, Ulrich, 1904,— первый снизу ярус в. карбона 
С. Америки; рассматривается там как первый снизу отдел 
пенсильванской системы. Приблизительно соответствует 
нижней части или всему башкирскому ярусу ср. карбона, 
принятому в СССР, и «намюру С» западноевроп. схемы. 
М О Р С К О Й В О С К — уст. син. термина байкерит. 
М О Р Ф О Г Е Н Е З — син. термина геоморфогенез. 
М О Р Ф О Г Р А Ф И Я — часть геоморфологии, занимающаяся 
описанием и классификацией форм рельефа и их система
тизацией по внешним признакам. 
М О Р Ф О Д И А Г Е Н Е З — процессы преобразования рельефа 
после его захоронения, под воздействием: подземных вод, 
давления вышележащих п., соляных куполов и гл. обр. 
продолжающихся деформаций земной коры — складчатых 
и разрывных. 
М О Р Ф О Д И З Ъ Ю Н К Т И В — система разломов, ограничи
вающих материковые склоны и нередко продолжающихся 
в глубь шельфа и суши (Дибнер и др., 1965). Термин мало
употребительный. 
М О Р Ф О Л О Г И Я И Д И Н А М И К А Б Е Р Е Г О В — научная 
дисциплина, изучающая закономерности формирования 
и совр. динамику береговой зоны морей и океанов. Объеди
няет геолого-геоморфологическое, гидротехническое и гид
рографическое направления в изучении пограничной зоны 
между морем и сушей и рассматривает развитие надводной 
части береговой зоны в тесной связи с изменениями под
водного берегового склона, где происходят трансформация 
и рассеивание энергии волн — главного фактора формиро
вания рельефа береговой зоны. Выявленные закономерности 
используются в портостроении, строительстве берегоукре
пительных сооружений, поисках полезных ископаемых 
прибрежно-морского генезиса. 
М О Р Ф О Л О Г И Я М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И И — форма м-ний 
или отдельных их рудных тел. В зависимости от соотноше
ния размеров в 3 направлениях различаются: 1) изометри
ческие формы; 2) формы, вытянутые в 1 направлении (стол
бообразные и др.); 3) формы, вытянутые в 2 направлениях 
(пласто- или плитообразные и др.). Существуют сложные 
или неправильные по форме рудные тела. 
М О Р Ф О М Е Т Р И Я — 1) часть геоморфологии, изучающая 
количественные соотношения форм рельефа (высоты, пло
щади, величины наклона склонов, объемы и т. д.); 2) харак
теристика элементов рельефа разл. числовыми показате

лями — средними, максимальными, минимальными. Глав
нейшими морфометрическими показателями рельефа явля
ются глубина а (разница высот между водоразделами 
и тальвегами) и густота расчленения Р (частота чередования 
повышений и понижений рельефа, т. е. ритм рельефа, по 
Ченцову, или горизонт, расстояние между ними). Соотно
шения густоты и глубины расчленения дают интенсивность 
расчленения рельефа tqy— . См. Метод морфометриче-
ский, Морфография. 
М О Р Ф О М Е Т Р И Я З Е Р Е Н — раздел гранулометрии, в за
дачу которого входит получение количественных характе
ристик формы обломочных зерен. Форма зерна представляет 
собой совокупность его геометрических свойств, изменение 
которых отражает изменение динамических условий среды, 
осуществляющей перенос и отложение. Основными призна
ками формы зерна являются степени изометричности, 
угловатости, округленности, с увеличением которых 
увеличивается степень окатанности. Существует несколько 
принципиально различных способов исследования особен
ностей формы зерна. Одни из них связаны с изучением 
плоскости его сечения и вычислением коэффициента эллип
тичности, либо коэффициента сферичности и т. п., 
в действительности отражающих лишь один какой-либо 
из основных признаков формы. Другие содер. изучение 
свойств, обусловленных формой зерен, напр. степень ска-
тываемости, величину отклонения скорости оседания от 
стандартной гидравлической скорости и т. п. 
М О Р Ф О С К У Л Ь П Т У Р А — сравнительно мелкие формы 
рельефа III порядка, возникшие под влиянием гл. обр. гео
графических факторов (экзогенных процессов), во взаимо
действии с геол. факторами (эндогенными процессами). 
Усложняют рельеф морфоструктур, принадлежат к типам 
экзогенных форм земной поверхности, напр. речным, 
ледниковым, эоловым и т. п. Термин предложен Гераси
мовым (1946). См. Рельеф. 

