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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящее время структурные и текстурные признаки осадочных гор
ных пород широко используются геологами для выяснения условии образо
вания осадочных толщ и для решения различных геологических и палеогео� 
графических З<iдач. 

В последние годы в связи с резко возросшими потребностями в мине� 
ральном сырье в нашеи стране во все больших и больших масштабах 
проводятся геологопоисковые и геологоразведочные работы. Широко раз
вернулись они и в областях распространения толщ осадочных пород. 
В связи с этим изучение структур и текстур как наиболее характерных диаг
ностических признаков пород получает все большее значение и при кор
реляции разрезов, а также при поисках полезных ископаемых. 

К настоящему времени по структурам и текстурам осадочных пород 
накопился большой каменный материал как в геологических музеях 
Советского Союза, так и в коллекциях геологов различных организации ; 
имеются также богатые, но разрозненные литературныt:: и отчетные (фондо
вые) данные. Возникла необходимость обобщения и систематизации этого 
материала в едином Атласе, иллюстрирующем все разнообразие текстурных 
и ,ст'руктурных npизнаков осадочных горных ПО.род. Опубликованные ранее 
работы (<<Атлас карбонатных пород» В. П. Маслова, 1937 и «Структуры 
горных пород», том 1 1  -«Осадочные породы» под ред. Ю. Ир. Половинки
нои, 1948) требуют значительных дополнении, в особенности по разделу 
текстур. Потребность в новом Атласе, несомненно, ощущается всеми геоло
гическими организациями, занимающимися изучением осадочных пород. 
Атлас необходим также в качестве учебного пособия при изучении специ
альных геологических дисциплин. 

Предлагаемы и Атлас текстур и структур осадочных горных пород 
ставит целью обобщить и систематизировать имеющиися в музеях и в лите
ратуре разрозненный материал по осадочным горным породам. Атлас 
намечено издавать частями. В первои части описаны структуры и текстуры 
обломочных и глинистых пород, во второи будут охарактеризованы 
структуры и тек'стуры карбонатных пород, в последующих частях - струк
туры и текстуры кремнистых и других групп осадочных горных пород. 

В данной первой части Атласа систематизирован обширный материал 
по структурам и текстурам обломочных и глинистых пород из отложении 
различного возрасrа и различных регионов СССР; упорядочена и частично 
.разработана их клаССИфикация и номенклатура. Многие структуры и тек
стуры рассм:атриваемых пород в Атласе освещены впервые. 

Поскольку некоторые TeKcTYPbI являются общими как для мелкообло
мочных, так и для глинистык пород (текстуры плоскостей напластования и 
внутрипластовые текстуры) ,  они рассматриваются совместно. В настояще�,f 
издании иллюстрированы почти 
напластования мелкообломочных 

все известные текстуры поверхностей 
и глинистых пород, образовавшиеся 
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в процессе седиментогенеза и раннего диагенеза, представлены наиболее 
характерные внутрипластовые текстуры - слоистость, текстуры, обуслов
ленные жизнедеятельностью организмов, а также подводнооползневые 
текстуры 1. В первой части Атласа приведены примеры упорядоченного 
расположения крупно- и мелкообломочных частиц, органических и других 
обломков, содержится оригинальный материал по текстурам современных 
отложений на поверхности дна Тихог.о океана, освещены структуры и 
структурные признаки крупнообломочных пород, структуры И микро
текстуры мелкообломочных и глинистых пород. Породы вулкаНl)генно
обломочные, сложенные пирокластическим материалом, в Атласе не рас
сматриваю'l ся, за исключением некоторых примеров - реликтовых струк
тур глинистых пород, образо'вавшихся за счет разложения туфогенного 
материала. 

Для составления пер,ВОЙ части Атласа были использованы образцы 
из коллекций геологов и геологических музеев, рукописи, хранящиеся в фон
дах, и литературные данные. 

Сбор и' систематизация иллюстр·ативного материала произведены 
авторами настоящей работы - Е. В. Дмитриевой, Г. И. ЕРilIOВОЙ 
И Е. И. Орешниковой. Зарисовки с шлифов и образцов выполнены под 
руководством авторов художниками В. П. Леоновым, В. Л. Левантом, 
А. С. Дёриным, М. С. Дёриной И Л Ф. ДруговоЙ. Микрофотографирова
иие (основа для за.рисовок шлифов) произведено А. В. Федотовой. Фото
графирование образцов и репродукции снимков производились в фотола
боратории ВСЕГЕИ. Общее руководство работой осуществлялось 
А. В. Хабаковым (общая часть, обломочные породы) и М. Ф. Викуловой 
(глинистые породы) .  Консультативная помощь по отдельным вопросам была 
оказана авторам научными сотрудниками ВСЕгЕ:И А. Н.  Г ейслером, 
В. Н. Доминиковским, Г. И. Кириченко, Е. П. Левандо, О. И. Некрасовой 
и Я. К. Писарчик; в подборе материала для Атласа - научными сотру дни
ками музеев: ВСЕГЕИ,........;. А. И. Евгеновой и Т. Е. Вульф, Ленинградского 
горного института- В. А. Кузнецовой и Г. и. Сократовым, ВНИГРИ
О. И. Шмидт и Т. Я. Г ринкевич, Академии наук СССР - Г. П. Барсано
вым и А. А. Кругловой. Львовского государственного университета -
Л. П. Горбач и Л. Н. Кудриным, Академии наув' Украинской ССР
П· И. Сушицким И О. Р. Коноплиной. МГРИ - В. Я. Густомесовым, а так
же Н<lУЧНЫМИ сотрудниками институтов АН СССР- Г. И. Бушинским. 
Р. Ф. Геккером, Н. В. Ренгартен. И. В, Хворовой. В. С. Яблоковым, АН 
УССР акад. О. С. Вяловым, ВНИГНИ - М. Ф. Филипповой, ВНИГРИ
Н. Б. Вассоевичем и др. Всем втим товарищам авторы приносят за оказан
ную помощь свою глубокую благодарность. 

Авторы и редакторы Атласа вполне· отдают себе отчет, что в работах, 
подобных данной, тру дно избежать недочетов, пробелов и ошибок. Повтому 
они будут благодарны за все критические замечания в отношении содержа
ния и оформления работы. 

Отзывы и пожелания направлять по адресу: Ленинград. В-26. Ва
с:ильевский остров, Средний пр., 72б. Всесоюзный Iнаучно-исследователь
ский геологический институт (ВСЕГЕИ) , Отдел литологии и фациального 
анализа. 

1 Некоторые текстуры, встречающиеся как среди обломочных и глинистых, так 
и среди карбонатных ПОРОД, но наиболее характерные ДЛЯ последних - Фунтиковая 
текстура, знаки типа Taonurus (Spirophyton) и др,,-будут рассмотрены во второй части 
Атласа. . 
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Г Л А В А  1 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРОЕНИЯ ОБЛОМОЧНЫХ 
И r ЛИН ИСТЫХ ПОРОД 

1. ПОНЯТИЯ "СТРУКТУРА" И "ТЕКСТУРА" 

• 

Термины «структура» И «текстура» в геологической литературе пони
маются различно и не всегда четко разграничиваются. Например, в немец
кой и американской литературе эти термины трактуются в прямо противо
положном значении: то, что американские петрографы (Cross, Iddings, 
Pirsson, Washington, 1903) называют текстурой, немецкие (Grubenmann, 
1912) относят к структурам. 

В нашей отечественной геологической литературе термины «структура» 
И «текстура» получили вполне определенные значения, последовательно 
распространенные на изверженные и осадочные породы. \ 

А. Н. Заварицкий (1926; 195-5, стр. 40) дал следующее определени е  
этих понятий: «Под структурой подразумеваются т е  особенности ст.роения 
горной породы, которые обусловливаются размерами, формой и взаимными 
отношениями составных частей пород (минералов, а также стекла)>>. «Тек
стура определяется распространением и расположением этих частей в про
странстве». Эти основные понятия, сложившиеся в процесс е изучения оса
дочных горных 'пород, нашли свое отражение во всех учебных и методиче
ских пособиях и специальной литературе. Эти же понятия приняты в дан
ном обзоре и положены в основу схем классификаций структур (гл. I, 2) и 
текстур (гл. I I) в Атласе. 

Под структурой осадочных пород нами понимается совокупность внеш
них признаков, определяемых размерами, формой, характером поверхности 
ч�тиц и количественными взаимоотношениями всех компонентов породы. 
Тек:стура, тесно связанная со структурными признаками, определяется рас
пространением и взаимным расположением совокупностей частиц - зерен 
и д.ругих ооставных частей породы 'в пространстве. Структуры и текстуры 
осадочных пород могут наблюдаться в ,одних случаях невооруженным гла
зом, ,в других - только под микроскопом. В зависимости от этого принято 
говорить о ма'КРО- и микроструктурах и текстурах. 

HeKoTopbre геологи вкладывают в понятия «структура» и «текстура» 
другой смысл. 

Например, И. И. ТанаТАР (1938, стр. 95) считает, что у обломочных 
110РОД «основным структурным элементом их является как общий облик 
зерен, так и степень их ОКaJтанностИ». В iсвоей классификации он рассматри
вает структуру обломочных, органогенных и химических пород как функцию 
главным. образом химического и минерального состава или биохимического 
процесса. Основным структурным признаком в классификации И. И. Т ана
тара является форма зерен (изометрически-зернистая, чешуйчатая, иголь-
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чатая) .  Размер же зерен и обломков, которые обычно рассматриваются 
как структурный признак, и. и. Танатар считает одним из признаков 
текстуры. В результате, отнеся форму зерен к категории структур, а раз
меры зерен к текстурам, и. и. Т анатару пришлось переименовать псефИ
товую, псаммитовую и пелитовую структуры в «текстуры раздробления». 

ю. Г. Старицкий (1954) сделал попытку дать универсальное опреде
ление терминов «структура» И «текстура» для изверженных, осадочных, 
меТаа\10рфических пород и руд. Главное различие в понятиях терминов 
«структура» И «текстура» ю. Г. Старицкий видит в условиях образования 
и причинах, их обусловивших, противопоставляя при этом друг другу «фи
зико-химическше» и «геологические» условия. В обломочных породах 
ю. Г. Старицкий, как и и. и. Танатар, предлагает псефитовую, псаммито
вую и другие структуры переименовать в текстуры. Такое толкование текс
тур и структур было подвергнуто справедливой критике со стороны 
ю. А. Жемчужникова. 

Придерживаясь мнения А. Н. Заварицкого (1932) и ю. А. Жем
чужникова (1956), мы считаем, что структурный и текстурный облик оса
дочных пород и их качественное различие создаются в результате физико
химических, биологических и геологических процессов, действующих 
совместно или в разное время. Строение породы обусловливается следую
щими факторами : 

1) условиями осаждения и составОМ вещества осадка, в частности обло
мочного материала; 

2) результатами жизнедеятельности организмов; 
3) кристаллизацией аутигенных минералов, составляющих породу и 

образующихся за счет присутстаующего в ней материала или ВЫf!адающих 
из растворов �имических и коллоидных веществ. 

Таким образом, структуры и текстуры осадочных пород, находящиеся в 
неразрывной связи между собой, могут быть обусловлены как первичными 
П.ричинами, возникаюl!.'.И:МИ и действующими при ОТ.Nожении осадков, так и 
вторичными, возникающими и действующими в результате преобразования 
осадка в породу и при ее дальнейших изменениях (диагенез, эпигенез, 
ранний метаморфизм, а также гипергенез) .  При диагенезе или послеДУЮIЦИХ 
стадиях преобразования горной породы происходит изменение первичных 
ст'руктур вследствие перекристаллизации от дельных компонентов или пол
ностью всего вещества породы. Изменение первичных текстур на ранних или 
поздних стадиях диагенеза может быть вызвано чаще всего физико
химическими изменениями, происходящими в отложившихея осадках по 
мере их уплотнения, обезвоживания, раскристаллизации и т. д. Кроме того, 
текстуры могут быть преобразованы в результате жизнедеятельности орга
низмов, в связи с перемещением вещества и при деформациях в еще не ока
меневших IСЛОЯХ, вызванных различными причинами. 

Строение некоторых осадочных горных пород представляется довольно 
сложным. В этих породах минеральные компоненты сочетаются таким обра
зом, что не всегда можно разграничить между собой структурные и текстур
ные признаки. Примером может служить оолитовый известняк, слагающийся 
из агрегатов сложного строения - оолитовых зерен, имеющих определенную 
величину и форму, что является структурным признаком породы. Для ооли
тов В свою очередь характерно концентрическое расположение совокупностей 
минеральных частиц вокруг центрального ядра - это текстурный признак 
породы. Т аким образом, в само название «оолитовая структура породы>; 
вносится элемент условности. Подобное же, несколько условное разграни
чение понятий приходится учитывать в номенклатуре других сложносостав
ных групп осадочных горных пород (брекчий, галечников, глин и др. ) .  

Осадочные горные породы, различающиеся между собой по  веществен
ному составу и генезису (кластогенные, органогенные, хемогенные, а также 
образующие особую группу глинистые породы) ,  отличаются и по С,ВОИМ 
структурным признакам. Например, органогенная структура карбонатных 
6 
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пород опоеделяется следующими признаками (Зава.рицкиЙ, 1932; Жемчуж� 
ников, 1956): 

1) преобладающим содержанием органических (скелетных) остатков, 
различающихся в свою очередь по групповому признаку (криноидеи, фора� 
миниферы, мшанки и т. д. ) ;  

2) целостностью или обломочностью палеонтологических форменных 
элементов (цельнораковинные или детритус) ; 

3) величиной органогенных компонентов ;  
4) соотношением цельнораковинных форм или их обломков (крино� 

идно-мшанК!овая, брахиоподо-криноидно-детритусовая структу,ра и т. д. ) .  
В кластических породах к числу основных признаков, определяющих их 

структуру, относятся: 
1) величина обломков, слагающих ;:JТИ породы (структуры крупнообло

мочная, мелкообломочная и др. ) ;  
2) форма обломков, в том числе окатанность, округленность, уплощен

ность; 
3) характер поверхности обломков; 
4) степень сортировки обломочного материала и количественное соотно

шение между зернами различной размерности; 
5) сгруженность, т. е. соотношение между кластическим материалом и 

цементом, а для крупнообломочных пород, кроме того, и заполняющим 
веществом; 

6) вещественный состав обломков (мономинеральные, полиминераль� 
нЫе и т. д. ) ,  характер цемента, его структурные особенности, состав и воз
действие вещества цемента на кластические элементы породы. 

Основными признаками, определяющими структуру глинистых пород, 
являются следующие: 

1 )  обычная величина механически разделимых частиц основного г лини
стого вещества « 0,01 ММ) и соотношение глинистых частиц размером от 
0.01 дО О, 001 ММ и меньше; 

2) форма глинистых частиц и их агрегатов (в том случа'е, когда она 
различима под микроскопом) ;  

3) ,размер обломочных частиц, rCодержащихся в породе, > 0,01 ММ; 
4) содержание фитогенных остатков с учетом превращения тканей 

(гелефици рованные, фюзенизи рованные об рывки растений) ;  
5) соотношение между основным глинистым веществом и другими 

компонентами (частицами> О, 01 ММ, растительными остатками и др. ) ;  
6) состояние глинистого вещества (аморфное или кристаллическое) ;  
7) наличие аутигенных глинистых (чешуйки, сростки кристаллов и др. )  

и неглинистых (сульфаты, сульфиды, карбонаты и др. ) минералов и соотно
шение между основным глинистым веществом и новообразованиями мине
ралов; 

8) наличие остаточных минералов и реликтов структуры первичной по
роды для глин пеплового происхождения, кор выветривания и почв. 

Примерами основных структурных обозн::\чений в глинах являются 
следующие структуры: пелитовая, алевропелитовая, порфиробластовая 
и др. (см. гл. III ) .  

Текстуры, возникшие в песчаном, алевритовом, глинистом или карбо
натном осадках, фиксируются как на их поверхности, так и во внутреннем 
строении пород. Часто они сохраняются в первичном 'виде в ископаемом 
состоянии. Значительным изменениям первичные текстуры могут быть под
вергнуты в процессе метаморфизма - в результате коренной перестройки 
породы под воздействием сильного давления и высокой температуры. В этих 
случаях возникают сланцеватые текстуры. Сланцеватость очень часто не 
совпадает (. первичной слоистостью горных пород, пересекая ее под некото-
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рым углом. При выветривании горных пород возникают ячеистые, карсто
вые, пятнистые и другие текстуры. 

К текст урны м признакам, наблюдаемым на плоскостях напластования, 
относятся различные неровности поверхностей пластов и знаки, отражающие 
процессы динамики среды отложения, жизнедеятельности организмов, 
перемещения и уплотнения осадка, пере распределения вещества в горной 
породе. Особенно показательны на плоскостях напластования' знаки ряби, 
следы струй течения и стекания, следы капель дождя и другие неровности 
первичного происхождения; следы, оставленные предметами, перемещаемы
ми водой по дну, трещины усыхания, глиптоморфозы, следы ,движения и 
ползания различных организмов и мнОгие другие известные, но еще нерас
шифрованные текстуры (см. гл. 1 1 ,  А). 

К текстурным признакам, различаемым внутри пластов, относятся: 
слоистость, разные формы сингенетических и раннедиагенетических 
деформаций, связанных с оползанием осадка, с жизнедеятельностью орга
низмов и растений, а также другие текстурные особенности, обраЗОВ�lВшиеся 
в результате перемещения вещества в осадке и позднее в горной породе 
(см. гл. 1 1, Б). . 

Изучение структурных и текстурных особенностей осадочных горных 
пород, облика и пространственного расположения текстур, например, зна
ков ряби, преобладающих наклонов и ориентировки косой слоистости или 
ориентированного расположения отдельных удлиненных компонентов поро
ды (галек, песчинок, растительных остатков, скелетов организмов и др.) , 
является совершенно необходимой основой для решения МНОI"их задач лито
логии и палеогеографии. 

� ВОПРОСЫ НОМЕНКЛАТУРЫ И КЛАССИФИКАUИИ 
ОБЛОМОЧНЫХ И ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

Обломочные породы подразделяются на осадочные и пирокластические 
(ву лканогенно-обломочные) .  

Осадочные обломочные породы формируются в результате физиче
ского выветривания, денудации и переотложения материала из различных, 
p�Hee возникших горных пород. 

КлаССИфикация обломочных пород основывается прежде всего на 
размерах слагающего их обломочного материала, обусловленных дина
мическим режимом среды их накопления; нижним пределом величины 
обломков в этой группе пород считают обычно 0,01 мм. Большое 
.значение для классификации этих пород имеют также степень сгруженности 
обломков, их форма и степень окатанности (преимущественно для крупно
обломочных пород) , соотношение обломков различной размерности, вещест
венный состав обломко.в, ха,рактер и минеральный состав цемента в лити
фицированных породах. 

К г линам относят породы, содержащие более 50 % 'Частиц < 0,01 мм, в 
том числе не менее 25 % частиц < 0,001 мм. Характерным признаком г лин 
является также обязательное присутствие в них в значительном количест
ве глинистых минералов из группы слоистых силикатов, сосредоточенных 
главным образом во фракции < 0,001 мм (ВИКУJ\!Ова, 1957, 1958) .  п.о услови
ям образования глинистые породы подразделяются на две основные группы: 
1) осадочные, возникшие в результате переноса и переотложения в области 
осадконакопления :измененных выветриванием тонкодисперсных продуктов 
различных пород и минералов, а также в результате выпадения из раство
ров коллоидных частиц, и 2) остаточные (кора выветривания) , возникшие 
в результате изменения различных пород на месте. В классификации гЛ!ин 
большое значение имеют размеры слагающих их частиц (структурная 
классиФикация) , минеральный состав, пластичность, степень уплотнения, 
размокания и другие характерные для них признаки. 
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В отечественной и зарубежной научной литературе немало вни
мания уделялось вопросам классификации обломочных и глинистых пород, 
особенно по величине слагающих их частиц. Существует ряд схем, разрабо
танных специалистами различных профессий (почвоведами, геологами, 
петрографами, грунтоведами, гидрологами, инженерами-строителями) И 
различными научными и ведомственными комиссиями. 