М О Р Ф О С К У Л Ь П Т У Р Ы П О Д В О Д Н Ы Е — мелкие формы 
подводного рельефа, осложняющие поверхность крупных 
морфоструктурных форм, создаваемые экзогенными релье-
фообразующими процессами. Наибольшее развитие имеют 
М. п. волновые (песчаные валы, гряды, дюны, знаки ряби), 
эрозионные (подводные долины, борозды), аккумулятив
ные (равнины, прирусловые валы, конусы выноса, шлейфы), 
биогенные (коралловые рифы, устричные банки), хемоген-
ные (железо-марганцовые конкреции). 
М О Р Ф О С Т Р У К Т У Р А — сравнительно крупные формы 
рельефа континентов или дна океанов, обязанные своим 
происхождением гл. обр. геол. факторам, т. е. эндогенным 
процессам — структуре, литологии, новейшим тект. дви
жениям, взаимодействующим с географическими экзоген
ными процессами. По сравнению с крупнейшими элемен
тами рельефа Земли — геотектурами, являются фор
мами II порядка, но и сами в свою очередь делятся на ряд 
подпорядков (от крупных — хребтов, впадин, равнин и 
т. д. до небольших, типа куполов, мелких впадин и пр.). 
Термин предложен Герасимовым (1946). См. Рельеф, 
Морфоскульптура. 
М О Р Ф О Т Р О П И З М [трояп (тропэ) — поворот] — 1) не
большие закономерные изменения углов к-лов в изоморфных 
или изоструктурных рядах, связанные с изменениями 
ионных радиусов и параметров структуры; 2) смена струк
турного типа при изменении радиуса катиона и, следова
тельно, формы к-лов (с повышением координационного 
числа при увеличении радиусов). 
М О Р Ф О Т Р О П И Я — изменение типа кристаллической 
структуры, вызванное изменением хим. состава. 
М О Р Ф О Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Й Р Е Г Р Е С С (regressus — 
движение назад) — упрощение строения в ходе эволюции, 
выражающееся в снижении степени дифференцирования 
органов и функций. 
М О Р Ф О Ц И К Л — геоморфологический цикл разл. про
должительности, выделяемый (в отличие от географического 
цикла Дэвиса) по геоструктурным критериям. В основе 
М. лежит геол. цикличность. М. мегарельефа имеют пери
одичность от нескольких сот млн. до нескольких млн. лет. 
Основные типы М. (по Чемекову, 1964): 1) геосинклиналь
ных обл.; 2) эпигеосинклинальных складчатых подвижных 
обл.; 3) платформ; 4) обл. эпиплатформенного орогенеза. 
Каждый М. начинается мобильной фазой и завершается 
стабильной. Первая характеризуется синхроничной активи- 483 



мое 
зацией осадконакопления (или денудации), складчатости, 
вулканизма, морфогенеза и развитием контрастного релье
фа, последняя — ослаблением этих процессов, выравнива
нием рельефа и образованием полигенетических поверх
ностей выравнивания. М. каждого типа характеризуются 
специфическими особенностями. В каждом из них разли
чаются аккумулятивный (развивающийся при погружениях) 
и денудационный (наблюдаемый при поднятиях) подтипы 
М. Ср. Цикл геоморфологический, Цикличность рельефо-
образования. 
М О С К О В С К И Й Я Р У С [по г. Москве], Никитин, 1890,— 
в. ярус ср. отдела каменноугольной системы; подразделя
ется на 2 подъяруса. Соответствует приблизительно „вест-
фалу С + D " западноевропейской схемы. 
М О С С И Т — м-л, богатый Nb тапиолит. 
М О С Т О В А Я В А Л У Н Н А Я — в геоморфологии выровнен
ная поверхность, сплошь покрытая валунами; образуется 
по берегам рек, сложенным мореной. Мелкозем из морены 
вымывается рекой, а валуны остаются на поверхности как 
остаточные образования (перлювий). Выравнивание М. в. 
происходит во время ледохода; М. в. встречается иногда 
и на поверхности нижнего слоя морены, которая повторно 
покрывалась ледником и подвергалась выравниванию 
и сглаживанию движущимся льдом. 