Первые попытки построения схемы рациональной классификации обло
мочных горных пород были предприняты еще в 60-х годах XIX в., вскоре 
после применения для изучения осадочных пород поляризационного микро
скопа (Сорби, 1852, 1853-1859, 1859-1860, 1870; Карпинский, 1879; Ино
странцев, 1885 и др. ) .  К настоящему времени опубликовано более ста схем 
классификаций обломочных и глинистых пород по гранулометрическому 
составу. 

Во всех классификациях обломочных пород размерность обломков 
служит одним из основных классификационных при знаков. Однако до 
настоящего времени вопрос о границах между основными группами грануло
метрических фраItций (валуны, гальки, гравий, песок, алеврит и глинистые 
частицы) .  и о границах внутри каждого класса в некоторых отношениях 
не решен достаточно определенно. 

Различия классификационных границ отражены в таблице сопоставле-
ния классификаций (табл. 1) 1 • . _ _  .� 

Отсутствие единства в определении границ между фракциями разных 
размеров приводит к путанице в терминологии, поскольку нередко ча
стицы одной и той же величины разными авторами относятся к различным 
классам. 

Так, например, граница между гравием (дресвой) и галькой ( щебнем) ,  
по данным .разлr ичных исследователей, колеблется от 200 до  4 ММ (200; 70; 
50; 40; 30; 25; 20; 16; 10; 7; 5 ;  4 мм) . 

Значительная группа советских исследователей (А. А. Фадеев, 
В. Р. Вильяме, С. А. Яковлев, А. Н. Заварицкий, М. С. Швецов, Ф. и. Во.ро
нов, Л. В. Пустовалов, А. Н. Гейслер, В. г. Ткачук, Л. Б. Рухин, Д. В. На
ливкин) принимает 'за верхний ,предел гравия частицы размером 10 ММ 
(табл. 1 1). . 

Сильно колеблется и до сих пор окончательно не установлена граница 
между песком и гравием. Как видно из таблиц 1 и 1 1, верхний предел песча
ных зерен в приводимых классификациях принимается от 6 до 1 ММ (6 ;  5 ;  3; 
2, 5; 2; 1 ,5;  1 ММ ) . Большая часть исследователей за верхнюю границу пес
ков принимает размер зерен 2 ММ, другая, менее многочисленная,- 1 ММ. 

Группу ча.стиц, занимающих по размерам положение между песчаными 
и глинистыми частицами, некоторые исследователи называют пылью или 
алевритом, другие - илом; верхний предел этих частиц в существующих 
схемах (см. табл. 1 1) изменяется от 0,25 до 0,02 ММ (0,25 ; 0,2; 0, 1 ;  0,06 ; 0,05 ; 
0,04; 0,032; 0,02 ММ) . 

За верхний предел размера наиболее тонких частиц, называемых 
в одних случаях г л'Инистыми, в других - пелитовыми или илом, разными 
исследователями принимается 0,01 ; 0,02; 0,005; 0,004 ; 0,002; 0,001 мм. 

Начиная с 30-х годов, некоторые советские и французские исследовате
ли стали выделять частицы 0,002-0,0002 ММ или 0,001-0,0001 ММ, назы
ваемые предколлоидами, и частицы < 0,0002 или < 0,0001 ММ, называемые 
коллоидными. 

Несогласованность предложенных схем объясняется прежде всего раз
личиями принципиальных установок, положенных в основу классификаций. 
Они построены либо на численных' соотношениях диаметров частиц сосед
них классов, либо на различных механических, физических и других свойст� 

1 ПривеАенная таблица классификации преАставляет собой выборочное сопостав
ление наиболее известных в литературе старых и новейших схем. 
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вах отдельных фракций, слагающих обломочные и глинистые породы (коа
гуляции, скорости осаждения частиц в спокойной воде, капиллярности, во
допроницаемости, обменной способности). Существенным недостатком схем, 
построенных на численных соотношениях размерностей, является невы
держанность этого принципа, особенно для частиц> 1 ММ. 

Почвоведы, грунтоведы и инженеры-геологи (Охотин, 1933, 1937, 1946; 
Иванов, 1934; Попов, 1949; Качинский, ,1 943, 1956; Ткачук, 1938) ,  изуча
вшие рыхлые отложения, в своих классификациях увязывают грануло
метрический состав с рядом физических свойств исследуемых пород 
( водопроницае'Мостью, капиллярностью, степенью набухания, пластичностью 
и др. ) .  Однако экспериментальные работы В. В. Охотина ( 1933) ,  В. Г. Тка
чук ( 1938) ,  Е. И. Кочериной ( 1952) ,  С. С. Морозова ( 1940) и других 
исследователей по изучению ряда физических свойств пород в пределах 
специально выделенных фракций привели их к различной оценке данных 
для фракций одной и той же размерности. Так, например, В. В. Охотин 
( 1933) на оснО'в.ании проведенных исследований за верхнюю границу гли
нистых частиц принимает размер 0,005 ММ, тогда как В. Г. Ткачук ( 1 938) и 
Н. А. КачинCr КИЙ ( 1 956) считают такой границей 0,01 ММ. Расхо, ждение 
резу льтатов экспериментальных исследований может быть объяснено тем, 
что в этих опытах еще не увязаны или не вполне выяснены изменения 
свойств частиц разных размеров в зависимости от их минерального состава. 
Между тем от этого состава в значительной степени зависит изменение ряда 
сложных физических свойств - степени набухания, пластичности, обменной 
способности и др. 

За последние годы в СССР и за рубежом (Bobrowski, 1953; 
СаШеих, 1954; Hajos, 1954; Рухин, 19562 ; Теодорович, 1956; Иван 0- • 
ва и Ломоть, 1957) были предприняты попытки УНИфицировать номенкла
туру гранулометрических классов и вещественного состава обломочных' 
пород и в соответствии с этим выработать единую классификацию. Однако 
к настоящему времени общепринятой структурной клаС'СИфикациlН обломоч
ных пород еще нет. В связи с этим мы считаем рациональным сохранение 
широко распространенной в Советском Союзе среди петрографов и мине
ралогов десятичной классификации, в основу которой положено разграни
чение одной фракции от другой с промежутками, в 10 раз превосходящими 
друг друга. Таким образом, получается ряд чисел ( 1000; 100 ;  10 ;  1; 0, 1 ;  
0,01 ММ), рационально характеризующий размер границ выделенных 
фракций. 

По общепринятой терминологии по величине частиц выделяются глыбы 
> 1000 ММ; валуны (отломы) 1000-100 ММ; гальки (щебень) 100-10  ММ; 
гравий (дресва) 10-1 ММ; песок 1 -0, 1 ММ; алеврит 0, 1-0,0 1 ММ; 
пелитовые частицы < 0,0 1 .мм. Каждая группа подразделяется IHa промежу
точные подгруппы ( 500; 250 ; 50; 25 ; 5 ;  0,25 ; 0,5 ; 0,25, 0,05 ММ) , дЛЯ обо
значения которых к названию группы добавляются определения: крупный, 
средний, мелкий (табл. I I I). Такие границы по существу совпадают с теми 
границами, которые отвечают изменениям скорости падения зерен в спокой
ной воде. Приведенная в работе А. Н. Заварицкого ( 1 932) диаграмма 
А. Т аггарта для падения кварцевых зерен в воде показывает точки пере
лома, близкие к принятым нами величинам 0,0 1 ; 0, 1 ;  1 мм. 

Десятичная классификация имеет явное преимущество перед другими 
по своей кратности, она наиболее проста и легко запоминается, удобна для 
графического изображения, а также при пересчетах массовых грануло
метрических анализов. Для более дробного расчленения рыхлых обломоч
ных пород, необходимого для промышленных целей, можно исполь
зовать набор сит общесоюзного государственного стандарта (ГОСТ 
3584-53) ,  который имеет все принятые нами основные и промежу
точные интервалы десятичной классификации (0,05 ; 0,075 ; 0 , 1 ; 0, 1 5 ;  0,25 ; 
0,4; 0,5; 0,75 ; 1 ,0 ;  1 ,5 ;  2,5 ; 4,0; 5 ;  7 ,5 ;  10 ;  1 5 ;  25 ; 40; 50; 75 мм) . 
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...... ...... 

Размеры 
обломков, 

.м.м 

> 1000 

1000-500 
500-250 
250-100 

100-50 
50-25 
25-10 

10 -5 
5 -2,5 
2,5-1 

1 -0,5 
0,5 -0,25 
0,25-0,1 

0,1 -0,05 
0,05-0,01 

0,01-0,001 
< 0,001 

Наименование 
обломков 

Глыбы 

Валуны, 
отломы 

Галька, 
щебень 

Гравий, 
Аресва 

Песок 

Алеврит 

Пелит 

Т а б л и ц а  III 
КлаССИфикаgив обломочных и rлиинстых пород по размерам обломков 

Группы 
ПОРОА 

Крупно-
обломочная 
(псефИТЫ) 

Пески 
Мелко-

(псам-
миты) 

обло-
мочная Алев-

риты 

Глинистые 
ПОРОАЫ 

Рыхлые ПОРОАЫ 
сложенные окатанными I сложенные угловатыми 

обломками . обломками 
Глыбы 

Валунник: Отломник: 
крупный крупный 
среАНИЙ среАНИЙ 
мелкий мелкий 

Галечник: Щебень: • .  
крупный крупныи 
среАНИЙ среАНИЙ 
мелкий мелкий 

Гравий : Дресва: 
крупный крупная 
среАНИЙ среАНЯЯ 
мелкий мелкая 

Песок: 
крупный 
среАНИЙ 
мелкий 

Алевриты: 
крупные 
мелкие 

Глины: 
крупнопелитовые (КРУПНОАисперсные) 
тонкопелитовые (ТОНКОАисперсные) 

Сцементированные ПОРОАЫ 
сложенные окатанными I сложенные угловатыми 

обломками обломками 

I Глыбовые брекчии 

Валунные конгломераты: Брекчии: 
крупновалунные крупноотломные 
среАневалунные среАнеот ломные 
мелковал унные мелкоотломные 

Конгломераты: Брекчии: 
крупногалечные крупнощебневые 
среАнегалечные среАнещебневые 
мелкогалечные мелкощебневые 

Гравелиты: Дресвяники: 
крупногравийные КРУПНОАресв.яные 
среАнегравийные среАнеАресвяные 
мелкогравийные меЛКОАресвяные 

Песчаники : 
крупнозернистые 
среАнезернистые 
мелкозернистые 

Алевролиты: 
крупноалевритовые 
мелкоалевритовые 

Уплотне�ные глины,  
аргиллиты 
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Можно указать на ряд физических свойств, также обосновывающих 
предлагаемое деление. Особенно важным разделом, нуждающимся в таком 
обосновании, является граница между алевритом и глиной, а также граница 
между песком и алевритом. 

Граница между глиной и алевритом принята нами по диаметру частиц 
0,01 ММ. ПО Аттербергу ( 1905, 1912)  раздел, близкий к принятому нами, 
а именно 0,02 ММ, служит границей коагулируемости ; ниже этой величины 
частицы начинают укрупняться и осаждаться вне зависимости от их первич� 
ного диаметра. Этот процесс играет очень большую роль в осадкообразова� 
нии; поэтому принятая граница между глиной и алевритом -0,01 мм, He� 
сомненно, имеет основание. 

Галька d � 110 �� 'fал��а d= 1511;'1 

i , , 

Рис. 1. Таблица ДЛЯ полевого определения размера зерен 
По М. М. Васильевскому 

Частицы < 0,0 1 мм приобретают ряд особых физических свойств, xa� 
рактерных для глин. Однако в экспериментальных работах по изучению 
изменения физических свойств глинистых частиц, по�видимому, не всегда 
учитывлсяя их минеральный состав, от которого они в сильной степени 
зависят. Так, например, известно, что каолинитовые и монтмориллонитовые 
глины имеют резко различные свойства. Исходя из этих сооб ражений, мы 
считаем целесообразным сохранить ранее принятую геологами и петрогра
фами границу 0,0 1 мм до детального выяснения специфики поведения гли
нистых минералов, тем более, что верхний предел для глинистых частиt!. 
0,01 ММ позволяет отличить в полевых условиях алевриты от глин. Принятие 
верхнего предела для глинистых частиц 0,005 ММ, как это предлагают 
л. Б. Рухин ( 1 9562) И Н. В. Логвиненк-о ( 1957),  сделает невозможным 
полевое обозначение и определение глин без соответствующего грануло� 
метрического анализа. Кроме того, перемещение границы двух грануло� 
метрических классов крайне замедлит выполнение гранулометрических ла� 
бораторных анализов. 
12 
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Граница между алевритом и песком в принятой нами классификации 
проводится по диаметру частиц 0, 1 ММ. Частицы 0, 1-0,01 ММ обладают 
малой водопроницаемостью и по этому признаку их можно отнести к алев
риту, а не к песку (Ткачук, 1938) .  На границе 0, 1 ММ с более крупными 
частицами высота капиллярного поднятия резко снижается, что отмечено 
рядом исследователей (Аттерберг, 1905 ; Охотин, 1 932; Ткачук, 1938) .  
Форма зеоен алеврита (0, 1 --0,01 ММ) , как правило, угловатая, тогда как 
частицы >0, 1  ММ нередко бывают в той или иной степени окатаны. Песчаные 
частицы ,в п.ринятых нами гра�ицах 0, 1-1 ММ леГIКО различаются при 
макроскопическом (визуальном) определенИ1И, и их ,раз:меры могут быть 
определены при помощи таблицы М. М. Васильевского (рис. 1 ) . На таб
.Аице нанесены диаметры зерен от 0, 1 до 7 ММ; левый круг и сетка предназ
начены для темных пород, правый - для светлых. Гравий или песок 
насыпащт в центр круга и под лупой определяют размер зерен. Для частиц 
0, 1-1 ММ характерны следующие физические свойства: значительная водо
проницаемость, небольшие молекулярная влагоемкость и высота капил
лярного поднятия воды. 

Граница между песчаными и гравийными частицами принята нами 
1 ММ, поскольку между частицами < 1 ММ и частицами > 1 ММ наблюдается 
резкое различие петрографического состава. 

Пески (песчаники) в принятых нами границах (0, 1-1 ММ) пред�та'в
лены обычно зернами различных минералов; примесь обломков пород ( за 
исключением полимиктовых песчаников) ,  как правило, невелика. 

Частицы > 1 ММ, наО'борот, состоят преимущественнО' из обломков 
пород и лишь иногда содержат примесь зерен кварца, полевых шпа� 
тов и д.ругих минералов. Гравийные частицы ( >  1 ММ) отличаются от 
песчаных ( < 1 ММ) повышенной водопроницаемостью и слабой ,капилляр
ностью. 

Граница между гравием и галькой 1 0  ММ принят а широким кругом 
исследователей. Нами она принимается в некоторой мере условно, поскольку 
гидравлические свойства переноса и отложения гравия слабо освещены в 
литературе. В известной степени YC.NOBHO приняты нами и подразделения 
более крупных обломков. 

Изменения в десятичной ЦIкале могут быть признаны вескими только на 
основании достаточно тщательных и точных полевых наблюдений и лабо
раторных экспериментов - в результате установления зависимости измене
ния физических свойств частиц от их размеров с учетом их минерального 
состава (в особенности для частиц глинистых фракций) .  Надежным крите
рием для обоснования подразделений шкалы следует считать обобщение 
массовых результатов гранулометрических определений, произведенных 
различными критически сопоставленными Iметодами. 

В этой связи заслуживает внимания и одобрения работа Н. В. Кирса
нова и ю. В. Сементовского ( 1 955) по выяснению частоты встречаемости 
в природе различных гранулометрических классов и групп обломочных и 
глинистых пород. Эти исследователи критически отбирали множество грану
лометрических анализов песчано-алеврито-глинистых, карбонатно-обломоч
ных и других П'О,р'од, а затем наносили соответственные рои фигуративных 
точек анализов на разработанную на основе треугольника С. Г. Вишнякова 
диаграмму. Подобные исследования выявляют определенные закономерно
сти в распределении пород по гранулометрическим особенностям в связи 
с различиями генезиса и фациальной среды. 

Таким образом, обобщение данных анализов современных и древних 
осадочных отложений представляет важную задачу; оно должно выявить 
существующие в природе группы'осадков и их многокомпонентные смеси и 
подготовить реальную, подлинно научную основу для общепризнанной 
классификации. 

Классификация обломочных пород по размерности дается нами в соот
ветствии с принятыми границами гранулометрических фракций. 
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В зависимости от сортировки обломочного материала обломочные поро
ды подразделяются на две группы: простые и смешанные, сост·оящие из 
обломков различных гранулометрических классов (см. рис. 2, 3, 4) .  

Простая по гранулометрическому составу осадочная горная порода 
получает название при содержании не более 10-5 % примес'И второго 
компонента. Так, например, просто галечником (щебнем) называются по
роды, содержащие 90 % и более обломков пород размерностью от 10  до 
100 мм; гравием ( д.ресвоЙ) - породы с присутствием не менее 90 % частиц 
диаметром от 1 до 10 мм; к чистому песку следует относить породы, содер-

Рис. 2. Схема классификации глииисто-алеврито-песчаных ПОРОА 
По Н. В. Кирсанову и Ю. В. Сементовскому, 1955 

жащие 95 % и более зерен размером от 0, 1 до 1 мм; к чистому алевриту 
породы, содержащие 95 % и более частиц размером 0,0 1-0, 1 мм. 

Внутри основных групп обломочные породы подразделяются по раз
мерности на крупные, средние и мелкие, если содержание соответствующей 
фракции превосходит 50 % от оБJцего веса образца. Галечные, гравийные. 
песчаные и алевритовые породы, в которых содержание крупной, средней 
и мелкой фракций не достигает 50 %, называются разногалечными, разно
гравийными, разнозернистыми песками и алевритами. В смешанных породах 
при содержании основной фракции менее 95, но более 50 % в название 
породы вводится дополнительное прилагательное, указывающее на наличие 
примеси частиц других размерностей. 

Разработанной классификации крупнообломочных пород смешанного 
типа в нашей литературе пока нет. Предложенная в последнее время 
14 
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Н. Б. Вассоевичем (1 9582) уп.рощенная классификация по количественному 
соотношению обломков различных псефометрических групп не отражает 
процентного соотношения основного гранулометрического класса и приме
сей. Разработка номенклатуры и классификации смешанных песчано-алеври
то-глинистых (двух- и т,ре хкомпонентных) пород осложняется отсутствием 
единогu принципа в подходе к выделению различных их типов. 

За последние двадцать лет в отечественной литературе опубликован 
ряд классификационных схем песчано-алеврито-глинистых пород (Мак
симов, 1938 ; Теодорович, 1938; Флоренский. 1938; Пустовалов и др., 1944; 

90 80 70 БО -50 Песок 40 ЭD 20 10 

Рис. 3. Структурный состав четвертичных песчано-алеврито-глинистых поро,ll; 
Татарской АССР. 

По Н. В. Кирсанову и Ю. В.  Сементовскому, 1955 

Кирсанов и Сементовский, 1955;  Рухин, 19561). Эти схемы обычно имеют 
вид треугольных диаграмм; вершины треугольников соответствуют 100-про
центному содержанию каждого из трех компонентов - песка, алеврита, 
глины. В частности, Н. В. Кирсановым и Ю. В. Сементовским ( 1955) пред
ложена классификация терригенных пород (рис. 2) .  Ими же проанализиро
ван гранулометрический состав четвертичных, плиоценовых, пермских 
и девонских песчано-алеВРИТО-ГЛИЩIСТЫХ пород Волго-Камского региона ; 
данные анализов нанесены авторами на треугольную диаграмму. 

Материал, ограниченный рамками одного региона, не может быть при
знан достаточным основанием для выделения по статистическому принципу 
типов смешанных пород. Однако приведенные в данной работе диаграммы 
(рис. 3, 4) свидетельствуют о характерности гранулометрического состав? 
отложений различного возраста. Следовательно, дальнейшее накопление 
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и об.работка имеющегося фактического материала в данном направлении 
представляются вполне целесообразными. 

За основу клаССИфикации песчано-алеврито-глинистых пород авторы 
данной работы склонны принять с некоторыми изменениями схему 
В. П. Флоренского ( 1 938). Эти изменения касаются наименования компо
нентов в зависимости от их процентных ,содержаний. Так, при содержании 
второго компонента менее 25, но более 5 % характеризующее его прилага
тельное имеет суффикс «ист» И окончание «ый» (песчанистый, алеврити
стый, пелитистый и т. п.), при содержании второго компонента более 25 % 

/: . 
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�� �: .. 

o @ 

песча UК 40-

Рис. 4. Структурный состав Аевонских терригенных ПОРОА Татарской АССР. 
Кружки - франский ярус, точки - живетский ярус 
По Н. В. Кирсанову и Ю. В. Сементовскому, 1955 

прилагательное имеет окончание «ый» (песчаный, алевритовый, пелитовый 
н т. п.). Слова в наименовании породы располагаются в порядке количе
ственного возрастания фракций (см. гл. 1 1 1 ,  Б). 

Двухкомпонентные породы при содержании каждого из двух компо
нентов от 40 до 60 % (Рухин, 19561) или при их равном процентном содер
жании можно называть алевроглина, алевропесок, гравигалечник и т. п. 
Указанные соотношения относятся только к рыхлым обломочным породам. 
В сцементированных породах, в которых вводится дополнительная состав
ная часть - цемент, соотношение иное: порода будет называться кон г ло
мератом, гравелитом, песчаником или алевролитом (в зависимости от круп
ности слагающих их частиц), если содержание цемента в них не превы
шает 50 % .  

Визуальные обозначения крупнообломочных пород определяются 
также по сгруженности (Хабаков, 1933). Среднее расстояние в породе 
16 
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между обломками галек (щебнем), гравием (дресвой) относительно 
их среднего размера свидетельствует об их принадлежности к определен
ной категории (галечник, галечные породы или ПО,роды с гальками). 
В дальнейшем представляется необходимой разработка единых параметров 
для определения кла,ссов крупнообломочных пород по сгруженности, что 
значительно облегчит правильно е распознавание ПО,роды в поле еще до при
менения ситового или объемного подсчета. Породу со средним расстоянием 
между ближайшими гальками от О до 0,2 среднего диаметра гальки 
А. В. Хабаков предлагает называть чистым галечником. По-видимому, по
нятие «нацело отмытые галечники», распространенное в литературе на 
анг лийском языке, имеет такой же смысл. 

Исходным генетическим признаком при подразделении крупнообломоч
ных пород является влияние переноса, сказывающееся в той или иной сте
пени на окатанности обломков. Поэтому в классификации этой группы сте
пень ,окатанности слагающих их обломков необходимо учитывать возможно 
точнее, . поскольку это качество прямо определяет их название (см. табл. I I I). 
Так, различают (см. гл. I I I, А) псефиты с угловатыми обломками (дресвя
ники, щебень, б,рекчии) и псефиты с окатанными обломками (гравий, гра
велиты, галечники, конгломераты). Между конгломератами и брекчиями 
существуют переходные породы со слабо окатанными обломками - конгло
брекчии. Дальнейшее подразделение _ крупнообломочных пород осно
вывается обычно на условиях их происхождения, определяющих особен
ности других важных п.ризнаков обломков, а также характер заполняющего 
вещества. 

Генетическим классификациям брекчий посвящены работы В. Нортона 
(Norton,. 19 17) ,  С. Рейнолдса (Reynolds, 1928) ,  В. П. Маслова ( 1938) ,  
Д. В. Наливкина ( 1 956) ,  Н. Б. Вассоевича ( 19582 ) .  В предложенной Хад
дингом (Hadding, 1927) упрощенной генетической классификации конгло
мератов среди последних выделяются две основные группы: морские и кон
'тинентальные с последующим подразделением их на ряд типов. А. В. Ха
баков ( 1933) в предложенной им генетической классификации конгломера
тов делит их на четыре основные группы: морские, речные, ледниковые и 
субаэральные с послеДУЮJЦИМ подразделением этих групп на 14 типов. 
Д. В. Наливкин ( 1956) предложил обобJценную схему подразделения кон
гломератов на две основные группы: обломочные (,речные, потоковые 
и эоловые ; озерные; морские) и химические (фосфоритовые и глаукони
товые). Обломочные конгломераты в его схеме в свою очередь подразде
лены на 12 типов. 

Вопросы классификации обломочных, преимущественно песчаных пород 
по вещественному составу рассматривались многими исследователями с 
принципиально различных позиций. Одни пытались классифицировать пес
чаники по составу и типу цемента (Сауеих, 1 933 ; Lapparent, 1932) ,  но 
не выдерживали этого принципа до конца, другие (Hadding, 1929) - по 
их генезису (морские, прибрежные и т. д.), но без учета их вещественного 
состава. По наиболее распространенному мнению (Тимофеев, 1932; Шве
цов, 1958; Теодорович, 1939; Калинко, 1958; Krumbein а. Sloss, 1951 
и Д,р.), в качеств� главного признака при клаССИфIн:аы;ии песчаников по ве
,щественному составу принимается состав обломков (зерен материнских 
'пород); внутри же выделенных типов разновидности выделяются по харак
теру цемента. 

В опубликованных за последнее десятилетие классификациях как 
:в Советском Союзе (Швецов, 1958; Теодорович, 1956; Рухии, 19561; Варен
!Цов, 1957; Калинко, 1958),  так и за рубежом (Dapples, Krumbein а. Sloss, 
1951; Pettijohn, 1954; Packham, 1954 ; Folk, 1 954) ,  выделяется группа 
;tpaYBaKKoBbIx песчаников. Этот термин вследствие весЬма различной, не
редко неправильной трактовки и устаревшего, не соответствующего содер
�анию значения (grau- серый, wacke - глю:истая порода), а также 
вследствие введения некоторыми исследователями возрастного критерия 
� 114 
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пород составу кластиче-
ского материала 

1 2 
Псефиты: 1. 1. Монопетро-

галечник, кластические 
щебень 2. Мономине-
(конгломе- ральные 
рат, брек- 1-'1"'1-. --ёо ", --л- и- г-о-м - и-к-т- о- - -1 
чия), гра- вые 
вий, дрес- l'I ТiП'. 'П'- О -Л-И-М-И-К-Т-О-В-Ь-I-еl 
ва (граве- 1. Полипетро-лит, дре- кластические свяник) 

Псаммиты: 
песок 
(песчаник) 

2. Полимине
рало-петро
кластические 

1. 1. Монопетро
кластические 
2. Мономине
ральные 

11. Олигомикто
вые 
1. Минерало
петрокласти
ческие 

КлассификаgИJI осаАОЧИЫХ обломочвых ПОРОА по веIJЖествеввому составу 

Наиболее распространеНRые Типы цемента (ДЛЯ цементированных пород) 
разновидности по веlJlествен-
ному составу кластического 

материала 

3 
Кварцевые, кремнистые, фос

форитовые, гранитные и т. п. 

по количест-
венному со-
отношению 

с обломками 
4 

Кварцевые 1. Базаль-
ный 

Кварцито-кремнистые -2. Поровый 
Кремнисто-карбонатные и т. п. 

Полипетрокластические кон- 3. Смешан-
гломераты, гравелиты и дру- ный (по-
гие кластические породы, 
состоящие из обломков раз
личных горных пород (из- 4. 
верженных, осадочных, ме
таморфических) 

рово-кор
ковый) 
Корко
вый 

Такие же конгломераты, гра
велиты из обломков различ
ных горных пород, но с 
примесью зерен минералов 
гравийной размерности 

Известняковые (доломитовые) 
и т. п .  

Кварцевые, слюдистые, 
нетитовые И др. 

маг- 1.  Базаль
ный 

Кварц-кварцитовые, кварцево
известняковые (доломито
вые) 

2_ Поровый 
3. Сопри

коснове
ния 

4. Смешан
ный (по
POBO-�OP
ковыи) 

по характе-
ру взаимо- по структуре действия с 
обломками 

5 6 

Коррозион- Кристалличе-
ный ски-зерни-

стый, пели
товый, кру
стификацион
ный 

а) Регене- А_ Аморфный 
рацион- Б. Пелито
ный МОрфНЫЙ 

б) Корро- В. Пелитовый 
зионный Г. Кристалли

чески-зерни
стый 

по вещественному 
составу 

7 

Глинистый, карбонатный, 
кальцитовый, доломито
вый, железистый, халце
доновый 

Кварцевый (а) 
Полевошпатовый (а) 
Глинистый - гидрослюди-

стый, каолинитовый и др. 
(1, 2, 3, 5, В) 
Хлоритовый (1, 5, Е, б) 
Опаловый (1, 5, А, Е, б) 
Халцедоновый (2, Е) 

Т а б л и ц  а I V 

Состав запол-
няющего веще-
ства (алеврито 

вых и песча-
ных зерен) 

8 

Кварц, поле
вые шпаты, 
обломки 

различных 
пород 
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Алеврит 
(алевро
лит) 

2. Олигоми
неральные 

ш. ПОЛИМИI<ТО-
вые 
1. Полимине-
рало-петро
I<ластические 
(собственно 
ПОЛИМИI<ТО
вые) 

ПолевошпаТОВО-I<варцевые, 
кварцево - полевошпатовые, 
глаУКОНИТО-I<варцевые, слю
Аист о-кварцевые и т. п. 

Полимиктовые песчаники, со
стоящие из обломков раз
личных ПОРОА изверженных, 
осаАОЧНЫХ, метаморфиче
СI<ИХ и в ПОАчиненном коли
честве зерен различных ми
нералов, главным образом 
I<BapIIa 

ГрауваltI<И, состоящие из зерен 
минералов и обломков ос
нОВНЫх изверженных ПОРОА, 
преимущественно эффузи
вов, в ПОАчиненном I<оличе
стве - обломков АРУГИХ по
рОА и зерен минералов 

2. Полимине- Аркозы преимущественно по
ральные левошпатово-кварцевого со

става - ПРОАУКТЫ разруше
ния I<ИСЛЫХ интрузивных 
ПОРОА 

1. Мономине
ральные 

'11. Олигомине
ральные 

ш. Полимине-
ральные 

СЛЮАИСТО-Г лаУI<онито-поле
вошпатово-кварцевые и т. п. 

Кварцевые 

Полевошпатово-кварцевые, 
СЛЮАИСТО-I<варцевые, глау
I<онито-кварцевые и т. п. 

СЛЮАисто-полевошпатово
I<BapIIeBble, полевошпатово
глауконито-кварцевые, глау
I<ОНИТО-СЛЮАисто-полево
шпатово-кварцевые, хлорито
СЛЮАИСТО-Г лауконито-поле
вошпатово-кварцевые и т. п. 

5. Корко
вый 

1. Базаль
ный 

2. Сопри
I<OCHOBe
ния 

3. Смешан
ный (по
рово-кор
I<ОВЫЙ 

4. Корм
ВЫЙ 

д. ПОЙI<ИЛО
I<ластический 

Е. Крустифика
ционный 

а) Регене- А. Аморфный 
рацион- Б. Пелитоморф-
ный ный 

б) Корро- В. Пелитовый 
зионный г. Кристалли

чеСI<и-зерни
стый 

д. Пойкило
кластический 

Е. КРУСТИФИI<а
ционный 

Карбонатиый (1, 2, Б, Г, 
д, Е, б) 

Железистый (1, 2, 3, А, б) 
Гипсовый (1, 2, Г, д) 
АНГИАРИТОВЫЙ (1, Г) 
Цеолитовый (1, Г) 
Фосфоритовый (1, 3, А) 

Кварцевый (а) 
Глинистый, ГИАРОСЛЮАИ-

стый и т. п. 
(1, 2, 4, В, Е) 
Хлоритовый (1, Е, б) 
Опаловый (1, А, Е, б) 
Карбонатный 
(1, 2, Б, Г, д, Е, б) 
Гипсовый (1, Г, д) 
Железистый (1, А, Б, Е, б) 

П р и  .. е ч а в и я: 1. ПослеАовательвость написания названий минералов (обломков ПОРОА) в Авух-трех и более компонентных ПОРОА8Х привята в таб,.лице в ПОРЯАке возрастания (В конце названия преоБЛ8Аающий .компонент). 2. ЦИфры и буквы в графе 7 указывают тип цемента, а в некоторых случаях на связь АВВВОГО типа :gе)fеИТ8 с его опреАелеивым минеральным составом. 
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потерял свою определенность. В частности, против его употребления возра
жали В. П. Батурин ( 1930) ,  В. Н. Лодочни�ов ( 1933, 1934) ,  А. Н. Гей- , 
слер ( 1936) ;  в Геологическом словаре ( 1 955) он также не рекомендуется 
к упот.реблению. 

За последние 20 лет в советской петрографии термин «граувакка» пол
ностью заменен предложенным В. П. Батуриным ( 1 930) названием «поли
миктовый песчанию>· В сущности БОльшая часть исследователей (Розен
буш, 1 934; Заварицкий, 1932; Лодочников, 1 933, 1934; Мильнер, 1934; 
Ш"вецов, 1958 ; Шаталов, 1 937; Рухин, 1 956 ; Pettijohn, 1954; частично 
Теодорович, 1956) .рассматривает граувакки как полимиктовые песчаники, 
характеризующиеся пестрым составом обломков различных пород (осадоч
,ных, изверженных, метаморфических) и разных минералов. Г. В. Тиррель 
( 1933) определяет «граувакку» как зернистую обломочную породу, являю
щуюся продуктом дезинтеграции изверженных основных горных пород. 

В клаССИфикациях, опубликованных в отечественной литературе 
в 1 956 г., термин «граувакка» трактуется так же, как полимиктовый песча
ник. Например, Г. И. Теодорович определяет граувакюи как «минерало
петрокластические» (<<полимиктовые») песчаники. В их составе преобла
дают обломки различных пород (25-100 % ) , преимущественно извержен
ных основных или средних, чаще эффузивных, постоянно присутствуют 
полевые шпаты (до 25 % ) , кварц (до 25 % )  и слюды (до 25 % ) . По пре
обладанию тех или иных обломков пород или минералов Г. И. Теодорович 
предлагает именовать их кварцевыми граувакками, плагиоклазовыми грау
вакками, Эффузивными граувакками и т. д. Л. Б. Рухин ( 1 956, )  определяет 
граувакки как «отложения, содержащие обломочные зерна пород в количе
стве 60 % », и относит их к полимиктовым песчаникам. Содержание в них 
различных компонентов им не определяется. М. К. Калинко ( 1 958) также 
относит граувакки к группе ПО.l\имиктовых песчаНИКОJJ и характеризует их 
как породы, содержащие продукты разрушения интрузивных основных по
род (более 20 % ) . 

Представляется целесообразным оохранить термин «граувакки» 'в лито
логической номенклатуре в более узком понимании, а именно: в понимании 
их как продукта разрушения r лавным образом основных, преимущественно 
эффузивных пород в числе разновидностей полимиктовых песчаников. По
нятие «граувакки» как название для осадочно-пирокластических формаций 
определенного состава и типа утвердилось в научной литературе довольно 
прочно и может быть оставлено именно в таком смысле. 

Вещественный состав облом'КОВ (зерен) правильно считается одним из 
главных признаков классификации обломочных пород. Именно этот при
знак с учетом его генетического значения положен в основу предлагаемой 
нами клаССИфикации (табл. IV). 

По вещественному составу кластического матери.ала среди обломочных 
пород можно выделить следующие основные группы : 

1 )  монопетрокластические и мономинеральные обломочные породы, 
сложенные на 90-95 % обломками однородной породы либо зернами одного 
минерала; 

2) олигомиктовые (малосмешанные) обломочные породы, состоящие 
из немногих минералов (олигоминеральные) или немногих разновидностей 
обломков пород; 

3) полимиктовые, т. е. разнородные обломочные породы, подразде
ляющиеся в свою очередь на две подгруппы: а) собственно полимиктовые 
(минерально-петрокластические) ,  состоящие из обломков различных пород 
(изверженных, осадочных, метаморфических) ,  иногда с подчиненной им 
примесью зерен различных минералов, и б) полиминеральные, в состав 
которых входит не менее трех-четырех ,разновидностей минеральных зереJi 
(например, аркозовые песчаники, содержащие кварц, калиевые полевые 
шпаты, плагиоклазы, иногда слюду или слюдисто-полевошпатово-кварце
вый a.i\eB ролит ) .  

20 
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Каждая основная группа в свою очередь подразделяется по вещест.
венному составу преобладающих обломков пород или минеральных зерен, 
по вещественному составу и типу цемента. В грубообломочных по
родах, кроме того, учитывается заполняющее вещество, его количество и 
преобладающий состав. 

Общепринятой единой классификации глинистых пород пока также 
нет. Опубликованная Е. Н. Ивановой ( 1958) классификация глин, в основу 
которой положены макроскопические признаки, вещественный и грану ло
метрический состав и их МИКРОС'Iруктура, разработана еще недостаточно. 

По классификации, предложенной М. Ф. Викулов ой ( 1957) ,  глины 
подразделяются по процентному соотношению частиц мелкого « 0,001 ММ) 
и крупного (0,001-0,01 ММ) пелита на две основные группы: а)  тонкодис
персную (тонкопеЛИТОIВУЮ) - частиц < 0,001 ММ 50 % и больше и б) КРУ
пнодисперсную (крупнопелитовую) - частиц 0,001-0,01 ММ больше 50 % .  
При Iсодержании в 'глинах примесей песчаных и .алевритовых частиц в коли
честве более 5, но менее 25 % каждой, г линам в зависимости от соотношения 
песчаной и алевритовой фракций дается дополнительное (смешанное) на
звание. При преобладании песка они называются алевритисто-песчани
стыми, при преобладании алеВ,рита - песчанисто-алевритистыми. r лины, 
содержащие не менее 50 % частиц < 0,01 ММ с примесью зерен песчаной 
или алевритовой фракций в количестве больше 25 % ,  называются соответ
ственно алевритисто-пеСЧaJНЫМИ или песчанисто-алевритовыми. 

По минеральному составу- среди глинистых пород можно выделить три 
группы: 

1 )  мономинеральные, сложенные в основном каким-либо глинистым 
минералом с незначительной примесью неглинистых минералов, наприме.р 
каолинитовые, монтмориллонитовые, гидрослюдистые, бейделлитовые и др. ; 

2) биминеральные, состоящие из смеси двух преобладающих глини
стых минералов с незначительной примесью других глинистых И нег лини
стых минералов, например бейделлит-гидрослюдистые, каолинит-гидрослю
дистые и др. ; 

3) полиминеральные, состоящие из смеси нескольких (более двух) 
глинистых минералов. В качестве примеси могут присутствовать неглини
стые минералы. 

http://jurassic.ru/



'" "" ::;: "' §  t::J §;t:I 
" ,, <=  "' ", ><  "' <:о х  Е ", :а  
o:: � ::r:: " ","" � C) �  �"' '-' со 

:;; 'о :;; 
� 

:;; 
:r:: 
:::" 
<::: 
CJ 

� Ф ",  ::;: "  
"' Е  "' ",  "" ", ,. 

1000 - 1 - -1 
1 

500 -1 
I 

ЗОО� 250 · 
200 

100j 
ВО 

70 
64 
60 

50 

40 

ЗА 
25 
20 -_ ... 

16 14 --1-10 

' :::J 
:::J 

'с 

7 -

6 

5 

CJ 3 с::- 2.5 

i - � 5-__ 

-< ·� 

I , 

O,5 --ii'I 

0,3 
0125 0,2 

I , 0, 1 

I 
. . 

•
• 1 

. , 

' 1 :: 1 : i  0,06 ', 1 
u,u5 -+'-t-'i 0,04 
0,03 

0,02 1 0,01-1 
0, 00 

, ::: 1 
O,002j 0,001 

v 
v 

• 

' .  