М О С Т О В А Я Г И Г А Н Т О В — поверхность лавового покрова, 
состоящая из слегка выпуклых медальонов (глыб), разде
ленных трещинами, заполненными продуктами выветри
вания. М. г. возникают на обнаженной поверхности лаво
вых покровов, особенно базальтов, разбитых вертикальными 
трещинами отдельности, преимущественно в виде пяти-
и шестигранных призм. Трещины отдельности расширяются 
процессами выветривания и заполняются элювием. 
М О С Т О В А Я К А М Е Н Н А Я — в геоморфологии выровнен
ный бечевник, образованный отшлифованным, валунно-
галечным и глыбовым материалом, обработанным речным 
льдом во время половодья и весеннего ледохода. 
М О Т О Г Е Н Е З (motus — движение), по Пустовалову 
(1940),— образование будущих составных частей осадков 
в стадию переноса (во время движения) продуктов разру
шения материнских п. и за их счет и далее ведущих себя, 
как обломочные м-лы. См. Образования мотогенные. 
М О Т Т Р А М И Т [по м-нию Моттрам, Англия] — м-л, Pb(Cu, 
Zn) [OH|V0 4 ] . Гр. деклуазита. Ромб. Габ. дипирамидаль-
ный, призм. Агр.: корки, сталактиты, зернистые. От корич
невато-красного до черновато-коричневого, оливково-зеле-
ный. Бл. жирный. Тв. 3—3,5. Уд. в. ~ 6,2. В з. окисл. 
рудных м-ний, в песчаниках, известняках. Асе. с ванади-
нитом, пироморфитом и др. 
М О У Р И Т [по составу] — м-л, (1Ю 2 + U 0 3 ) - 5 , 5 M o 0 3 X 
Х 5 , З Н 2 0 . Агр. натечные, мелкочешуйчатые. Фиолетовый; 
черта фиолетово-синяя. Уд. в.> 4,2. В з. окисл. U-Mo 
м-ний с молибденитом, умохоитом, U-Mo чернью, пири
том. 
М О Ф Е Т Ы — [итал. mofeta — место зловонных испарений 
на земле] — фумаролы с t 100° С и ниже, выделяющие 
преимущественно углекислоту с примесью азота, водорода, 
метана и располагающиеся вблизи действующих вулканов 
или в обл. потухших вулканов. Впадины, где находятся 
М., называют долинами смерти, так как животные, попадая 
туда, задыхаются. 
М О Х О , М — см. Мохоровичича граница. 
М О Х О К [по р. Мохок, шт. Нью-Йорк, США], Hall, 
1842,— в. подотдел ср. ордовика в С. Америке, включаю
щий „ярусы" блэк-ривер и трентон. 
М О Х О Л — сокращенное назв. проекта сверхглубокого 
бурения с целью вскрытия Мохо. 
М О Х О О Б Р А З Н Ы Е — см. Растения мохообразные. 
М О Х О Р О В И Ч И Ч А Г Р А Н И Ц А ( П О В Е Р Х Н О С Т Ь ) ( М О 
Х О , М)-—планетарная поверхность раздела, которая 
принята за нижнюю границу земной коры. Названа в честь 
югославского сейсмолога Мохоровичича, который первый 
в 1909 г. выделил сейсмические волны, связанные с этой 
границей. На М. г. скорость распространения продольных 
сейсмических волн возрастает с 6,9—7,4 до 8,0—8,2 км/сек, 
плотность увеличивается с 2,8—2,9 до 3,2—3,3 г/см3. В не
которых уникальных р-нах М. г. выражена нечетко, физ. 
параметры изменяются по вертикали постепенно в интер
вале нескольких км. О природе М. г. нет единой точки 
зрения. Геофиз. данные показывают, что ниже М. г. рас-

484 полагаются либо п. ультраосновного состава (типа перидо

титов), либо плотные п. основного состава — эклогиты. 
Источником сведений о п,, размещающихся заведомо ниже 
М. г., являются ксенолиты, включенные в кимберлитовую 
п. алмазоносных трубок взрыва. Ксенолиты, найденные 
в изверженных п. Якутии и Ю. Африки, подтверждают, 
что возможен и перидотитовый, и эклогитовый состав ман
тии, а также переслаивание перидотитов с линзами экло-
гитов. Таким образом, М. г. либо разделяет среды разного 
хим. состава, либо является фазовой границей между сре
дами одного хим. состава. Анализ термодинамических 
условий свидетельствует, что в океанах, где М. г. залегает 
на глубине 10—12 км, она разделяет п. основного и ультра
основного состава, тогда как в областях активного горооб
разования М. г., располагающаяся на глубине 55—65 км, 
вероятнее всего, соответствует переходу габбро — эклогит. 