С О П О С ТА В Л Е Н И Е  Г Р А Н И Ц  О С Н О В Н Ы Х  К Л А С С О В  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  

О Б Л О М О Ч Н Ы Х  И Г Л И Н И С Т Ы Х О С А Д О Ч Н Ы Х  Г О Р Н Ы Х  П О Р О Д  П О  Д А Н Н Ы М  Р А З Л И Ч Н Ы Х А В Т О Р О В  
г и  Ершо6а 1.95 7г. (ВСЕГЕИ) 

\) 
д 
[) 
() 
D 

D 

Т А  Б Л  И UА 1 

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н АЧ Е Н И 51 

Г=j--C\l l '  ';J \JJ ВаПУНt/ . 2пы6ы 

Гапька 

I paf5uu 

I • • ;l 1 грубозеРiluсmый 
�--- I I • • • ! i§ 1 "РУПlI:.I3еРIШСГПЫй 

'-' ( 
1'-.0 •• -11 :::- 11,'. 
. . 

с,:р ]незернuсmыи. 

1 , , , , 1 1I . 
�� мелкозеРI/UСiПЫU 

� 

I1п 

i7епшп 

i7редКОППОUU61 

KOflflUUJbI 

http://jurassic.ru/



Р. �,j ЮС: I _ ! ) !938 
\;_ iЛi. cr) �� f� r NS . 1С(Н 

В г С. о х н л 
г j р д н и 

1 1  
ll, д г и я в 

Л . Д (jJ I\Дl_-_ �� :'��, I,1 . Р  'Ч1г' �--"._; 1';: ( � .  :В:-У:) 

Л , ЛТТt· k �5 t· ).U 1 \909 : i  Iv1 , С И Г) �i ?t ;, ::: Е 'Ч'J() 
t� \J\/OL L H 'I , ;(},]О t�1 f. )\-{ Ll\t' 1  ; :\ ;\)Дi iДЧ СИС1'Е.М/\ 

l.lИ АТ, i'Л i 
I ВС �',j : ;(1) ЛОР СТРОИТ , i9З 1 
н U D L J ,  т '9'3'2 

(j. Df IJ E [ f{ , 1 ::Ю3 
А н САf;дr � >1 Н .  ;\")();! 

'-1', �; з t}  PCJ\- JO B ,  iTI,:,· 
> :  ! lJ 'Z·i ::-� \_jП�.l" I'}?.i" 

ГН CRco'K , Щ � :_) 
П .С_ i{ОСGО 3�1 i ! ,  i9 I i,�  
A.H01.f.'1 E. S ,  'iЧ2 1  

Л R. г'/с'! :J Вi\ ... r;П i� , ' ()':')��: 
З С',/1 :J И 1-'С\{ 'У" ' Й '  ;\1'2-; 
'i�J ПZ ;\l ! '.j \( 1 :�JJ9: 

БритдН�� :<Д ;1 С , С ( �"\" I ( �� > t  Н У  1'} j\СЛ [J i�l , i�}L� \ 

В Е Р Х Н Я � Г Р А Н И Н А 

з fJДОil:j ' I Д[R . \883 
F \/VАН �JSС Н ДJ F Е . gоз 
,\SCH Ul k ,  :Э i) ') 
Кt\ шдсk , I'-Ч):'j 
,\ .  А r r ��_ fH�fJ{(] 1 : '

, : ; -" ) 

П Е С К А 

R. D U P U I S  

в .  Г .тr,ДЧV I\ ,  : ." ' ''. 
р N ЮG L I , 1 9 38 

1v1 , f) I<Лti ' ;mд , JCI .i;) 
ЗГ Г)]·:) I U '('.1 f\ ,  !'ЛС 
СД ' I !«(; iJJlt. Б , iiJ] 

10 

в 

DE i}j С �-�/\ N[: Е ;·398 
J 3 ) i L. � :, :{ \896 
i- j c pk ! ;-j�: , :ЯЭСj 

'N З Е Д :'; . , 'J Ю  
ГНСfюоk i9 13 6_ Г �{ОS I t� [� 1j S i  >J ! �� 

iv1 Е,Жll'/НЛРОл'НДЦ С�IСТЕ МЛ 
ЬО:,)'уУ Е ' 1  , !'i lР, 

C.W. CO f H\[NS \ ,; J'Ш 
G.!'H�W j T ? . ;93'3 
Н Н  �"IАС:Л О 3 , Ю1, j 
Е П . 5 РУ ! i С , !'jl.. , N СI'/ УОРХ  С I Т\/ .:"(}I ,,[ \)� jCT ·-�iУ.-1 

Н . А, влkЕR  1 юго R .GRt:NG!J ., : ')42 "J. Л_ U i) !)[\J , ;'J li,'" 
д.Н . iТЙСЛ Е ,) :'J/ti\ : . .  ) R !! 8 3 E I I_ , i 'J j' 1 А HOU"H �3 < ii�?г ! 

l\ д N D R Й , :g22 P N  В -- 3�)2 :cj!.[j !"1P�;1 TAH:J �C4',i ;; И СТ :'JJi Д  I Y):�i" 
C I( V'/ [ N  rV/UR r Н ,  Ю2?  
J. 3 Т i t,j Y ,  :92 :� 
Х . Т Е R ZДС} ! ] ,  ;925 

P N B ._. itYf 1 iC)!tG P ;=-t:. l i-:;" f--E'R U N 1)  ) 1 Е. �� �� >·-1 Л {-·j i i  'J2 ('}} 
F. J . РЕТТ \.Ю Н N 1 ЮLt9 у\fДТ ЕJ� ,  � U PP j_'/ N E\/\" , : 'У2] 

� .  В . САМОЙЛОВ ,  , ;;26 
С Д � К[) �ЛЕ [j , iЮ: 

G.\N- M ! i  . .  >E: R , /):10 М .В . К Л t' i-JO В.f� , :f:)ЗО 
u ::;  О Е РА Р Г JF АG R IСlJ LТ U П f  iH ГЛ '! Ш к: ; г ,  !g ч) 
W С Щ lnJi 3ШI Е1 L .. 1_ 5 1_05:3 , I'J5 1 г ер  М И Р' I И :., !; , iJ :1 1  
J BOU i<CART,  19ft l  I (Н И И ВТ ! Э 3 !  
'1 " F I L  19- 1 3 . i l . БАТVРИ : !  :�)32. ЦИдТ , 1931  f\ . f\ .• " �)  

! ВС К 'J НФЕР IЮ ' I Л'i Ч Н  ИССЛ fЛ Зи П Р  Л,Q Р  с Г С>  Ю З !  E . �1 С Е Р П:: Ш ,  :')0;2 Д.Н .  3ЛSl\PfЩК�1 Й , :cJ3? 
\ i J\ .  И ВА Н О В ,  П _  П ,  ПО !'Ю М А Р Е В �  I!JJ2 Д.8. НЛЛ vi В Х И ;�1 \ i�)5'j ? О.  Т,Qлзk , jtJ32 
iJ f\ (ЩJ I И Н ,  iЧ3? C P O IVI E: R fJ l. ЕТ R (' 0 1) 0 ,  iIJS 3 'NД R i NО f О N , 1931, 
S MM kolf/s k i ,  IC)3 .1 A .CA! LLEUX , ! CJS i� i1 И .  ВОРОНОВ , ЮЗ!, 
13 \,11/ T Y F< Pt:!_:_ :933 м нлJr.)s , :95', n ВП\fСТО 3ДЛ О f3 , :935 

2 .5  м е ШВЕ I \0 13 i Н ГРИ ) ,  :9З!t В д . П Р И !UЮНСI<ИН , 1 '):,5 Б. С И О И РС I< И И , ,'В7 
PN I3 -' 196 , 1935 Л 5 Р'/Х И Н .  :3,,6 F R i �m F  J)c,(1 .... -... ----.. ... --.••. --•. -... � ,---.------.---... . . .. - -... -.-... ---............ -.-.... --..... -.. -.----.. ----.-.... -.--... 1 : 1  Б ВДССОЕ В �1 Ч ,  19b1+ 

3. И. п о п и в  1 iЗ�)О 
ЗД И 3д11 0 В А  И :01 f\ rJ rvюn .. ! (� 5;' 

в Е Р Х н я � р л н и U д А J 1  Е В Р и т о в ы х 

I ( П Ы Л Е В А Т Ы Х ) 
Н .М .сиг:.t1 Р Ц Е:  [:: , I\)()П 
, 'vV/\ H NSC I i !\ iT [ , i9C', 
\,У. В С: Л М , i�)!O 
В .  ПШ :3ТЕЛ \J ) . I (J : 2  
rH . CP,\.)ck . i g l3 

П\fСТО ВАЛ [1 l!  , 193 5 
D) N .. ! 1 79 , iЭ35 
A RAM:3PECk G D t  G E [ f1. , 1903 

К k Е i Lндсk " CJО8 
А Н СдЬДН И Н , !9()3 BOS V\i C_ Li . .. :�:1 1 8  

Н . .д .  вд \ (  Е !-� , ;Ч2CJ 
:\ НОL�il r::з , 1�J2 1 

D) 11 -1.,022 , ЮЗб 
[ Т  ' iI АТi�Л Г) В . 1'}3! 
Вl Т КД Ц V i'( , 1'JЗ8 
Д F N О R  . IЮ9 

N EW VORk  C 1 1'1 AQ U E l)UCT COM M !� , 1'1 1 З  
Д .'Л'.  GRдВдlJ , 1 9 1 3  

:< Т Е  RI. u.C H  1 ,  1925 K i ·J[:JI< lblJ l! N D  VOG E L  F Н .  НАТС Н  A N lJ  ги!. P:\STA I . L ,  !9'23 
Т i3.СДivЮИJЮ Б ,  i92lJ ЕЛ . ь Р'" Н С , :9 ,. 1  Н R I ES , 1927 
, Ф М И РЧ И Н К , 193 1 11G H E NGG , iQ!f2 L .CAY E UX , 19:29 
М . В  КJш! Ов,А" 1930 PN g -3S2 , 191,8 lJИдТ , 193 1  Д Д ФДД [ Е В ,  в р  ь v! Л ЬЧ М С , !893 A дТlTH B E P,C , 1909 В .Г. ГЛ'Ji iЖО О .  :9::J1) Д .Н ' Е ИСЛЕ Р . !948 ] не. КОНФ. ПО н 111 [JОП Р  ДОР СТРОИТ, 193 : ! I .С. КОССОВИЧ , : ,, !(-,  К . At Ш R Е Е ,  :92 :) С. А . >1 \Ш ВЛ F.В ,  ,9ЗI P N B " НУ+ , Ю49 P D TRASK , Ю32 

в В ОХОТ И Н 1 :QЗ2 БРИ тднс х дq СИ '� l' U!; Д  .',92Lt А . Н 3 А El Д РИ i.lК,ИИ ,  1932 л ь  РVХ И Н ,  1 9 5 3  Н. Н .  И ВАН О В, П Л . ПОi i O М Д РЕ В ,  1932. 
i}2S-'''-- --·----�-I G ПSС Н [ f{ , тз в п  оАТ У Р >1 Н , 1932. ДВ. НАЛ И I3�, И Н , 19:)3 tv1 .С . Ш ВЩОВ ( rJ1 r P\1 ) , 1934 

�(21 :.I-[� .. х...:_ю�:'._ ... __ . _ ___ G 'N Тi R ;{ E 'L l. ,  Ю33 Н 5 ВДССО Е В И Ч  , 1951+ [)ЮРО П О Ч В СILiА , i9З8 
(] �:  1 'NA q i N13TO>i , Ю�\I, Н И П

О
П О В , i9:Jб Н Н. М АСЛ О В , 1941 , ·:Р и . B!)PO i iO fJ ,  \9З4 3А И 8J\НDВд , I< ' И  !l0iV10Тt), 1951 F . .J. РЕПIЮН N , IJI,9 И З  D[PART Of АGRIСLiL Г1J R F:: 

--.. -� .. _ .... �. --.- .- .. ---------� _.----._._ --- ---_. _. 

н 1< E l 1_ , 1%1  Н Д КДЧ И НС К И Й , 1943 0, 1 

в Е р х н я я г р А н и Ll Д И Л О В А Т Ы Х Ч А С Т И Ц в м �1 

E .\tJG Lt_ NV-; ЮОО 
ЗJ N Nд N FА N Т  
R I N N E  .. i9S0 

:НJj . С � I I) И Р IJЕ В , i'ЮО 
С D [ ' GE [ R , i903 
TH CROO!" 19 13 
;1 В СДМОИЛОВ , 1925 

()Т--''' -'-'--'''--1 �t��� ;���: ',/ 'I�:;:�J , ЮОJ . 
3 . 1  ГЛ'I Ш КО В , '930 

Е . Г 'J). М И РЧ И Н II. , \'J3 1 
.� -, ' �-'--�--"-l м HAJ O S  , 19 5 /, С А I ЖС ВЛ Е 3 ,  \93 1  ,J,u5 iI . CiI i LL E UX , :95f, 8 3  QХОТ И Н , :932 

О 0;----·----1 ФИ . ВО
Р

О
НО

В
, ЮЗ. "  

, 
Е П iJРVНС И Д? , ,94 1 

, н н И ВАН О
В

, П П П О Н
О

МДРЕ В .  :932 
�Ol- '-"-' ----- --l 1 ВС КОНФ. по I+:И во п р  ДОР ст роит , :931  

0,00;------------·- ----·l G � I SCH E R , 1933 Д А ФдДЕЕ8 , В Р В ИЛ ЬR МС. 1893 

R G R НЮО , 1942 П С КОССО В И Ч , 'glб 

, Н А I{Д'I И fI С К И И · '955 . 
oc;o;;,---'--�Г ВИЛ ЕНСКИ Й , 19::'0 

---- --� -----�-

В Е Р Х Н Я Я  

8 8  ДО I( IJ Ч ;\Ш ,  IЗ85 
F. \'Vi\ Н NSСНАП' Е ,  !9[)3 
:< r { [ I Lндсk . 1903 
ЗО3'N.Е. I .. L, :9 i8 
н. д . ВАkш, 1920 
,\ f I G !_:vJ ЕЗ , 192 : 
i'-Ш i<}1 с !lО3А ,  '9 '.10 
Н ,J DL 'J FT , ЮЗ2 
Л.I1. ЗЛt")Д Р И I.J,ti, И  Й � )932 
ЭЛ DДТV Р И Н , ЮЗ2 
G. v'Y. Т i RR E l l , Ю':l3 

М.С WВЩОВ , 1934 
л.8 П '/СТОВАЛ О 8 ,  i935 
Е. Т. ШАТАЛ О В , 1937 
вт Т :-i,,i\Cj'i!( , :9.38 
АН ГЕЙСЛЕР, 1948 
'3.B .�l I LN ER , 1950 
Л. 5. ?УХ И Н , 19�3 
/\. В. н дл и ак и н ,  \953 
�J1Ф ВИ КIJЛОВА , i9Зб, 1955 
н д  КАЧ ИНСКИИ , 1956 
В. И .  П О ПОВ , !9'.>б 

г Р А Н И U А 
Т З .  DI LIX R , 1898 
E VVD i  .. I_NY , J900 
'1'1. B E: Д ,,� , 19 1 0  
Д .W. Э RАР.ДU , J9;3 

г л и н и с т ы х 

N I::.\N YORk CIТY AiiU t [)'JCT СQ[Ч М is , :g I3  
ЗС N N А N Fд N Т  
Г Н  НдТСН " N D  R . I I ЛАSТА L L , !923 
н Ri E�) , 1921 
llИДТ . 193 1  
5 . 5 . �\ОТИ Г! , 1932 
Р n п�дsk , I9З2 
'v'/Аrl I N1ЛО N , 193 4 

0,00 1 

Ч Д С Т  И U 

В. ПШSП : RUS , 19 12  
E J . R US S E L L , 1 9 2 !  
K . A N D R E E , 192 2 
J. ST I NY , 1922 

в 

0,01 
__ "_ ... _ .. __ ... __ · A � �· ·_· _ _ ·---_ ·,,- -_ ·-.. ·_-·---·lc �v 

CO R R E N S, 1939 � �И�,���i��:I ;�;t�7 ОД2 --l 8 .д Л РИ k il O f lC i{ И И ,  1955 
Л.б .  Р\dХ И Н ,  Ю�)6 

ЬРИТД:IС f( ДI1 С И СТ Е МА , 1924 
М ЕЖДУ НАРОДНА� CVlCT E M A  
KODECKV , : 9 3  i 
А RiItv1SPECk 
DJ N - ',022 , 1936 

,----_ . .  _ -----

0,0 0 5  

J A  U DD E N . 1 9 14 Б Ю РО П О Ч В  СШд , i9З8 
С В \N ЕNТ WО RПI , 1 922 GA LL'N ITI , 1939 
F. J. Р П ТIJОН N ,  1949 КNОR Ш N  И N D  VOG E L  
'NCf ( RUM B E I N  Е Т  L L . Зl.ОSS , 195 1 U.S. DEPART OF AG R iOULTU R E  

0,004 ----. --''---шм.с[,РГЕ ЕВ , 1952 
М. H AJ05 , 195 4 

0,002 

м м 

PE DOL. FR;:\�j C E , IЗ9S 
I IOP K I NS ,  1'1'39 
Д Н СА5Д: i И Н , 1909 
ВТ Г}]\/ Ш К0 8  .. :930 
СА � I(Q ВЛF. В , ЮЗ I 
Е Л  Б Р\l Н С  И ДР., !9i., 1 
E . M. C EP r �. t: B J  1952 

0,00 1 

ч д с т и U 

'Г А г ' l 1 1 1 ! '\ ту 1 "  О J /. ц � iJ. 

'\ F iЮ:i Н .RIJS , Ю i2 

в 

http://jurassic.ru/



Г Л А В А  Il 

ТЕКСТУРЫ ОБЛОМОЧНЫХ И r ЛИНИСТЫХ ПОРОД 

А .  ТЕКСТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕii НАПЛА СТОВАННН 

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Изучение текстур поверхностей напластования, помогающее геологу 
при решении ряда палеогеографичес�их и стратиграфичеоких вопросов, со
вершенно необходимо при наблюдениях над осадочными толщами. 

Текстуры напластования, т. е. характерные формы мелКlИХ и мельчай
ших неровностей, встречаются на верхних и нижних поверхностях пластов 
об.IIJОМОЧНЫХ, ГЛИН!ИСТЫХ, реже карбонатных и других осадочных пород. Не
к:оторые виды 'IleKcTYP НaJПластования очень типичны и отчетливо отражают 
у,словия образования пластов. Таюие текстуры возникают на поверхности 
наслоеН!ия в процессе ОТ.llJожения или в ранних стадиях формирования еще 
неза'Ilвердевшего осадка, при взаимодействии его с движущейся водной или 
воздушной средой, при соприкосновении пове.рхности осадка с различными 
предметами, влекомыми потоком или переносимыми ветром, в результаre 
роста кристаллов льда и солен и последующего их растворения, в резу ль
тате жизнедеятельности разЛ!ичных организмов. 

На ПЛОС'IЮСТЯХ напластования HepeдiKo встречаются знаки ряби, тре
щины усыхания, следы капель дождя, града, следы выходов пузырьков 
газа, глиптоморфОЗЫ кристаллов раст,воримых солей, льда, знаки донных 
течений, следы струй стекания, знаки внедрения и оползания, борозды-ца
рапины, следы жизнедеятельности организмов и, нак:онец, проблематические 
знаки (Palaeodictyon и прочие гие.роглифЫ - скульптурные обра'зоваН!ия 
невыясненного происхождения) .  

Некоторые виды текстур напластования наблюдаются главным обра
зом в виде коН'т.ротпечатков - слепков (по Н. Б. Ваосоевичу, ПРОГЛlифы) на 
нижней поверхности покрывающих их песчаных или аJ\iевритовых пород. 
Отмечается частая связь многих перечисленных выше текстурных знаков 
с пластами алевролитов и песчаников более грубозернистого состава, по
крывающих с резкой границей ПОДС'l1илающий тонкозернистый «'слой-зна
коноситель» (Вассоевич, 1953).  По мнению А. В. Хабакова, такое положе
ние текстур на Н!ижней поверхнос'IlИ пластов поз,воляет предполагать воз
М'ОЖlность быст.рого затвеР4евания (<<схватывания») осадков с образова
нием на поверхностях во время седимеН'тационных пауз тонких раздели
тельных коллоидных пленок. Текстуры поверхностей напластования назы
вают также «lпервичным IИнфрарельефом» или «скульптурами напласто� 
ВlaJНИЯ». 