Выяснение природы М. г. важно для обоснования гипотез 
горообразования и общей эволюции земной коры. И. Г. Клу-
шин. 
М О Ш Е Л Л А Н Д С Б Е Р Г И Т [по м-нию Мошелландсберг, 
ФРГ] — м-л, Ag 2 Hg 3 . Куб. Габ. додекаэдрический. Сп. 
ср. по {110} и {100}. Агр.: плотные, тонкозернистые. Сереб
ристо-белый. Бл. метал. Тв. 3,5. Уд. в. 13,71. В Hg и Ag 
м-ниях. Син.: ландсбергит. 
М О Щ Н О С Т Ь — толщина геол. тел (пласта, жилы, свиты, 
яруса, системы и т. д.). Различают М. истинную, вертикаль
ную и разл. типы М. видимых. М. истинная — кратчайшее 
(по перпендикуляру) расстояние между кровлей и подош
вой пласта. М. вертикальная — расстояние между кровлей 
и подошвой пласта, измеренное по вертикальной линии. 
М. вертикальная связана с М. истинной зависимостью 
М и = М в -cosa, где М„ — М. истинная; М„ — М. вер
тикальная; a — угол падения пласта. М. видимые — это 
расстояние между кровлей и подошвой пласта, измеренное 
по линиям, произвольно ориентированным к простиранию 
пласта и в пространстве. Терминология этих разнов. М. 
не разработана. Сюда относятся М., измеренные 1 к про
стиранию пласта по горизонтальной или наклонной линиям 
(называемые иногда шириной выхода пласта, что для 
наклонной линии неверно), а также М., измеренные по лю
бому направлению, произвольно ориентированному к про
стиранию пласта и в пространстве. Последний случай 
наиболее общий и широко распространенный в практике 
определения М. пластов. М. по любому направлению 
связана с истинной М. зависимостью (формула Леонтов-
ского) М и = М л(зшаX cos|3X cosy ± cosaXsinfi), где М и — 
М. истинная; Мл — М., измеренная по любому направле
нию; a — угол падения пласта; 8 — угол наклона линии 
измерения (рулетки); у — угол между азимутами падения 
пласта и линией измерения. Знак + берется в случае 
падения пласта и линии измерения в разные стороны, 
знак — берется в случае падения их в одну сторону. В учеб
никах и справочниках по геол. съемке приводятся фор
мулы, таблицы, диаграммы и номограммы для определения 
истинных М. в частных случаях. Наиболее полными яв
ляются таблицы Вычегжанина (1957). Н. Г. Власов. 
М О Щ Н О С Т Ь Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н А Я — изл. син. термина 
ширина выхода. См. Мощность. 
М О Щ Н О С Т Ь Н Е П О Л Н А Я — толщина части пласта, жилы, 
свиты, яруса и т. д. Указывается в случае отсутствия 
в данном обнажении (или р-не) верхней или нижней части 
пласта, свиты, яруса и т. п. 
М О Щ Н О С Т Ь П Л А С Т А ( Т О Л Щ И ) — с м . Мощность. 
М П С — метод пространственных сейсмозондирований. 
М Р А М О Р — мелко-, средне- и крупнозернистая карбонат
ная п. гранобластовой структуры, состоящая гл. обр. из 
кальцита и представляющая собой перекристаллизованный 
известняк. 
М Р А М О Р Б Р У С И Т О В Ы И — кальцитовая п., содер. 25— 
50% брусита, рбразовавшаяся в результате высокотемпера
турного метаморфизма доломитов в приконтактовой зоне 
с гранитоидами в обстановке малых глубин. Используется 
для получения гранулированной магнезии и металлического 
магния. Бруситовая магнезия идет на производство' спе
циальных огнеупоров, специальных сортов бумаги, окси-
хлоридного и оксисульфатного цемента, на удобрения, 
применяется в процессе извлечения урана из руд. Крупные 
м-ния М. б. известны в СССР (Урал, Алдан, Горная Шо> 
рия), США, Канаде. 
М Р Н П — метод регулируемого направленного приема. 
М С К — метод скользящих контактов. 



М У С 

М Т З — зондирование магнитотеллурическое. 
М Т П — магнитотеллурическое профилирование. См. Про
филирование магнитотеллурическое. 
М У А С С А Н И Т [по фам. Муассан] — м-л, SiC. Гекс. Габ. 