Большое разнообразие форм скульптурных образований требует тща
тельного литологич,еского и морфологичеClКОГО анализа. Попытка создания 
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специальной терминологии, которая может быть применена при изучении 
морфологических особенностей текстурных знаков на поверхности пластов, 
имеется в работе В. А. Гроссгейма ( 1 946) .  Автор выделяет язычковые, ва
.Nиковые, бугорчатые, валико-бугорчатые формы абиогенных знаков и мно
гообразную по формам группу биогенных знаков. 

Текстуры напластования распространены в отложениях как геосинкли
нальных, так и платфо,рменных областей. Особенно часто они встречаются 
во ф,лишевых и молаосовых толщах, причем одни из них, образующиеся 
в водной среде, ра,спространены главным образом во флишевых образова
ниях, другие ж,е, наоборот, наблюдают:ся преимущественно в молассовых 
толщах (ВаосоевIИЧ, 1953) .  

C�eMЫ клаооификаций текстур осадочных пород и ,клаосификации от
дельных их гру!nп при'ведены в работах ряда исследователей (Швецов, 1958; 
Твенхофел, 1 936; Пустовалов, 1 940, ч. 1 1 ;  Шрок, 1950; Вассоевич, 195 1 ,  
1953, 1 954, 19581 ; Ха баков, 1954; Наливкин, 1 956; Хво,рова, 1 957 1 )  . 

. Наиболее подробно схемы классификаций текстур и особенно текстур 
напластования разработаны Н. Б. Вассоевичем ( 1954, 1 956, 1 9581 ) .  Им 
выделяю�ся следующие группы и 'I1ипы текстур осадочных пород: 

1 )  по времени образования: а) синглифы - lпервичные знаки, обра
зующиеся одновременно с отложением осад,ка (знаки ряби, ориентировка 
обломочного материала и органических остатков,  внутренняя слоистость, 
различные негативные гиерог Л'Иlфы) , б) диаг лифы - ,ранне- и позднедиа
генетические знаки (борозды-царапины, следы течения воды на поверхности 
ила, следы оплывания и внедрения, трещины усыхания, следы жизнедея
тельности червей, следы ползающего и зарывающегося в ил бентоса) ,  
в )  катаглифы - текстуры, образующиеся в зоне катагенеза (табл. 186) , 
г) метаглифы - текстуры, образующиеся в зоне метаморфизма, д)  ги
перг ЛИфЫ - текстуры, возникающие при выветривании горных ПОРО'д 1 ; 

2) по способу образования :  а )  биогенные TeКicTYpы, б )  абиогенные 
текстуры; 

3) по положению в пространст,ве (в пределах слоя) : а )  внутренние 
текстуры (эндоглифы) ,  б )  сквозные текстуры (пейроглифЫ ) ,  в )  внешние 
текстуры (экзоглифы) .  

к внутренним текстурам (эндоглифам) Н. Б. Вассоевич относит слои
стость, внут,рипластовые «сингенетические» деформации осадка, текстуры, 
ВОЗНIи:кающие в результате жиз'недеятельности зарыiающегосяя в ил бен
тоса. Среди внешних текстур, к которым относятся тек,стуры напластова
ния, различаются : а) эпиглифы - позитивные знаки на верхней поверхно-' 
сти слоя (царапины, борозды размыва, следы оплывания на поверхности 
осадка, следы жизнедеятельности О,рганизмов, знаки ряби н некоторые дру
гие знаки) ,  б )  ГИПОГ.Nифы - позитивные знаки на Нlижней поверхности 
слоя (знаки механического внедрения вышележащего осадка в нижеле
жаЩIИЙ) .  

Позитивные знаки, образующиеся на  верхней поверхности пелито
вого ила, обычно не сохраняются и наблюдаются в виде знаков-слепков 
(ПРОГЛИфов) на нижней поверхности покрывающего их зернистого. 
осадка. 

Текстуры поверхностей напластования об.lЮМОЧНЫХ и глинистых пород 
подразделяю�ся нами по опособу их образования на а биоген:ные, ил:и тек
стуры механического происхождения, обусловленные главным образом дви
жением водной и воздушной с.реды от л:ожения и частично перемещением 
влажного осадка, и биогенные - текстуры, возникшие в результате жизне
деЯ'1 ельности организмOIВ. Абиогенные и биогенные знаК!и в свою очередь 
подразделяются на ряд групп в за,висимости от причин, вызывающих их 
образование (табл. V).  

1 Катаглифы, метаглифы и гиперглифы в Атласе не  рассматриваются. 
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Т а б л и ц а  V 

Текстуры поверхностей напластования 

1. Абиогенные 

Знаки ряби 
Трещины усыхания, мерзлотные и др. 
r ЛИПТОМОрфозы кристаллов растворимых со-

лей, льда 
Следы капель дождя и града 
Следы струй течения 
Следы струй стекания 
Конусовидные образования эолового проис

хождения 
Следы, оставленные влекомыми предметами 
Знаки внедрения и оползания осадка 

11. Биогенные 

Следы жизнедеятельности позвоноч-
ных: 

хищников, 
парнокопытных, 
птиц 

Следы жизнедеятельности ракооб
разных 

Следы жизнедеятельности ползаю
щих организмов: 

червей, 
моллюсков 

ш. Знаки невыясненного происхождения: гиероглифы, Palaeodictyon и др. 

2. АБИОГЕННЫЕ ТЕКСТУРЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ДВИЖЕНИЕМ ВОДНОЙ 
И ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ОТЛОЖЕНИЯ 

Знакн ряби 

Знаки ряби представляют собой ряды прямых или изогнутых, более 
или менее параллельных, реже перекрещивающихся валиков, образованных 
ветром, водными течениями или волнами на поверхности песчаных и але
вритовых отложений. Реже ВСТ.речаются знаки ряби на поверхности глини
стых и карбонатных пластов, представлявших собой в прошлом ГЛИНlистые 
осадки или известняк.овые пески. Особенно часто .развиты знаки ряби у бе
регов морских и .озерных бассейнов, рек, а также в пустынях. Знаки ряби 
часто сохраняются в ископаем.ом сост.оянии на поверхности напластован.ия 
песчаник.ов, алевр.олитов, реже аргиллит.ов, мергелей, известняк.ов н д.оло
митов И представляют для ге.олога значительный интерес. 

Наблюдения над ориентир.овк.ой иск.опаемых знак.ов ряби имеют боль
шое значение при выяснении расп.ол.ожения берег.ов древних бассейнов. На
пример, систематические замеры .ориентировки валик.ов ИСКQпаем.ой ряби 
были успешно применены Д l\Я выяснения палеоге.ографических условий и 
с.оставления пале.огеографических карт областей отложения артинских толщ 
Южного У.рала (Хабак.ов, 1 948) ,  угленосных осадков нижней перми Пе
чорского бассейна (Иванов, 1947) ,  Д.окембрийских и древнепалеозойских 
кварцито-песчаников (в Южной Карелии - л. п. Галдобина, 1958 ; в Вос
точной Сибири - л. и. Салоп. 1958) ,  нижнесилурийских песчаников Север
ной Америки (Marshall Кау, 1945) .  

Приуроченность знаков ряби к верхним, а их слепков к нижним п.о
верхностям пластов осадочных горных пор.од позволяет судить о н.ормаль
ном или оПр.окинутом залегании пластов. По .размеру, индексам и .облику 
знаков ряби можно примерно определить глубину, на которой они образ.о
вались в водном бассейне. По характеру знаков ряби (рис. 5) ,  ПОСТQЯНСТВУ, 
оимметрии или асимметрии валиков ряби и по некоторым другим .особен
н.остям м.ожно судить об условиях их образ.ования. 

При описании знак.ов .ряби важно определять следующие п.оказатели : 
1 )  длину волны (1) - расстояние между соседними вершинами гребней ; 
2) высоту (амплитуду) волны (h )  - превышение гребня над л.ожбинкой ; 
3)  индекс ряби, выражающий отношение длины волны к ее высоте ( * ), 
характеризующий знаки ряби разных типов ; 4) г.оризонтальный индекс 
ряби, характе.ризующиЙ степень асимметрии 'ряби (.отн.ошение ширины по-
24 
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· ( 11 ) б логого и крутого склонов валика 1; у асимметричных валикОв ря и 
(см. рис. 5) .  

. 

Детально разработанной классификации знаков ряби в настоящее 
время не имеется. В отечественной и зарубежной литературе знаки ряби 
принято подразделять по генетическому п.ризнаку на две основные группы: 
а) веТ.ровые (эоловые) знаки ряби и' б )  водные знаки ряби, в свою очередь 
подразделяющиеся на знаки течения и волнения . . По форме знаки ряби разделяют на: а)  симметричные, имеющие сим� 
метричное строение валиков и характерные для водных знаков ( табл. 5, 
фиг. 2; табл. 1 1 , фиг. 1 ;  табл. 1 2, фиг. 1 ;  табл. 1 3, фиг. 1 ;  табл· 1 4-17 ) ;  
и б )  асимметричные ( с  одним более крутым склоном валика) ,  свойственные 
как ветровым, так и вод:ным знакам ряби (табл. 1-10) .  

В е т р о в а я (э о л о в а я) р я б ь образуется на открытой песчаной 
поверх:ности побе.режиЙ водоемов и пустынь, лишенных растительного и 
почвенного покрова. Этот тип ряби характерИlзуется высоким индексом 

1 
( h более 15) и непостоянст:nом размеров и формы на небольших расстоя� 

ниях. Валики обычно дугообразно изогнуты, ,асимметричны, с пологим 
наветренным склоном; расположе� 
ние их в плане нередко близко к 
параллельному. Встречаются так
же сложные перекрещивающиеся 
системы, возникающие вследст� 
вие перемены направления ветра 
(табл. 18, фиг. 1 ) . В литературе 
указывается, что у ветровых зна� . 
ков ряби более крупные зерна 
осадка нередко концентрируются 
на гребнях, а у водных - во впад:и� 
нах, однако это требует дополни� 
тельной прове.рки. 

Современные примеры эоло� 
вой ряби известны главным обра� 
зом на побережьях морей, озер и 
рек и в пустынях (табл. 1 ,  фиг. 1 -
3). Древние знаки ветровой ряби 
еще не описаны. Сухость и He� 

связность эоловых песков являет� 
ся неблагоприятным фактором для 
сохранения ряби в ископаемом со
стоянии. 

В о д н ы е з н а к и .р я б и обя� 
заны своим происхождением дей� 
СТВИIQ волн и течений (речных, Bpe� 
менных потоков, озерных, мор
ских) .  ЭкспериЪ':ентально было 
установлено (Т венхофел, 1936) . 
что образование и сохранение BOД� 

I о 

2 ,../S.:-l� 

Рис. 5. Схематическое изображение раз
личных типов ряби в поперечном разрезе 

и элементы ряби 
1- волновая (асимметричиая) рябь; АВ - гре бни ва
ЛИКОВ, аб - ложбинки, Аа и Бб - крутые СКЛОНЫ 
валнхов, h - высота (амплиту�а) ряби; 2- волновая 
(симметричная) рябь; З- рябь течений (асимметрич" 
ная); 4- эоловая рябь (асимметричная); 5- [1- про
екuия пологого склона валика, l'J- проекuия крутого 

склона валика 

ных знаков ряби происходит главныIM образом при таких ско.ростях 
движения придонного слоя 'воды, когда приходят в движение частицы по� 
верюl'OСТНОГО слоя осадка. При увеличении скорости движения воды 
настолько, что рыхлый осадок увлекается не только с поверхности слоя, но 
и на значительную глубину, знаки ряби исчезают . .  Среди водных знаков 
ряби различают : а) .рябь течений и б) .волновую р ябь. 

Рябь течений образуется в реках и зонах озерных и морских течений 
в результате переноса поверхностного слоя осадков путем перемещения ча· 
стиц направленными постоянными или времеННЫМiИ потоками и подводными 
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течениями. Зна�и ряби течений iвстречаются не только в мелководье, но и 
в очень глубоких зонах действия морских течений. Рябь течений xapaKTe� 

,ризуется низюим индексом ( f 4-10) и неустойчи,востью размеров и 
формы. Валики большей частью волнистые И.NИ дугообразно изогнутые, 
иногда почти прямолинейные; обычно' асимметричные, с крутым склоном, 
направленным вниз по течению. РаСПОЛQжены хребтики в плане почти па� 
раллельно и более или менее на равных расстояниях (табл. 2, фИГ' 1-3;  
габл. 3, фиг. 1-3 ;  табл. 4,  фиг. 1 ) . 

Волновая рябь ,возникает под деЙСТВlием волн в мел�оводных зонах 
морских и озерных бассейнов. Выделяются две .разновидност,И ряби волне� 
ний : а) волновая (осцилляционная) рябь, возникающая в более глубоких 
частях литоральной зоны вследС'т,вие колебательных ДВlижений воды в при� 
донном слое, вызываемых волнениями на повеРХНОС11И водоем,а, и б )  воЛiН'О� 
вая рябь, образованная движением воды в зоне прибоя. 

Первый тип ряби ха'ракте.ризуется симметричным или поч'l1и симме
тричным строением гребней. Вершинки г'ребней острые, иногда округлен� 
ные или )'Iплощенные размывом. У г лубления между гребнями более широ� 
кие, . ч�м сами гребни (табл. 5, фиг. 2 ;  табл. 1 1 , фиг. 1 ;  табл. 1 2, фиг. 1 ;  

табл. 1 3, фиг. 1 ;  табл. 14-17) ; инде�с неоколbIКО более высокий ( *  5-10), 
чем у ряби течений. Валики 'более или м енее прямолинейны; располо� 
жены они обычно параллельно, примерно на равных расстояниях. 

Второй т,ип ряби характеризуется в плане нередко частым ветвлением 
и значительным искривлением ваЛlИКОВ, сильно а,симметричным строением 
гребней, нередко очень Ш\:ОСIШХ, причем более крутой склон вали�ов обра� 

1 
щен к берегу (табл. 5, фиг. 1 ;  табл. 6, фИГ. 1 ) . Индекс ( х ) этого типа 
ряби колеблется в пределах 5-20. 

В генетичео�ом отношении представляют интерес случаи нахождения 
в ископаемом мате.риал,е одновременного сочетания зна'ков ряби ВОЛlнения и 
течения на одной и той же поверхности пласта; сопряжение под прямым 
уг лом зна�ов ряби волнения и знаков течения на одной поверхности 
(табл. 1 3, фиг. 2) характерно для прибрежных участков песчаного дна 
больших рек. 

Перемена направления ветра на открытой поверхности песчаных OT� 

ложений, изменение направления водного потока, а' также силы или Ha� 

правления волн или течений вызывают более сложные системы пересече� 
ния знаков ,ряби (табл. 1 8, фИГ. 1-3;  табл. 19, фиг. 1-2; табл. 20, 
фиг. 1-2) .  Среди пересекающихся скрещенных систем знаков ряби сле� 
дует различать: а )  интерференционную рябь, в которой оба направления 
валиков ряби образуются одновременно под влиянием интерферирующих 
волн, набегающих на берег и отражающихся от него ; б) рябь наложения, 
образованную последующим наложением новой системы, пересекающей 
ранее образованную рябь под каким-либо углом. 

И. И. Бе.NОСТОЦКИЙ ( 1 940) выделяет среди интерфереНЦИОНIНОЙ ряби 
три разновидности; диагональную, ПРЯМОУГОЛI>но-сетчатую и полигональ� 
ную. Ряби наложения он ПОДРaJзделяет на сетчато�язычковую и CДBoeHHO� 

сетчатую. 
Напоминающие крупную рябь так называемые ан'Гидюны и метаряби 

ОТ.Nичаются от знаков .ряби своим происхождением: они образуются при 
такой скорости движения воды, при котор'ой ни рябь течения, ни волновая 
рябь образовать,ся не могут. Сходные со знаками ряби ложные знак,и ряби, 
генетически также ничего общего с ними не имеют: это мелкие гофриро� 
ванные складки (плойки) ,  захватывающие всю толщину слоя и пласта, 
между тем как наСТОЯlцие знаки ряби представляют собой лишь 
форму верхней поверхности слоев. В природе плойки, похожие на ,рябь. 
встречаются в тонкослоистых карбонатН'о�глинистых породах (Киепеп, 1949) 
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и в гипсах (табл. 22). Образование ПЛQек .обычнО' связывают с м ежпласто
выми перед'вижками в процессе складчатости иЛ1И (например, в гипсах) 
с разбуханием и смятием прослоев при переХQде ангидрита в гипс. 

Первичиые треЧJИИЫ (треЧJИИЫ усыхаиии, мерзлотиые и др). 

На повеРХНQСТИ глинисты'х и алевритовых пород, ГЛИ�iИСТЫХ Мiел�озер
нистых пес.чан'и,�QВ, мергелей и глинистых известняков наблюдаются следы 
многочисленных первичных трещин усыхания, заполненных или слагающим 
породу, или иным посторонним материалО'м - пеClКОМ, алеврито!М, г линой, 
карбонатом. Эти трещины возникают в результате изменения объема при 
высыхании первоначаЛЬНQ влаЖНQГО' ИЛИС'ГQГО осадка. Q:\opMa и размер тре
щин зависят от характера ма'те.риала, слагающего породу, от степени его. 
QДНОРОДlНQСТИ, мощности осадка, минеральногО' состава г ли:нистого веще
ства, состояния субстрата и СКQРОСТИ высыхания осадка. 

РаЗ.lllичают полные и непО'лные (недоразвитые) трещины усыхания. 
Полные трещин:ыI' пересекаясь между собой, разделяют повеРХНQСТЬ пласта 
на различные по размерам непра:вильные полигональные участКlИ. Такие 
участки могут быть следующих типов : а) правильные и изомет:ричные мно
гоугольники, преимущественно шестиугольные (по.lllигоны) ,  иногда со сгла
женными угла'ми, почти округлые (табл. 23, фиг. 1 ,  2 ) ;  б)  четырехуголь
ные, преимущественно прямоугольные, и треугольные полигоны (табл. 29, 
табл. 30; табл. 3 1 ,  фиг. 1 ) ;  в) неправильные полигоны (табл. 23, фиг. 3 ;  
т'абл. 24-27; та'бл. 28, фиг. 1 ,  2) ; г )  МНОГОУГОЛIjНИI<lИ неCIКОЛЫШХ генераций 
(табл. 3 1 ,  фиг. 2, Б и В, фиг. 3 ;  табл. 32, фиг. 1 ) . Непол:ные трещины усы
хания можно подразделить на ра,ltиально расходящиеся (табл. 32, фиг. 2) 
и неправильно ветвящиеся (табл. 33;  табл. 34,  фиг. 1 ,  2) .  

В попереЧlНОМ сечении трещины усыхания имеют V.-образную или 
U-образную форму с па,раллельными стенками и почти гО'ризонтальным 
дном. Ширина их в .верхнеЙ части обычнО' не превышает 2-3 см, глубина 
же КQлеблется от миллиметров до нескольких сантиметров, однако из:вестно, 
что иногда глубина их измеряется метрами (Gilbert, 1880) .  

На верхней поверхности слоя трещины усыхания .образуют сеть БDЛЬ
шей или меньшей густоты и обычно запО'лнены песчано-алевритовым мате
риалом, внедренным в БDлее тонкозернистый (Г.lllинистый) осадок. На ниж
ней поверхности пла,стов, перекрывающих глинистые осаДI<lИ с трещинами 
усыхания, нередка образуются ребристые вы.ступы (негативные знаки 
слепки с трещин усыхания), образованные материалом этих же пластов 
(табл. 25, фиг. 3; табл. 26, фиг. 2; та,бл. 27, фиг. 1 ) . 