таблитчатый. Сп. несов. по {0001}. Зелено-серый, черный. 
Тв. 9,5. Уд. в. 3,1. В железных метеоритах, в ксенолитах 
перидотита, в кимберлитовой брекчии. Технический Ы . — 
карборунд. 
М У Д Ж И Е Р И Т — ортоклазсодер. олигоклазовый долерит 
или базальт, представляющий собой переходную разность 
между нормальными и щелочными базальтами. Состоит 
из олигоклаза, небольшого количества ортоклаза, авгита, 
оливина и акцессорных магнетита и апатита. 
М У К А Д О Л О М И Т О В А Я — с м . Доломитовая мука. 
М У К А Ф О С Ф О Р И Т Н А Я — см. Фосфоритная мука. 
М У Л Л А Н И Т — м-л, изл. син. буланжерита. 
М У Л Л И О Н - С Т Р У К Т У Р А — гр. правильных выпуклых 
изгибов поверхностей слоистости компетентного пласта; оси 
отдельных изгибов приблизительно параллельны друг 
Другу. Ситте считает, что М.-с. тесно связаны со структурой 
будинажа и имеют несколько иное происхождение; он 
выделяет 4 типа М.-с: складчатые, кливажные, неправиль
ные и будинажные. М.-с. проявляются как на нижней, 
так и на верхней поверхности пластов; в профиле имеет 
выпуклую и двояковыпуклую форму, что исключает оши
бочное отнесение ее к флишевым фигурам. См. Гиероглифы. 
М У Л Л И Т [по о. Малл, Шотландия]— м-л, A l 4

C e l A 1 4

U I [ О э • 
•(0„,5 ОН, F ) | S i 3 A 1 0 , 6 ] . Примесь: Fe 3 + , Ti. Ромб. Габ. 
призм. Сп. ср. по {010}. Бесцветный, фиолетовый, красный. 
Тв. 6. Уд. в. 3,03. В ксенолитах филлита и глинистых п., 
заключенных в лаве. В шлаках и огнеупорных изделиях. 
М У Л Ь Д А [нем. mulde — корыто] — общее назв. изометри
ческих или овальных пологих тект. прогибов или их частей 
в форме синклинали; термин употребляется с середины 
XIX в., в соответствии с происхождением сопровождается 
пояснительными словами. Так, напр., М. синклинали, или 
дно синклинали — центр, часть изометрической или оваль
ной некрутой синклинали, сложенная наиболее молодыми 
отл., где сходятся ее крылья; М. оседания — прогиб на по
верхности Земли без резких нарушений, возникающий 
над участками земной коры, в которых по разным причинам 
уменьшалась плотность или объем п.; М. наложенная — 
неправильной, но чаще овальной формы обычно неглубокий 
прогиб в земной коре, часто выраженный в рельефе впади
ной. Отл., выполняющие М., обычно слабо дислоцированы, 
залегают трансгрессивно, часто с угловым несогласием 
на подстилающих толщах. М. возникают в условиях отно
сительно спокойного тект. режима, напр. в конечную стадию 
геосинклинального развития и в послегеосинклинальную 
стадию. 

М У Л Ь Д А О С Е Д А Н И Я — 1. Понижение, образованное 
оседанием кровли, выработанной горизонтальной подзем
ной горной выработкой. При большой мощн. полезного 
ископаемого (напр., в Кривом Роге)после выработки пласта 
определенной мощн. искусственно осаживают кровлю и 
затем вновь прокладывают штольни для выемки следующей 
порции п. в условиях невысокой легко укрепляемой подзем
ной выработки. 2. Понижение, возникшее в результате осе
дания поверхности при выработке нефти и газа. 
М У Л Ь Д А Ф И Р Н О В А Я — с м . Бассейн. 
М У М И Е — пластическое вещество темно-коричневого цве
та. Содер. вещества минер, состава (Са, Mg, Na, Fe, Cr, 
Pb и др.— более 20 элементов), а также твердые парафи
новые углеводороды, белки, углеводы, аминокислоты, жир
ные кислоты, спирты и т. п. Хим. состав орг. части экст
ракта (~ 50% С и 10% Н) свидетельствует о нефтяном 
происхождении М. Встречается в изв., метам, и осад. п. 
(от протерозоя до четвертичных) в Ср. Азии, Туве, 
у оз. Байкал, на Кавказе и в др. р-нах. Используется 
в медицине. Син.: горное масло, каменное масло. См. Аль-
гариты. 
М У М И Ф И К А Ц И Я — превращение мягких частей орга
низмов в ископаемое состояние. Углеводы и жиры при 
этом переходят в углеводороды. Мумификация происходит 
только в специфических условиях, напр. в сухих пещерах. 
М У М И Я — 1. Природный пигмент — минер, краска, со
стоящая из безводной окиси железа с содер. F e 2 0 3 от 20 
до 70%, с примесью гипса или алюмосиликатов. Искусствен

ная М. содер. от 30 до 90% F e 2 0 3 . Различают светлую и 
темную, обыкновенную и бокситовую М. Цвет ее колеблется 
от светлого до темного коричнево-красного в зависимости 
от содер. окиси железа. М. получают обжигом болотных 
руд, состоящих в основном из гидроокислов Fe; при высо
ких температурах М. обладает высокой кроющей способ
ностью (расход краски на единицу окрашиваемой поверх
ности) и интенсивностью; отличается высокой устойчи
востью к действию света, атмосферных влияний, хим. 
и корродирующих агентов. Применяется для приготовления 
красок и эмалей всех типов: масляных, клеевых, фасадных 
и др. 2. В палеонтологии — ископаемый организм с сохра
нившимися мягкими тканями, подвергшимися хим. изме
нениям, но не минерализованными. 
М У Н И О Н Д Ж И Т ( М У Н Ь О Н Ж И Т ) — р а з н о в . щелочной 
жильной п. (тингуаита). Состоит из приблизительно равных 
частей щелочного полевого шпата, нефелина и эгирин-
авгита с биотитом и рудным м-лом. 
М У Р Г А Б С К И Й Я Р У С [по р. Мургаб, Памир], Миклухо-
Маклай, 1958,— третий снизу ярус перми Палеотетической 
зоогеографической обл. Относится к в. перми. Характери
зуется обилием высших фузулинид — Neoschwagerina, 
Yabeina, Sumatrina и др. Соответствует уфимскому и казан
скому ярусам. 
М У Р Д О Х И Т [по фам. Мурдох] — м-л, Cu 6 PbO s . Куб. 
Габ. октаэдрический. Черный. Черта черная. Непрозрачен. 
Тв. 4. Уд. в. 6,47. К-лы на вульфените и флюорите. 
М У Р Е И Т — м-л, син. мурита. 
М У Р И Т — 1. [по фам. Мур] — м-л, (Mg, Zn, Mn)sX 
X [ ( O H ) i 4 | S 0 4 ] ' 4 H 2 0 . Мон. Габ. таблитчатый до пластин
чатого. Сп. сов. по {010}. Агр. часто субпараллельные. 
Бесцветный. Бл. стеклянный. Тв. 3. Уд. в. 2,47. В прожил
ках, секущих кальцит-франклинит-виллемитовую руду. 
Син.: муреит. 2. [по мысу Мур о. Раратонга, Тихий оке
ан] — щелочная базальтоидная п., содер. фенокристы оли
вина, нефелина, авгита (с эгириновыми оболочками). Основ
ная масса п. состоит из санидина с вростками эгирин-авгита, 
нефелина и акцессорных м-лов. 
М У Р М А Н И Т [по Мурману — старинному названию по
бережья Баренцева моря] — м-л, N a 2 M n T i 3 [ S i 0 4 ] 4 - 8 Н 2 0 . 
Мон. (?). Габ. пластинчатый. Сп. сов. по {100}. Агр. листо
ватые. Сиреневый, коричневый. Бл. стеклянный, жирный. 
Тв. 2—3. Уд. в. 2,6. В нефелиновых сиенитах и пегмати
тах. 
М У Р Х А У С И Т [по фам. Мурхаус] — м-л, C o S 0 5 - 6 H 2 0 . 
Мон. Агр.: налеты. Розовый. Тв. 2,5. Уд. в. 1,97. Раство
рим в воде. С эплоуитом налет на барите, сидерите и суль
фидах. Образовался за счет изменения Со-содер. пирита. 
М У Р Ч И С О Н И Т — м-л, калиевый полевой шпат с золо
тистым отливом. 
М У С К О В А Д И Т — уст. син. термина норит, в случае 
обогащения последнего кордиеритом. 