По т'рещинам усыхания можно СУ,ltить о характере Дlислоцированного 
залегания пла,с:тов. Так, если ископаемые трещины усыхания находят'ся на 
границе глинистых и песчаных пород, то по раClПО.llюжению острых клиньев 
заПQлненных 'I1рещин (при их V-образной фDрме) МDЖНО судить об их опро
кинутом И.IIJИ нормальном залегании. В тех же случаях, когда трещины усы
хания .образуются в тонких глинистых прослоях, их стенки обычно парал
лельны, ВСJl.едствие чегО' данный тип треЩIНН не МDжет быть использован 
для определения кровли и почвы пла,ста. 

ПОЛИГDНЫ, образовавшиеся в глинистом осадке и ограниченные тре
щинаlМИ усыхания, не всегда Dстают'ся ПЛDСКИМИ, иногда края их заГlИбаются 
вниз или за�ручиваются кверху ('I1абл. 34, фиг. 3 ;  табл. 35, фиг. 1 ) .  Так, 
при высыхании ТDН'КИХ (коллоидных) Г.lllинистых пленок они нередко .отде
ляются от подстилающ,его .осадка � свертываются в т.рубоч�и, лег'ко пере
носимые ветром. При последующем попадании в увлажненные осадки тру
бочки развертыIаютсяя и превращаются в ПЛDские гальки. Иногда крупные 
оБЛDМКИ такlИХ КQрочек в процессе пере�в'Итения изм,ельчаются, окаты'ва
ются, сортируются, превращаясь в глиняный песок (СоНеу, 1909; Федо
равский, 1938) .  
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Современные трещины усыхания образуются на периодически заливае· 
мых водой и затем осушаемых участках, сложенных .. глинистыми породами 
(в  поймах рек, приливных равнинах, побережьях . лагун или заливов, 
на такырах) ,  а также на высыхающей поверхности грязевых потоков. 
Породы с ископаемыми трещинами усыхания, имеющие обычно красную 

. или буровато.красную окраску, представляют собой поверхность захоро
ненных континентальных отложений прошедших времен и указывают на 
смену влажных и засушливых сезонов в' ходе осадкообразования. 

С трещинами усыхания морфологическ:и 'сходны так называемые 
мерзлотные трещины, образовавшиеся вследствие вымораЖrИвания грунтов. 
Полигоны, образованные мерзлотными трещинами, особенно хорошо выра· 
жены в тундровой зоне. Форма полигонов многоугольная, нередко это 
прав ильные четырехугольники, реже пяти· и шестиугольники (табл. 36) ;  
размеры ПОЛiигонов колеблются от десятков сантиметров до нескольких де· 
сятков мет,ров. В крупных полигонах этого рода, так же как и в полигонах, 
образованных трещинами усыхания, иног да развиваются более мелкие 
(вторичные) полигоны. Поверхность полигонов обычно плоская и в зани· 
симости от состояния грунта либо слабовогнутая, либо слабовыпуклая. 
Трещины, ограничивающие полигоны, располагаются перпендикулярно 
к поверхности почвы и в поперечном сечении имеют форму узкого клина 
(табл. 35, фиг. 3) .  IlJирина трещин в верхней части от 1 до 10-15 м, глу� 
бина от 0,1  до 1 ,5 м и более. Обычно они заполнены льдом, .водой, влаж· 
ным илом, алевритом, песком, торфОМ или почвенно-растительными остат· 
ками; иногда же бывают полыми. 

Относительно образования подобных полигональных грунтов в отече· 
ственной и зарубежной литературе высказаны .различные мнения (Москви. 
тин, 1940, 1 947; Па нов, 1933; Гусев, 1938, 1958; Городков, 1950 ; Leffingwell, 
19 19 ;  Troll, 1944 и др. ) .  При всем этом несомненно, что общей при
чиной их образования является разность напряжений, возникающих в по
верхностных частях грунта при сильном и быстром охлаждении или усыха
нии его поверхности. В ископаемом состоянии мерзлотные трещины встре· 
чаются редко; это, по-видимому, обусловлено тем, что осадки, вмещающие 
ледяные клинья, при оттаивании переходят в текучее состояние, и трещины 
не сохраняются. 

Т рещины, возникающие под водой (подводные трещины) ,  при умень
шении объема коллоидных осадков образуют звездчатые, разрозненные 
Г,руппы трещин, развивающиеся из глубины пласта и связанные с проседа
нием и кольцевым обрушением поверхности. 

Известны также ложные трещины - образования, внешне похожие на 
трещины усыхания (Шрок, 1950, стр. 238) ,  но по генезису представляю· 
Iцие собой следы дихотомически разветвляющейся системы корешков расте· 
ний. Ширина таких треIЦИН изменяется от 3 до 30 мм, а заключенные в них 
полигоны обыкновенно имеют до 25 см в поперечнике. Расположение в пла· 
не и внимательное изучение их поперечных сечений позволяют отличить эти 
образования от подлинных трещин усыхания. 

Большое сходство с треlцинами усыхания имеют мелкие нептунические 
дайки, возникающие либо вследствие поступления рыхлого осадка (песча. 
ного или иного) сверху вниз и заполнения им трещин, образовавшихся при 
землетрясениях и оползневых явлениях (табл. 35, фиг. 2),  либо при внедре· 
нии материала нижележащей породы в материал вышележащей. Нептуни·, 
чески е дайки отличаются от трещин усыхания большими .размерами 
( шириной 1 5-20 см, реже до 0,5 М) и другими, характерными для жильных 
тел и тектонитов признаками. В отечественной литературе имеются ценные 
описания нептунических даек из различных районов территории нашей 
страны (Павлов, 1 896; Замятин, 1915 ;  Шатский, 1 929; Руженцев, 1 932; 
а )  даек с поверхностным заполнением; б )  подводнооползневых псевдо· 
интрузивных даек, с заполнением посредством выдавливания снизу. 
Гарецкий, 1956) .  
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r липтоморфозы И другие следы растворимых кристаллов солей, льда 

На повеРХ'НОСТIИ напластования некоторых алевролитов (табл. 37, 
фиг. 1 , 3; табл. 38, фиг. 1 , 2 ) ,  песчаников (табл. 37, фиг. 2) и карбонатных 
пород наблюдаются рельефные образования - г липтоморфозы кубических 
кристаллов каменной соли или лучеобразных кристаЛkОВ льда, возникшие 
во время образования осадков ; реже наблюдаются пустотки, остающиеся 
от выщелачивания кристаллов каменной соли, или представляющие собой 
отпечатки к,ристаллов (табл. 38, фиг. 3) ,  щелевидные углубления - следы 
растворения кристаллов льда (табл. 39, фиг. 3) .  

Физико-химические процессы, способствующие ВОЗНИКНQlвению и СОХ.ра
нению глиптоморфоз кристаллов каменной соли, не вполне изучены. Мнение 
О. Линка: (Linck, 1946) о невозможности сохранения на пове.рхности совре
менных соленос'Ных ИЛQlв крупных кристаллов каменной соли в настоящее 
время опровергнуто фактическими данными. Неправильно также утвержде
ние О. Лиика о приуроченности псевдоморфоз кристаллов каменной соли 
только к нижней поверхности пласта. 

Среди ГЛИПТОМОРфОЗ (псевдоморфоз, по О. Линку) по ,растворимым 
кристаллам наблюдается два типа образований : 

1 )  приуроченные к поверхности напластования г липтоморфозы - отпе
чатки, сохраняющиеся на ПОllерхности илов после их уплотнения и раство
рения кристаллов ; 

2) объемные глиптоморфозы (псевдоморфозы) по .растворимым кри
сталлам, распространяющиеся и сохраняющиеся внутри песчаных пластов. 
Происхожде'Ние этих объемных глиптоморфоз, вероятно, подобно происхож
дению так называемых песчаных кристаллов кальцита в песчаниках типа 
Фонтенебло и других продуктов замещения кристаллического вещества. 

Кристаллы льда, возникающие при заме.рзании влажных илов, алеври
тов и мелкозернистых песков, дают отпечатки в виде прямых обособленных 
O'ДiHO- двух- и трехлучевых щелевидных углублений (табл. 39, фиг. 1-4)  
или перистых и листовидных образований (табл. 40, фиг. 1-3) .  Подобные 
образования изучены Г. Ф. Лунгерсгаузеном ( 1947) в верхнепротерозой
ских отложениях Южного Урала и на современной отмели Финского залива 
(табл. 39, фиг. 4) ,  а также наблюдались Кларком (Clarke, 1917)  в верхне
девонских отложениях дмерики, Одденом (Udden, 1936) в песчаниках 
Дакота (в Южной Дакоте) и нижнемеловых глинах Игл-Форда Тексаса, 
Пфанненштилем (Pfannenstiel, 1929) в триасовых отложениях Герма
нии и др. 

По имеющимся экспериментальным данным (Allan, 1926; Шрок, 1950) ,  
форма отпечатков кристаллов льда зависит от характера осадка, н а  поверх
ности кото:рого они образуются. Так, при замерзании сильно увлажненного 
мел�озериистого песка на нем образуются кристаллы льда, имеющие П.ря
мую лучеобразную форму (табл. 39, фиг. 1 ) . Пери стая форма отпеЧатков 
льда получает'ся при замерза'Нии слабовлажного ила (табл. 40, фиг. 2) .  
Проведенный нами эксперимент на  увлажненной глине показал, что наряду 
с Пj:)еобладаЮl!!ей перистой формой кристаллов льда на ее поверхности 
также воз'никают и обособленные прямые лучеобразные кристаллы 
(табл. 40, фиг. 3, 4) .  Редкое распространение отпечатков кристаллов льда 
на пО'верхности ископаемых глин объясняется, по-видимому, трудностью их 
сохранения в пластичном илистом осадке. 

Следы капель дождя, града и пузырьков газа 

Дождь, падая на слегка влажную песчаную глину, оставляет на ней 
следы капель в виде округлых, иногда слеГI<а деформированных луночек 
глубиной 1-2 мм, диаметром от 2-3 дО' 10-15  мм, со слегка приподня
тыми над окружающей поверхностью краями (табл. 4 1 ,  фиг. 1-3) .  На по
верхности наслоения некоторых ископаемых алевролитов и глин наблю
даются луночки, морфО'логически сходные с современными О'I'печатками 
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капель дождя (табл. 42, фиг. 2-6) .  Отпечатки капель дождя ие только 
указывают на континентальный характер д.ревних отложений, но и позво� 
ляют различать 'верх и низ слоя. 

Отпечатки градии, 'Неоднократно воапроиз,веденные Эrкспер,иментальным 
путем (Твенхофел, 1 936) ,  сходны 'с каплями дож,дя, НQ имеют более круп� 
ные размеры. Градины, падающие 'перпенД'ИКУЛя.рно, образуют круглые 
ям'ки, падающие наКЛQННО - эллиптические (таlб. 42, фиг. 1 ) . В искQ� 
паемом СQСТQЯНИИ ДQстоверные отпечатки градин не были Qбнаружены. 

С Qтпечатками капель дождя СХQДНЫ образования, возникающие 
R результате выделения пузырьков газа на поверхности илистого осадка 
(табл. 43). ПQ Иlмеющимся данным (Lyell, 1851 ; Кindle, 19 16; TBeHXO� 
фел, 1936, стр. 602; Maxson, 1940; МсКее, 1945; Шрок, 1950), пузырьки 
газа могут ост,а:влять на мягком иле различные отпечатки - полусфериче� 
ские ямки с г ладким'И крутыми стенками и сливающимися с окружающей 
поверхностью краями .Nибо o�pyг лые ямки, Qкруженные валиками из ила 
(табл. 43, фиг. 4) .  

По данным некQТОРЫХ исследователей (Тlв,еНХQфел, 1936; Барков� 
ская, 1955) ,  ямки, сходные с Qтпеча:тками капель дождя, ripaдa и ПУЗЫРЬ,КQВ 
газа, МQГУТ также ПQлучаться в результате: а)  падения ВQДЯНЫХ капель 
с крыльев птиц; б )  отпечатывания пены и всплесков в при,бойной полосе 
и на берегах; в )  жизнедеятельности рачков�бокоплавов (табл. 68, фиг. 2-4; 
табл. 96, фиг. 2) .  

Следы струй течении 

В потоках и водоемах на поверхности илистого осадка могут возникать 
небольшие желобки, вымываемые струями донных течений. В иакопаемом 
состоянии сохраняются обычно лишь слепки желобков, об.разующиеся на 
нижней ПQвер:юности песчаных, алевритовых и реже карбонат!ных пород, 
покрывающих пе.NИТОВЫЙ осадок (табл. 44-49) .  Такие слепки имеют форму 
8аликов, один конец КQТОРЫХ заостренный, конусовидный, реже .округлый, 
язы'квидныы,' неск.ольк.о приподнят, другой - расширенный, сливается по� 
степенно с повеРХНQСТЬЮ пласта. В поперечном сечении валики могут быть 
симметричными и асимметричными. 

К следам струй течения И. В. Хворова ( 1 955, стр. 144)  относит и 
знаки�слепки, :юараК'I1еризующиеся. пQ определению автора, «формой сильно 
вытянутых, непра,вильных лопастей с тупыми или несколько заостренными, 
но всегда QКРУГ лыми кончика:мю> (табл. 48, фиг. 3) .  Такие знаки не яв
ляются, по"'видимому, типичными для данной группы и представляют собой 
конт,ротпечат:ки знаков течения, неСКQЛЬКО ВИДОИЗ1мененные последующей 
деформацией (оплыванием) осадка. 

Знаки�слепки в виде длинных, узких, местами ветвящихся валиков, 
разделенных между собой тонкими щелевидными бороздками (табл. 49, 
фиг. 3 ) ,  по своим морфологическим признакам несколько сходны с KOHTPQT� 
печатками струй стекания (см. стр. 3 1 ) . 

ПQ данным Н. Б. Вассоевича ( 195 1 ,  1 953) и И. В. Х!ВQРО:i30Й 
( 1 955, 1957 , ) ,  ширина следов струй течения колеблется от 0,5 до 4 и даже 
до 1 0-12  СМ, длина от 1-5 до 1 0-22 см. В пределах неБQЛЬШИХ площа� 
дей величина IваЛИКQВ может Qставаться одинаКQВQЙ или меняться в незна
чителы�ыыx пределах (табл. 46, фиг. 1 ;  табл. 47, фиг. 1 ,  3 ) .  

Степень за.остренности валиков и их  размеры находятся в заВИСИМQСТИ 
от КРУ,ПНQСТИ слагающего их псаММИТОВQГО мате.риала (Вас,соевич, 1953) .  
Валики раСlполагаю'Гся овоими Д.Nинными осями ПQ направлению движения 
ПQтока; их суженные, з,аостренные или нескольк.о округлые концы обра� 
щены навстречу течению. Исключением Яlвляю'Гся жеЛQбки, вымываемые 
.струями воды, образующими у дна завихрения. Здесь в одних случаях 
суженные кончики желобков, а слеДQвательно, и их слеПКOIв�валиков бывают 
несколько загнуты (Qставаясь, как и в прямолинейном потоке, направлен� 
30 

http://jurassic.ru/



ными навстречу течению) ,  в других - некоторые валикн деформируются 
и возникают бугорчатые образования (табл. 48, фиг. 2) .  

В толщах, сложенных гранулометрически однородным з,ернистым MaTe� 
риалом, контротпечатки знаков течения не образуются. Они наблюдаются 
главным образом при смене тонкозернистого осадка более грубозернистым. 
Первичные знаки течения, возникающие при скорости движения воды, 
достаточной для переноса алевритовых и песчаных частиц, сохраняются 
лишь в том случае, если эта скорость не достигает величиныI, необходимой 
для эрозни осадка, на поверхности которого они образуются (Hjulstrom, 
1939),  а следовательно, и для уничтожения образующихся на его поверх� 
ности знаков течения. Перерывы в седиментации, во время которых oca� 
док успевает несколькО' уплотниться, таКЖе способствуют образованию 
знаков�слепков. 

По некоторым данным (Твенхофел, 1 936; Пустовалов, 1940, ч. 1 1 ;  
Шрок, 1950),  вымыва,емые течением желобки могут возникать у небольших 
препятствий на дне потоков, на мО'рских берегах или на поверхности скло� 
нов (табл. 44, фиг. 5, 6) .  

Изучение знаков течения имеет большое значение для геологов, так 
как П-Q'зволяет судить о работе течений, об их направлении, до некоторой 
степени об их скорости и в ряде случаев помО'гает отличить опрокинутое 
залегание ,ckoeB от нормального. 

Конусовидные образования волового пронсхонtдения 
Влекомые ветром песчинки, накапливаясь около небольших предметов 

( раковин или галек) , могут образовывать конусовидные тела (табл. 5 1 ,  
фиг. 1 , 2) .  Такие песчаные конусы, рельефно выделяющиеся н а  BыpOBHeH� 
ной ветром поверхности, морфологически несколько сходны с контротпе� 
чатками знаков течения. 

Следы струй стекания 

Знаки струй стекания образую1'СЯ на пологих берегах водоемов при 
стекании остаточной воды, насыщающей песок после сбега волн, или на 
склонах при стекании дождевых вод. Наиболее благоприятными для их 
образования являются легко размываемые отложения - песок и г лина, или 
.раст'воримые породы - известняки и др. (Пустовалов, 1 940, ч. 1 1). 

Струйчатые желобки представляют собой систему неглубоких, узких, 
вет'вящихся в О'дну сторону канальцев, почти прямолинейных или слабо 
изгибающихся и расположенных в общем ориентированно (табл. 50, 
фиг. 1-3). В ископаемом состоянии они встречаются редко, преимуще� 
C'l1B6HHO в виде слепков, имеющих форму тонких, низких хребтиков, и He� 
редко обнаруживают поверхностное сходство с растительными остатками 
(Твенхофел, 1936) .  Наиболее полное описание знаков струй стекания при� 
ведено в работе Р. Шрока ( 1950) .  

Знаки струй стекания могут быть использованы в качестве признака, 
помогающего определению характера поверхности пласта, и для уточнения 
местоположения суши и моря. 

Зиаки всплеска 

Следы прибоя или знаки нсплеска можно наблюдать на современных 
пологих морских берегах в виде тонких, очень низких, дугообразно изги� 
бающихся валиков, сложенных мелкИIМ песком, растительными остатками 
и обломками раковинО'к, оставляемых на бе.ре'гу набегающими волнами 
(табл. 50, фиг. 4) .  Дуги обращены выпуклой частью в сторону суши, пере� 
секают друг друга IИ образуют сеть тонких х,ребтиков, покрывающих побе� 
режье у линии наибольшего набегания волн. Практического значения эти 
знаки не имеют, так как в ископаемом состоянии встр,ечаются очень ред,ко. 
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Следы, оставленные влекомыми предметами 

ПереНQсимые водой предметы, касаясь дна ВОДQема или пот'Ока, Qста'в
ляют на нем БОРQЗДЫ и царапины, фо.рма и размеры которых зависят от 
ск'Ор'Ости и характера ДIвижеНИЯ ВОДНQЙ среды. Борозды и царапины могут 
'Оста'влять организмы, раковины и их 'ОБЛQМКИ, стебли и стволы растений, 
ВОДОРQСЛИ, куски древесины, движущийся лед, обл·омки пород 
(табл. 52-54) .  

Знаки волочения, возникающие при ПРЯМQлинейном, однонапра'влен
НQМ движении :ВQДЫ (потоки, прилив, волны),  характеризуются параллель
ным или субпараллельным раСПQЛQжением, удлиненной формой и нередко 
бывают симметрично сужены на концах (табл. 52, фиг. 1-3) ; при слQж
ных формах движения они бывают зигз,аГОQбразными, эллиптическими 
(Твенхофел, 1936) .  

Плавающие льды, загруженные вмерзшими глыбами, и неКОТQрые пла
вающие водоросли больших размеров МQГУТ прочерчивать БQРОЗДЫ в дон
ных 'Осадках на больших глубинах ; в 'Остальных же случаях такие следы 
приурочены к мелков'Одью. 