М У С К О В И Т [белая слюда, служившая вместо стекол — 
«московское стекло», вывозившееся из „Московии"]— м-л, 
слюда, КА1 2[(ОН, F ) 2 |A lS i 3 0 ю]. К замещается Na, Rb, 
Cs, Ga, Ва; Al [ 6 J — V , Mg, Fe, Mn, Li, Cr, Ti. Мон. 
к-лы таблитчатые, иногда столбчатые. Агр. чешуйчатые, ли
стовато-зернистые. Бесцветный, зеленоватый, красный. 
Уд. в. 2,88. При выветривании М. превращается в гидро
мусковит, иллит, затем в монтмориллонит и, наконец, 
в каолинит. В метам, г. п. всех ступеней; состав М. изме
няется с увеличением степени метаморфизма. Характерный 
м-л фтористого метасоматоза — образуется за счет полевых 
шпатов, андалузита, кордиерита и др. В пегматитах, гра
нитах. Разнов.: барио- и ферримусковит, эллахерит, фук-
сит, фенгит, марипозит, росколит, марганцовый М., натрие
вый М., литиевый М., хроммусковит, барий — ванадиевый 
М. Используется для определения абс. возраста Аг и Sr 
методами. Практическое значение имеют только м-ния в 
гранитных пегматитах. Крупнокристаллический М. приме
няется как высококачественный электроизоляционный мате
риал в производстве конденсаторов, радиоламп и др. ра
диодеталей, а также для получения щипаной слюды, иду
щей на изготовление миканитов. Чешуйки М. используют
ся в производстве слюдопласта и слюдинита, для получе
ния серебристой краски и т. п. М-ния М. в СССР рас
положены в В. Сибири и на Урале, на Кольском п-ове. 485 
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М У С К О В И Т И З А Ц И Я — метасоматический процесс, при 
Котором в г. п. образуется мусковит (обычно за счет поле
вого шпата). 
М У С Т Ь Е — см. Культура мустьерская. 
М У Т А Ц И И [mutatio — изменения, перемена] — новые 
наследственные изменения в организме, не связаные с изме
нением выражения наследственных факторов в результате 
их перекомбинации или скрещивания. В узком смысле 
слова термин применяется для обозн. наследственных 
изменений, связанных с преобразованием единичного на
следственного фактора (гена). 
М У Т А Ц И И В А А Г Е Н А — в палеонтологии разновидности 
во времени, которые отличаются от разнов. в пространстве 
своим постоянством и поэтому легче опознаются. Они яв
ляются последовательно сменяющими друг друга разнов., 
членами их родословного ряда. Развитие рядов мутаций 
Вааген приписывал действию -«внутреннего закона» — 
ортогенезу. Палеонтологи-эволюционисты применяют их, 
исключая ортогенез, устанавливая ряды мутаций. 
М У Т А Ц И О Н И З М — теория происхождения новых эле
ментарных форм (видов и подвидов) путем единичных 
скачкообразных наследственных изменений. 
М У Т М А Н И И Т [по фам. Мутманн] — м-л, (Ag, АиУГе. 
К-лы таблитчатые. Сп. сов. Яркий латунно-желтый, в све
жем изломе серо-белый. Тв. 2,5. Уд. в. 5,598. С теллури-
дами, особенно часто с креннеритом. Очень редкий. 
М У Т Н О С Т Ь В О Д Ы — величина, характеризующая содер. 
в воде взвешенных частиц. Термин используется в двух 
значениях: 1) концентрация взвеси в единице объема воды; 
2) ослабление силы света в воде за счет его поглощения 
и рассеяния гл. обр. взвешенными частицами. 
М У Т У А Л И З М [mutuus — взаимный, обоюдный]— фор
мы симбиоза, при котором оба организма взаимно полезны 
и не приносят вреда друг другу. Не смешивать с компен-
сализмом. 
М У Т Ь Б У Р О В А Я — см. Грязь буровая. 
М У Ш К Е Т О В И Т — псевдоморфозы магнетита по пластин
чатым к-лам гематита. 
М Х И — в широком понимании растения, соответствующие 
типу мохообразных. Иногда термин понимается более 
узко: только как класс листостебельных мхов (Musci). 
М Х И Г И П Н О В Ы Е — богатая видами гр. мхов, насчиты
вающая несколько сем., называются также зелеными и 
бурыми. Весьма требовательны к условиям минер, питания 
и поэтому встречаются преимущественно на низинных 
болотах, грунтовые воды которых содер. повышенное коли
чество растворенных минер, веществ. 