В ископаем'Ом состоянии эта группа знаков наблюдается в виде слеп
КQВ на нижней повеРХНQСТИ покрывающег'О их пласта. Данные знаки весьма 
характерны для так называем'Ого ДИКОГQ флиша и моласс. 

Изучение следов, оставленных влеКQМЫМИ предметами, ПОЗВQляет 
судить 'о направлении, скорости, а иногда и о характере движения течений ; 
в некоторых случаях 'Оно может 'Оказать сущеС11венную помощь при страти
графическом расчленении толщ. 

Знакн внедрення н ополэання 

Деформации, захватывающие поверхностную часть еще не отве.рдев
шего осадка, проявляются в пр'Оцессах внедрения 'вышележащего осадка 
в нижележащий и нередко сопровождаются явлениями Qползания. 
Внедрение пр'Оявляется тем резче, чем мягче и податливее субстра'l', а ин
тенсивность оползания зависит от уклона дна и от сейсмичности (в эпоху 
отложения) .  Знаки внедрения наблюдаются только на нижней, а знаки 
Qползания также и на верхней п'Оверхности пласт'Ов осадочных пород. 
Ископаемые знаки 'Оплывания и течения ила на 'верхней поверхности встре
чаются 'Очень, редк'О (табл. 56, фиг. 1 ) ;  современные же знаки подобног'О 
рода наблюдаются значителЬНQ чаще (табл. 55, фиг. 1 ,  2) .  

Для знаков внедрения и оп'Олзания характерны округлые язык'Овидные 
(табл. 56, фиг. 2; табл. 58, фиг. 1 )  и непра'Вlильные бугорчатые формы 
(табл. 57, фиг. 1 ;  табл. 60, фиг. 2, 5 ;  табл. 6 1 ,  фиг. 1 ;  табл. 62, фиг· 1 ) , 
иногда образуются валики (табл. 58, фиг. 3 ) ;  в некот'Орых случаях поверх
IЮСТЬ 'Осадка п.риобретает м'Орщинистый вид (табл. 57, фиг. 2) .  

Подобные деформации происходят главным образом в осадках суще
ственно алевритового СQстава благодаря их свойству при насыщении водой 
образо'вывать плывуны, а при последующей потере ее быстро «схватыв'аться» 
и фиксировать в'Озникшие неровн'Ости. ЭТ'О свойство мелкозернистых псам
митовых осадков хорошо иллюстрируется с'Овременными приме.рами 
(табл. 55, фиг. 1 ,  2) .  Внедрение и 'Оползание вызываются сейсмическими 
сотрясениями, уклоном дна, неравн'Омерностью нагрузки вышележащего 
'Осадка на подстилающие его илы. 

Несколько удлиненная форма и ориентированное расположение зна
ков внедрения свидетельствуют об очень неб'Ольш'Ом оползании 'Осадка. 
Оползание, усиливаясь, может переходить в СКQльжение одного пласта по 
другому (Вассоевич, 195 1 ,  1953) .  Образующиеся при эт'ом знаки имеют 
форму неглубоких параллельных борозд (табл. 52, фиг. 1 ) . Деформации 
алевритовых и песчаных осадков близ пове.рхности слоя широко распро
странены; особенно характерны они для флишевых ТQЛЩ. 
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По данным Н. Б. Вассоевича ( 195 1 ,  1 953) ,  между знаками внедрения 
и оползания и знаками течения имеются ,весьма сущеС'J1венные отличия 
(табл. VI ) .  

Знаки течения 

1. Более или менее отчетЛиво выраженная 
параллельность 

2. Кончики валиков (контротпечатки) обыч
но заострены, редко округлой формы 

3. В поперечном разрезе валиков наруше
НИЯ первичных текстурных признаков 
осадка не наблюдается 

Т а б л и ц а  VI 

Знаки внедрения и оползания 

1. Параллельность совсем отсутствует 
или незначительна 

2. Кончики удлиненных бугорчатых об
разований, язычков и валиков обычно 
округлые 

3. В поперечном разрезе наблюдается 
деформация первичных текстурных 
признаков 

3. БИОГЕННЫЕ ТЕКСТУРЫ 

Следы жизнедеятельности 'Организм'Ов наблюдаются в толщах осадоч
ных пород .различного в'Озраста преимущественно в виде негативных знаков 
(слепков) на нижней поверхности пластов. . 

В зависимости 'От образа жизни животные оставляли свои следы на 
дне морских водоемов, в руслах рек, на дне' преСН1ОВ'ОДНЫХ бассейн'Ов, на по
верхности суши. В последнем случае наиболее четкие и глубокие следы 
могл:и 'возникать, по-видимому, лишь на поверхн'Ости еще не вполне затвер
девшего, преимущественно глинистого 'Осадка (прибрежные полосы, забол'О
ченные участки) .  Знаки, образовавшиеся в субаэральных условиях (следы 
позвоночных) ,  в ряде случаев присутствуют совместно с трещинами усыха-
ния (табл. 64, фиг. 3; табл. 65, фиг. 1 ) . 

. 
Наряду с исследованием древних знаков органическ'Ого происх'Ождения 

существенное значение имеет изучение с'Овременных знаков подобного рода. 
Сопоставление тех и других способствует более т'Очной диагностике ИСКD
паемых следов 'и помогает воспроизведению фациальной 'Обстановки их в'Оз
никновения. 

Современные и ископаемые следы жизнедеятельности организмов на 
ПDвеРХНDСТЯХ нЭ!пластования можно подразделять или по способу движения, 
или по систематичеСКDМУ ПОЛDжению cooTIBeTcTBeHHbIx групп 'Организмов. 

СJl.еАЫ ('Отпечатки) ИtизнедеятеJl.ЬН'ОСТН п'Озв'Он'Очных 

В Атласе п.риведены следы хищников (табл. 63-65) ,  следы паРНОКD
пытных (табл. 65, фиг. 2),  следы птиц (табл. 63, 66, 67) .  В ископаемом 
с'Ост'Оянии, как отмечалось выше, встречаются 'Обычно лишь контротпечатки 
следов позв'Оночных, которые, как правило, с'Охраняются значительно лучше 
прямых отпечатков. 

Среди наиболее интересных наХDДDК последнегО' времени, помимо 
представленныx в Атласе, следует 'Отметить следы ДИНDзавр'Ов, найден
ные в нижнемеловых 'Отл'Ожениях Западн'Ой Грузии (Габуния, 1956 ) ,  и 
следы ящеРDВ на п'Оверхности юрских песчаников в Средней Азии, в 
долине р. Ягноба (фото А. П. Марковск'Ог'О в Геол'Огическ'Ом музее 
ВСЕГЕИ) .  . 

Знаки данн'Ой группы являются надежным признак'Ом для распо.зна
.вания нижних и верхних поверхностей пластов. Однако встречаются 'Они 
редко, по-видимому, вследствие неблагоприятных условий с'Охранения 
в пластичн'Ом илистом осадке, на поверхности которого 'Они преимуще
ственно об разовывались. 
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Следы 2Itизведеятельн'Ости ракообразных 

Среди следов жизнедеятельности ракообразных широко распростра
нены современные знаки, образованные рачками-бокоплавами (Amphipoda) 
в районах песчаных пляжей, отмелей и кос, г де они наблюдаются в виде 
мелких округлых углублений, бугО'рков, желобков и валиков. По мнению 
М. Г. Барковской ( 1955) , частО'та и разнообразие зна,ков, созда,ваемых 
БОКOIплавами, обусловливаются степенью плотности и характером грунта, 
в котором они обитают, а также их размерами, меняющимися в З,д!ВИСИМОСТИ 
от возраста особи 0'1' 0,2 дО' 1 5  ,м,м. В ПЛОТНО'М 'влажном 'грунте бокоплавы 
пе.редвигаются преимущеСТIвенно 'вертикально, оставляя на ПOlверхности 
многочисленные углубления (табл. 68, фиг. 2, 3) .  По ,мере высыхания грунт 
становится более рыхлым, и их передвижение приобретает горизонтальное 
направление близ поверхности. В результате наряду с ямками образуются 
валики, постепенно у длиняющиеся, извилистые и ветвящиеся (табл. 68, 
фиг. 4-5) .  В сухом песке валики распадаются и на их месте остаются бо
роздки ( табл. 69, фиг. 2) .  

М. Г .  Барковская отмечает следующие ха.р актер:ные особенности следов 
жизнедеятельности бокоплаiВОВ : а )  сочетание углублений 'различного раз
мера; б) обязательное сочетание углублений с различными д'Р'угими фор
мами; в) возможность одинакового рисунка отрицательных и положитель
ных форм на поверхности ·осадка. 

В ископаемом состоянии следы БОКОlПлавов ,встречаются редко (табл. 70, 
фиг. 1-3) .  Возможно, они нередко принимаются за капли дождя, за следы 
жизнедеятельности червей и некоторые другие знаки, с которыми 
имеют известное сходство ; иногда следы бокопла,вов остаются неразгадан
ными и классифицируются как «гиероглифы». 

Следы 2Itизнедеятельн'Ости п'ОлзаЮIJ!ИХ 'Организм'Ов 

Среди знаков, оставленных на iповер�ности осадка ползающими орга
низмами, наиболее широко распространены следы жизнедеятельности чер
вей (табл. 7 1-82) ,  значительно реже встречаются следы моллюсков 
(табл. 83, фиг. 5; табл. 84, фиг. '1 , 2) и прочих бентонных животных. Следы 
червей, присутствующих в осадках самого различного возраста, представ
ляют собой в одних случаях бороздки на верхней или их слепки на нижней 
поверхности пластов, в других - валики, часто многочисленные, причу д
ливо переплетающиеся. 

Н. Б. Вассоевич ( 195 1 ,  1953) подразделЯ'ет следы жизнедеятельности 
червей на объемные - следы животных, углублявшихся в осадок (см. 
гл. 1 1 ,  Б), и плоскостные - следы животных, двигавшихся на поверхности 
осадка. Плоскостные знаки по морфологическим признакам группируются 
в Атласе следующим образом:  

1 )  ветвистые ходы типа Chondrites (табл. 7 1 ,  фиг. 1-5 ) ;  
2)  петлеобразно изгибающиеся и иногда почти п.рямолинеЙные желобки 

и валики (табл. 74, фиг. 1 ,  4 ;  табл. 75. фиг. 1 ) ;  
3 )  розетковидные пучки ходов, радиально расходящиеся из одно'го 

центра (табл. 72, фиг. 1-3 ) ;  
4 )  скопления причу длива переплетающихся валиков, сложенных осад

ком, прошедшим через кишечник червей (табл. 78, фиг. 1 ,  3; табл. 79. 
фиг. 1 ,  2) .  

В зависимости от окраски ила, цвета содержащегося в нем органиче
ского вещества, контрастности минерального состава, зернистости и цвета 
двух соприкасающихся слоев, по границе которых передвигалось животное, 
валики могут в большей или меньшей степени .выделяться на фоне вмещаю
Iцей их породы (табл. 75, фиг. 3 ;  табл. 76, фиг. 2 ) .  В некоторых случаях 
на валиках и бороздках наблюдается кольцевидная скульптура (табл. 75, 
фиг. 2; табл. 80, фиг. 1 ) . Характерной особенностью знаков, образованных 
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червями, является их взаимная непересекаемость, что нередко удается 
заметить лишь при внимательном наблюдении. 

Следует различать следы жизнедеятельности червей, обитавших на 
песчаном осадке (псаммафагав) .  и червей, 'Обитавших на пелитовом или кар
бонатном осадке (пелафагов) .  например следы передвижения Chondrites 
(табл. 71 ,  фиг. 1-4).  Н. Б. Вассоевич ( 1 935) предполагает также, что 
существует зависимость между размерами знаков, образа ванных червями, 
и степенью грубозернистости осадка. ' Присутствие следов червей не 
мажет служить достаточным указанием на глубину бассейна, та'к как 'Оби
лие червей не исключает егО' м'елкOIВОДНОСТИ, в то ж,е время она не является 
и свидетельством больших глубин (Вассоевич, 1953) . .  

Петлеабразно или слабо изгибающиеся двайные валики - слепки са 
следов палзания ЖИВОТНОГО' па мяг,}ю'му илу на дне вадоема - чаще всего 
отнасят к следам, 'Оставленным гастроподами (табл. 83, фиг. 5; табл. 84, 
фиг. 1 ,  2) .  Известны также сохранившиеся в ископаемам состоянии следы 
касания и палзания древних головоногих, пластинчатажаберных, крылоно
гих и других групп моллюскав, а также древних членистоногих и некоторых 
д.ругих беспоз'воночных. 

Оса бую группу знакав, редко встречающихся на поверхности пластов 
и наблюдающихся 'Обычно в виде слепков, представляют собой отпечатки, 
оставленные на пелитовом осадке трупами живатных ( по Н. Б. Вассоевичу, 
тафаглифы). В Атласе они представлены знаком-слепком с углубления. 
оставленнага, по-видимому, телом медузы (табл. 84, фиг. 5 ) .  Очевидна. при 
образовании такаго 'Отпечатка осадок далжен быть чрезвычайно мягким. 

4. ЗАГАДОЧНЫЕ СЕТКИ ТИПА PALAEODlCTYON 

Своеобразные рельефные знаки на павер�ностях напластования, из
вестные пад названием Palaeadictyon, представляют собай сетку с более 
или менее хараша выраженными шестиг,ранными ячейками (табл. 85-87) .  
Зна'ки этага ТlИпа обычно наблюдаются на  нижней поверхности пластов. 
ОднакО' имеется пример также и позитивной формы Palaeodictyon (?) на по
верхности песчаного сланца (табл. 85, фиг. 3) .  

ПроисхаЖд'ение сетак Palaeodictyon до сих пор 'Остается меясным. 
Одни авторы доказывают их абиогеннае происхождение (трещины усыха
ния, следы интерференции валнения на мелководье, взаимодействие капель 
даждя и пр. ) ;  другая группа исследавателей 'Относит их к 'Отпечаткам или 
остаткам различных 'Организмов ; наканец третья группа наблюдателей 
высказывается даже за апределеннае ,систематическае паложение организ
мов, создавших сетки Palaeodictyon. В этай связи представляет интерес 
сочетание в пределах одного образца, ячеистых сеток различных размеров 
(табл. 85, фиг. 1 ;  табл. 87). Размеры граней ячеек для представленных 
в Атласе примеров Раlаеоdiсt.чоn калеблются от 1 до 10 ММ. Этат 
диапа,зон по литературным данным значительна шире, аднака нет уверен
насти, чта все авторы атнасят к Palaeodictyon одни и те же образо
вания. 

Palaeodictyon наблюдаются в 'Отложениях дооюльно различного В'ОЗ
раста (мезозой, кайнозой) на поверхностях напластования песчанистых 
сланцев, алевролитов и песчаникав. В карбона11НЫХ породах подобные обра
зоваНlИЯ не отмечены. Интересные соображения о генезисе таких образова
ний и указания на мног'Очисленные ,рабаты, поовященные анализу пробле
матических знакав, именуемых Palaeodictyon, имеются в работах А. П. Кар
пинскога ( 1 932) ,  Н. Б. Вассоевича ' ( 1 953), О. С. Вялава и Б. Т. Голева 
( 1 %0) 1 .  

1 О. С .  ВЯАОВ И Б .  Т. ГОАев. К систематике Palaeodictyon. ДОКА. АН СССР, 
т. 134, NQ 1, 1960, стр. 175. 
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5. ГИЕРОГЛИфЫl - ГРУППА ХАРАКТЕРНЫХ ЗНАКОВ 
НЕВЫЯСНЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

до настоящего времени гиероглифами назывались все скульптурные 
образования на поверхности пластов, за исключением знаков, 'Происхожде
ние которых не вызывало сомнений (зна,ки ряби, трещины усыхания, следы 
капель дождя, града, ГЛИПТ'ОМОРфозы кристаллов растворимых солей) .  
В настоящее время большинство таких знакOiВ достаточно хорошо изучено, 
они имеют в'полне определенное объяснение и, следовательно. не должны 
бы включаться в число гиерог лИфов. Неразгаданные текстурные знаки 
(гиероглифы) составляют лишь небольшую часть проблематических, спор
ных по происхождению природных образований, встречаемых в ископаемом 
состоянии - ProbIematica. 

Среди еще не разгаданных скульптурных знаков часто встречаются 
бугорчатые образования различной формы и размеров (табл. 88, фиг. 1-3;  
табл. 89, фиг. 1 ,  2 ;  табл. 90, фиг. 2) .  Одни из них наблюдаются только на 
нижней, другие - на верхней поверхности пластов. В отношения некоторых 
из этих знаков не удается установить их позитивный или негативный харак
тер, т. е. остается неясным, являлись первичные знаки выпуклостями или 
впадинами. 

Гиерог лифы в 'виде довольно крупных ориентированных валиков 
(табл. 90, фиг. 1 )  образовались, по-видимому, в результате заполнения 
ходов, прорытых ползающим животным. 

Знаки типа Taonurus (Spirophyton), для ,которых характерны раз
личные вихреобразные формы (табл. 9 1 ,  фиг. 2-4) ,  являются следами жиз
недеятельности роющего животного ( Taonur"s); HeКJOTOpыe исследователи 
принимали подобные образо.вания за следы развеваемых ветром или водой 
пучков трав. 

Текстурные знаки, имеющие форму рельефно выступающих, произ
вольно расположенных гребешков (табл. 90, фиг. 3) ,  также по сущес'rnУ 
не разгаданы. 

В Атласе приведены примеры лишь наиболее раапространенных и 
характе.рных гиерог лифов. Изучение и объяснение генезиса г'Иерог лифов 
'Остается интересной темой, имеющей немалое значение для фациального 
анализа. I 

6. СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТУРНЫХ ЗНАКОВ 

в ряде случаев на поверхности на·слоения песчаных, алевритовых, гли
нистых и карбонатных пород наблюдае'Гс.а сочетание знаков различного. 
происхождения. Изучение таких сочетаний может облегчить выяснение 
условий и Iвремени образования как самих знаков, так и осадков в целом. 
Наблюдаются случаи наложения друг на друга абиогенных знаков (табл. 92, 
фиг. 1 ,  2; табл. 93, фиг. 1 ,  2; табл. 94, фиг. 1 ;  табл. 98, фиг. 1 ;  табл. 99, 
фиг. 1 ,  2) и знаков абиогенного и биогенного происхождения (табл. 94, 
фиг. 2, 3; табл. 95, фиг. 1 ,  2; табл. 96, фиг. 1 ,  2; табл. 97, фиг. 1, 2; 
таЮл. 98, фиг. 2).  

В. ВНУТРНПЛА СТОВЫЕ ТЕКСТУРЫ 

1. ТЕКСТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛОИСТОСТЬЮ 

Общие п'Онитни 
Слоистая текстура (слоистость)  является одним из важнейших диагно

стических признаков большинства осадочных горных пород. Она отражает 
особенности среды накопления осадков и проявляется в перв'Ичной дели-

1 Б олее правилъный термин "петроглифЫ" применяется в дРУГОМ значении 
археологами. (Прим. ред.) 
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мости пластов на слойки, главным образом по характеру их состава, зер
нистости, окраски. 

Сложное строение осадочных толщ, состоящих из ёлоев и слойков 
разной мощности и состава, обу,словливае'Гся неравномерностью и преры
вистостью П.роцессо.в осадконакопления. Значительно реже слоистость про
является позднее, в процессе диагенеза, например при возникновении 
ориентированных конкреций в неслои.стом по виду осадке по ряду парал
лельныx горизонтов. Слоистость при диагенезе может возникнуть также 
в результате механического перераспределения частиц в осадках. 

Н. В. Васооевич ( 19481 , 1 949, 1954, 19581 ) ,выделяет: с о б с т в е н н о  
с л о и с т о с т ь как пер.вичную пластообразную форму тел и подчиненные 
ей с л о й ч а т о с т ь (внутреннюю сингенетическую текстуру слоев) и 
с л о е 'В а т о с т ь (недоразвитую слоистость) .  Первое из этих соподчинен
ных иазваний может быть принято. Что касается слоеватости, т'о это поня
тие в РУСClкой .llJитерату.ре употреблялось также в смысле ложной слоистости 
(вторично возникшей, наложенной, 'поверхностной картины, имитирующей 
с'лоистость) . 