М Х И П Е Ч Е Н О Ч Н Ы Е — син. термина печеночники. 
М Х И С Ф А Г Н О В Ы Е — характерные торфообразователи 
верховых болот. Относятся к сем. Sphagnaceae, в состав 
которого входит род Sphagnum, насчитывающий свыше 
325 видов, из которых 40 встречаются на территории СССР. 
М Ш А Н К И (Bryozoa) — тип колониальных водных живот
ных, ведущих прикрепленный образ жизни. Наиболее 
важные особенности: наличие вторичной полости тела, редук

ция ряда органов и многие приспособления, связанные 
с сидячим образом жизни. К числу последних относятся 
щупальца, привлекающие и улавливающие добычу, органы 
прикрепления к субстрату, защитные оболочки и образо
вание колоний, часто сложного строения; отдельные особи 
их помещаются в ячейках. Передний конец особи с ротовым 
отверстием. М. размножаются половым путем и почкова
нием. Обитают в морях и пресных водах. Делятся на 2 клас
са: голоротых (Gymnolaemata) — обитающих в основном 
в море, и покрыторотых (Phylactolaemata) — живущих 
в пресных водах. Ордовик — совр. 
М Ы С — вдающийся в море или озеро выступ берега. 
На севере СССР М. называется носом. 
М Ы С О В И Н А — плавно изогнутый выступ берега в море 
или озеро (на севере СССР). 
М Ы Ш Ь Я К С А М О Р О Д Н Ы Й — м-л, As. Триг. Габ. ром
боэдрический, псевдокуб., игольчатый. Дв. по {1012}, 
иногда прорастания. Сп. сов. по {0001}, ср. по {1012}. Агр. 
плотные, натечные, концентрически-скорлуповатые, зер
нистые. Белый, на воздухе темнеет до коричневато-чер
ного. Тв. 3,5. Уд. в. 5,7. В гидротерм, м-ниях Ag, Pb-Zn, 
Co-Ni. В первичных рудах, в з. окисл. и цементации. 
Иногда в россыпях и г. п. соляных куполов. 
М Ы Ш Ь Я К О В А Я С Е Р Е Б Р Я Н А Я О Б М А Н К А — м-л, уст. 
син. прустита. 
М Ы Ш Ь Я К О В И С Т Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. леллин-
гита. 
М Ы Ш Ь Я К О В О - К О Б А Л Ь Т О В Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, 
син. скуттерудита. 
М Ы Ш Ь Я К О В О - Н И К Е Л Е В Ы Й Б Л Е С К — м-л, син. гер-
сдорфита. 
М Ы Ш Ь Я К О В О - Н И К Е Л Е В Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. 
хлоантита. 
М Ы Ш Ь Я К О В Ы Й К О Л Ч Е Д А Н — м-л, син. арсенопирита. 
М Э Д О К И Т [по назв. Мэдок, Онтарио] — м-л, 17PbSx 
x8(Sb, As)2S3. Sb : As = 9 : 2. Ромб. Габ. удлиненный. Сп. 
сов, по {010}. Серо-черный. Черта серо-черная. Бл. метал. 
Уд. в. 5,-97. В мраморе в асе. с буланжеритом, джемсони-
том.,, 
М Э Й С В И Л Л « Я Р У С » [по г. Мейсвилл, шт. Кентукки, 
США], Foerste, 1905,— ср. подразделение в. ордовика 
в С. Америке. Соответствует, по-видимому, верхней части 
в. карадока Европы. 
М Э К И Н Е Н И Т [по фам. Мэкинен] — м-л, y-NiSe. Триг. 
Уд. в. 7,22. Мягок. В альбититовых дайках с др. селени-
дами. 
М Э П — метод электродных потенциалов. 
М Ю И Р И Т [по фам. Мюир] — м-л, Ba 5 CaTi[04 |S i 4 0i 2 ]X 
ХЗН 2 0(? ) . Тетр. К-лы несовершенные. Сп. несов. по {001} 
и {100}. Агр. зернистые. Оранжевый. Бл. стеклянный. 
Тв. 2,5. Уд. в. 3,9. В кварцитах с цельзианом и др. сили
катами Ва. 
М Ю Л Л Е Р И Т — м-л, равнозн. нонтрониту. Изл. термин. 
М Я С Н И Г А ( М Я С Н И К А ) — вязкая глинистая масса в зо
лотоносном пласте, обычно красного или красно-бурого 
цвета, способствующая концентрация Au. 
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