Группу сходных между собой слойков, наслоенных друг на друга и 
находящихся ,в однотипных условиях залегания, принято. называть с е р и е й  
(например, косослоистые серии) ,  границу, разделяющую серии в раЗ.резе, 
с е р и й н ы м ш в о м. Слой может состоять из группы серий. Границу раз
дела слоев называют с л о. е в  ы м ш в О м. 

В Атласе термин «пласт» принят В качестве единицы подразделения 
разреза отложений по вещественному составу, а термин «слой» - В каче
стве элемента геометрического подразделения, т. е. единицы слоистости 
(Малютин, Разумовский и Хабаков, 1 93 1 ) .  Пла'ст, границы которого опре
деляются существенной и отчетливой .разницеЙ в составе пород, может 
быть неслоистым, массивным. В этом случае слой ЭКlвивалентен пласту. При 
грубом, КРУПНО-, тонкослоистом И Л'Истоватом строении пласта 'в него 
включаются совокупности слоев. В горном деле название «пласт» зачастую 
применяется лишь для заслуживающих внимания рабочих пластов полез
ного ископаемого. 

t:лоистость кру.пного ма,сштаба - в интервале метров, дециметров и 
сантиметров - называют макрослоистостью или просто слоистостью. В тех 
же пластах (например, в слоистых яшмах, В ленточных глинах, в слоистых 
диатомовых и других породах) может обнаруживаться тончайшая слои
стость, измеряемая от долей миллиметра до десятков микронов, - так назы
ваемая микрослоистость. 

Слоистость обычно подразделяет,ся по мощности слоев. Подразделение 
пород по величине промежутка между двумя поверхнос'тями наслоения 
приведеню (по Малютину, Разумовском'У и Хабакову, 1 931  и Е. п. Врунс, 
1954) в табл. VI I.  

Пласты 

Гхыбовые или массивные 
Крупнослоистые 
СреАнеслоистые 
Тонкослоистые 
Листоватые или микрослоистые 

Т а б л и ц а  УН 

Интервал слоя 

Больше 50 см 
50-10 см 
10- 2 .. 
2 СМ - 0,2 мм 

Меньше 0,2 " 

С литологическими понятиями и подразделениями С.l\Юистости не сле
дует смешивать укоренившийся в стратиграфии термин «слои», обозначаю
щий пласты или пачку пластов определенного геологического ,во.зраста с ха
рактерными руководящими формами организмов. 

Облик слоистых текстур тесно связан с гранулометрическим и веще
ственным составом пород. В крупнообломочных породах текстурные о.со
бенности проявляются в ра,сположении и наклоне галек. В к.рупнозерни-
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стых (неравнозернистых) песках и песчаниках нередко наблюдается соче
тание крупных, иногда крутонакЛсОННЫХ серий. Для мелкозернистых песков 
и алевритов характерна мелкая горизонтальная слоистость, волнистая и 
косая с мелкими сериями слоиков. В глинистых породах слоистость обычно 
тонкая (горизонтальная и волнистая) , которая может быть замечена лишь 
под микроскопом. Косая слоистость Iсвойст:венна толыю обломочным поро
дам; ,она наблюдается также в HeKoTopbIX из,вестняках и доло'Митах, обра
ЗОВaIiНЫХ обломочными зернами карбонатногО' состава. 

о классификациях слоистых текстур 

В литературе имеются различные как морфологические, так и гене-
тические классификации слоистых текстур. , 

Первая генетическая (фациальная) классификация типов слоистости 
в СССР была предложена Ю. А. Жемчужниковым ( 1926) ,  который, 
используя клаССИфикации Вальтера (Walter , 1893) ,  А. Грабау (Grabay, 
1 9 13 ) ,  К. Андре ( Andree, 1915) и результаты собственных наблюдений, 
выделил пять генетических типов слоист'Ости : эО'ловый, тип п'Отоков, Dеч
ной, дельтовый и п.рибрежно-морскоЙ. Данная клаССИфикация, HeCMOTp� на 
ее схематичность, дала необходимую основу для дальнейшей разработки 
вопросов, связанных с уточнением фациальной обстановки 'Отложения осад
ков, и установления их 'связи с основными типами слоистости. Раз,раБОТlка 
этих вопросов именно с генетических позиций нашла отражение в ряде ра
бот советских исследователей ( сб. «Косая слоистость», 1940; Хабаков, 1951 ; 
Вассоевич, 1 9481 ,  1949, 1950; Брунс, 1 954; Рухин, 1953; сб. «Аллю
виальные отложения», 1 954 ; «Атлас литогенетических т,ипов», 1956 и др. ) .  

. А .  В .  Хабаков ( 1 95 1 ) выделяет пять генетических типов косой слои
стости (табл. 1 00) .  В ряде случаев различные генетические типы косой 
слоистости весьма сходны (например, дюнная и дельтово-речная и при
б режно-'Морская) . 

В оп.ределении различия физико-географических условий формирова
ния косослоистых текстур помогает целый ряд признаков : мощность косых 
серий, особенности границ между сериями, различие сортировки обломоч
ного материала, степень прямолинейности, параллельности, а также кру
тизна и однообразие наКлона косых слойков. 

Л. Н. Ботвинкиной (в кн. «М'етоды изучения 'Осадочных пород» , 1957, 
т. 1, стр. 1 07)  предпринята попытка с'вести в таблицу П,ризнаки 'Основных 
типов сл'Оистости В зависимости от различия следующих фациальных обста
новок: субаэральной (эоловые отложения) , речного русла, подводной 
дельты ( речные выносы ра,внинных рек) , морской (зона течений) ,  морс.коЙ 
(зона волнений) ,  периферической (зона лагун и озер) ,  речной поймы, зон 
моря с отсутствием придонных движений, озе.рн'ОЙ (гумидной зоны) .  

Некоторые исслед'О'ватели классифицируют слоистость по  типам д'ви
жения среды отложения 'ОсадкOIВ. Так, например, Н. Б. Вассоевич ( 1 9481 )  
различает слоистость (слойчатость) отвесного оседания и скоростную. 
Основываясь на свойствах среды и характере ее движения, он подразделяет 
слоистость на следующие генетические типы : субаэральный, водный пО'то
ковый (направленный) и водный (осцилляторныЙ) .  Сопоставление ОСНOIв
ных особенностей динамических типов водной косой слоистости имеется 
также в таблицах Л. Б. Рухина ( 1953) и в кн. «Спутник полевого геолога
нефтяника» ( 1954, стр. 373-376) .  Некоторые динамические типы водной 
слоистости описываются в литературе под названиями: «слоистость 
типа потоков», «слоистость знаков ряби», «слоистость ряби мелко
ВОДЬЯ» и др. 

Существующие классификации слоистых текстур, осн'Ованные на мор
фологических признаках, весьма различны. Группа авторов (Брунс, Жем
чужников, Иванов, Ли и Перепечина, 1941 ) предложила подразделять СЛ'ОИ-

38 

http://jurassic.ru/



стость на три основных типа : горизонтальный, волнистый и косой. 
Е. П. Брунс ( 1954) выделила еще один тип - линзовидныЙ. Л. Н. Ботвин� 

_ кина ( 1 950, 1957, 1959) придерживается приведенного выше подразделения 
слоистых текстур на три типа, а выделяемую Е. П. Б рунс линзовидную 
слоистость считает лишь разновидностью волнистого типа. Кроме того, она 
выделяет переходные типы слоистости : косоволнистый и горизонтально
волнистый. В морфологических клаССИфикациях Л. Б. Рухина ( 1953) и 
Н. Б. Вассоевича ( 1 9581 ) слоистые текстуры подразделяются только на 
д'ва основных типа -- горизонтаЛьный и косой, остальные формы слоисто� 
сти являются соподчиненными основным типам. 

Таким образом, общепризнанной единои классификации или общепри· 
знанных клаееификаций слоистых текстур по определенным признакам 
(морфологичес'ким, фациальным и динамическим) пока нет, тем более, 
что слоистые текстуры и процессы их ф'Ормирования в некоторых 'Обста� 
новках (пустыни, различные части морей и дельты) еще недостаточно изу� 
чены'. 

Изучение слоистых текстур принято начинать с выделения морфологи� 
ческих типов и выявления отдельных признаков, С'вязанных с особенно
стями слоистости и состава горных п'Ород, что поз'воляет в ряде случаев 
типизировать их формы В зависимости от характера движения среды отло� 
жения и иногда (при наличии более широких геологических наблюдений 
в разрезе и на ПЛОllJади) выяснить конкретную обстановку седиментации 
осадк'Ов. При полевых наблюдениях является 'Обязательной привязка 
в 'каждом отдельном случае фотоснимков и зарисовок форм косой слоисто� 
сти К странам света и к направлению п реобладающих наклонов серий косых 
слойков. 

Морфологический облик различных типов косой слоистости в разных 
сечениях меняется:  он наиболее индивидуален в продольных сечениях и. 
наоборот, очень подобен, малоотлицен - В  поперечных сечениях (относи
т'ельно гла.вног'О наlправления преобладающего наклона косых слойков, или, 
что то же самое, относительно оси Д'вижения потока, прибоя и т. д. ) .  

Краткая характеристика ТИПОВ СЛОИСТОСТИ 
Г о р и з  о н т а л ь н а я с л о и с т о с т ь характеризуется чередованием 

сл'Оев и слойков, параллельных плоскости напластования и между собой 
(табл. 10 1 ,  фиг. 1-4;  табл. 102, фиг. 1-3; табл. 1 03, фиг. 1-5) .  Чередо� 
ванию слоев во В.ремя их образования более или менее соответствовала 
смена темпов осаждения и 'скорости захоронения осадка. В б'Ольшинст'ве 
случаев горизонтальные текстуры образуются при выпадении осадка из 
ВЗiвеси в услювиях устойчивого спокойн'Ого осаждения или же в усл'Овиях 
режима движений придонных вод, близкого к ламинарному. 

Горизонтальная слоистость может быть ритмической, называемой 
также ритмически сортированной или повторной (к этому типу следует 
относить и ленточную) ,  простой линейной и прерывистой, часто называемой 
шт,р'иховатоЙ. 

Ритмическая слоистость является наиболее характерной и наиболее 
резко проявляющейся благодаря чередованию слойюов, которые разли� 
чаются между собой по с'Оставу или по размеру зерен ; нередко это ,различие 
подчеркивается также первичной окраской слойков цве'I1НЫХ зерен, цемента 
или пигментирующим веществом органических примесей, пр'Опитывающих 
глинистые слойки. При различной первичнои окраске чередующихся между 
собой слойкав возникают полосчатые слоистые текстуры. 

Типичной разновидностью ритмической текстуры являет'ся ленточная 
слоистость, образующаяся 'в результате отложения сезонных (летних 
iIесчаных или алевритовых 'и зимних - глинистых) слойков. Совокупность 
двух соседних слой ков образует ленту, от,вечающую годовому циклу осад
конакопления (табл. 10 1 ,  фиг. 2-4) .  При изучении ленточных отложений 

• 
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применяется геохронологичеокий метод Де-Геера, который позволяет до
вол�но точно вести абсолютное летоисчисление, . а также решать целый ряд 
других вопросов. Практическое применение этого метода изложено в рабо
тах К. К. Маркова ( 1927, 1 93 1 ) ,  И. П. Ге.расимова и К. К. Маркова ( 1939) 
и др. Ленточная слоист:ость особенно хара'ктерна для .озерных приледнико
вых четвертичных отложений. но наблюдается и в древних толщах, а также 
в фациях других континентальных ландшафтов и климатов. 

Ритмическая слоистость, имеющая 'широкое развитие среди пород раз
личного генезиса и возраста, может быть ' равномерной - при чередовании 
слойков б.олее или менее .одинаковой мощности (табл. 10 1 ,  фиг. 4; табл. 103, 
фиг. 1 )  и неравномерной, когда чередующиеся слойюи имеют разную тол
Щ'ину (табл. 10 1 ,  фиг. 1 ,  2; табл. 102, фиг. 2, 3; табл. 103, фиг. 4, 5) .  

Простая линейная (неnреРblвная) слоистость проявляется в породах 
однородного гранулометрического состава, в которых имеются слабо замет
ные, тончайшие линии раздела слойков, отмечаемые глинистыми пленками 
(визуально почти неотличимыми) ,  присыпками слюды или мельчайшего .ра
стительного детрита. Благодаря наличию этих линий раздела породы 
(аргиллиты, алевриты, мелкозернистые песчаники) способны расслаиваться 
на плитки разной величины, достигающей иногда толщины бумажного 
листа. 

Одной из раЗНОВИДНОСТеЙ этон тексту,ры является ориентированная 
текстура, проявляющаяся в однообразной ориентировке удлиненных пла
стинчатых или чешуйчатых минералов либо их агрегатов (например, в гли
нах) и обнаруживаемая т'Олько под микроскопом. 

ПреРblвистая 1 (штриховатая) слоистость характеризуется п.рерыви
стым ра'ОПО.I\!Ожением параллельно плоскостям наслоения 'Отдельных компо
нентов породы, например растительного д-етрит.а (табл. 1 03, фиг. 2) ,  галек 
(табл. 1 03, фиг. 3) .  

Горизонтальная слоистость свойственна отложениям различного гене
зиса: МО.рским глубоководным, лагунным, тихих заливов, озерным, ледни
ково-озерным; встречается она также в отложениях пойменного к'Омплекса. 

В о л н и с т ы й т и п с л оои с т о с т и в целом характеризуется наличием 
серий слойков, имеющих криволинейную выпукло-.вогнутую форму. В раз
резе эта С.Nоистость имеет вид волны с полной амплитудой или частью ее. 
Волнистый тип слоистости может быть пред-ставлен 'Следующими разновид
НОСТЯМИ: ПО.NоговолнистоЙ, линзовидной, мульдообразной и сочетанием их 
между ообоЙ. 

П ОЛО1.0волнистая слоистость хараК'теризуется развитием полной волны, 
но с небольшими .отклонениями кривизны линий от горизонтальной поверх
ности. Слойки обы'чно параллельны или почти параллельны 'Осн'Ованию се
рий и между собой ; иногда волнистые поверхности бывают нера'вные по 
амплитуде и смещены по отношению друг к другу (табл. 104, фиг. 2, 3) . 

.itин.зовидная слоистость характеризуется непараллельным расположе
нием в смежных сериях волнисто изогнутых слойков И перемещением их по 
отношению друг к другу: против вогнутой части волны в вышележащеi:i 
серии размещена выпуклая часть. Вследствие этого слоистость имеет линзо
видный характер (табл. 1 04, фиг. 1 ) . Часто пологоволнистая и линзовидная 
слоистость сочетаются между собой (линзовидно-волнистая слоистость) .  
Разные формы волнистой слоистости, иногда сочетающейся с другими, по· 
казаны на табл. 1 05 (фиг. 1-4) .  

Мульдообра.зная слоистость, иногда называемая 'перекрестно-'ВОЛНИ
стой (табл. 1 06, фиг. 1-4; табл. 1 07, фиг. 1-3) ,  в.первые описанная 
А. С. Корженевской и О. Н. Бахва.NОВОЙ ( 1940) под названием слоистости 
типа ряби мелководья, характе.ризуется наличием толь,ко вогнутой части 
волны, которая является 'более крутой, чем в пологоволнистой текстуре; 

1 Прерывистое расположение отдельных компонентов породы наблюдается и в ко
СОЙ слcwстости. 
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слойки в одной серии чаще всего бы.вают параллельны основанию вогнутых 
серийных швов. Основание одной серии как бы срезает часть волны пре
дыдущей серии, поэтО'му соотношение серийных швов является пе,ре-
крестным. , 

В о л н и с т о-к о с а я с л о и с т о' с т ь по морфологическим признакам 
является переходной между слоистостью волнистой и косой (табл. 108, 
фиг. 1-3; табл. 109, фиг. 1 ) . Отличительной че.ртой этой текстуры является 
наличие волнистых поверхностей в основании серийных швов. Слойки в ,се
риях могут располагаться и параллельно и непараллельно; по отношению 
к волнистым серийным швам они расположены косо. Форма слой ков обычно 
криволинейная (S-об разная или вогнутая) ;  нередко слойки об разуют СХО'
ДЯlциеся книзу (иногда к,верху) пучки. Серии слоистО'сти этого типа обычно 
мелкие. 

Волнистый тип слоистости и его разновидности (пологоволнистая, не
правильноволнистая, линзовидная, мульдообразная слоистость) ,  а также 
переходный тип - волнисто-,косая слоистость - нередко наблюдаются СOlв
местно или в чередовании друг с другом в одном и том же разрезе. Чаще 
всего эти текстуры связаны с алевритовыми, песчаными (в основном мелко
зернистыми) ,  карбонатными (обломочного типа) и глинистыми отложе
ниями. Встречаются они в зонах морских волнений, лагун, заливов, озер, 
речных пойм ; :ВО,Nliисто-косая слоистость встречается также среди эоловых 
песков. 

Волнистая и волнисто-косая слоистость чаще всего отражают захоро .. 
ненные и ПРОЯВЛЯЮIциеся во внутренней текстуре пород формы знаков ряби 
различного типа : течений, вО'лновых (осцилляционных) ,  волноприбойных, 
перекрестных, образовавшихея на 'поверхности осадка в водоемах, и реже 
эоловых (см. гл. 1 1 ,  А). 

Из-за раз'мыва и разрушения знаков ряби во внутренней текстуре 
(слоистости) часто фиксируются только отдельные их части в виде криво
линейных, вогнутых, реже выпуклых серий слойков. Мощность слоистых 
серий обычно мелкая, .реже крупная; угол наклона слой ков может быть раз
�ичен, часто ,меняется ; границы серий резкие, отчетливые, иногда выра
жены слабо. Сортировка материала чаще всего бывает хорошей или сред
ней. В зависимости от характера бассейна могут присутствовать различные 
включения (растительныи детрит, органогенный детритус и др. ) .  

Слоистость, образованная в результате захоронения размытых знако'в 
ряби (волнений или течений) ,  может наблюдаться в разных сечениях (ча
сто случайных) ,  поэтому не всегда возможно различить, с какой именно 
разновидностью знаков ряби она связана. 

Нередко наряду со слоистостью в обнажениях наблюдаются плоскости 
напластования с сохранившимися знаками ряби; такое сочетание внешней и 
внутренней тексту.р позволяет установить точную связь между типами зна
ков ряби и разновидностями волнистой или волнисто-косой слоистости; по 
замерам ориентировки знаков ряби можно также выяснить преобладающее 
направление ветра, вызыва,вшего волнение в бассеЙ:не. 

Иногда слоистость, образованная знаками ряби течений, наблюдаемая 
в продольном или близком к нему сечении, -бывает выражена довольно от
четливо (табл. 108, фиг. 1-3) .  В других сечениях ее не всегда можно отли
чить от слоистости, образованной волновой .рябью. При сопоставлении 
в обнажении ,поверхности напластования (,внешней текстуры) и слоистости 
(внутренней текстуры) поверхности раздела серий, сохраняющие волнис
тость, оказываются соответствующими рельефу знаков ряби, а падение ко
сых слойков будет указывать направление течения. 

Волнисто-косая слоистость возникает также при поступательно-напра
вленном движении воздушной среды (эоло'вая слоистость) .  Наиболее отчет
ливо она выражена в дюнах. Так, эоловая слоистость зачаточных дюн Риж
ского побережья (У льет, 1957) характе.ризуется концентрическим наслое
нием пологоволнистых слоЙК.QIВ, обращенных выпуклостью кверху (табл. 1 10, 
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фиг. 1 ) ;  слой�и, слагающие пологоволнистую ,серию, клиновидно сходятся 
в направлении подошвы холма. Аналогичная форма слоистости наблюдается 
у дюн, уже сформировавшихся, но не испытавших особого перемещения. 
Слоистость у них имеет форму пологоволнистых, слабо изогнутых сеDИЙ 
слойков, обращенных выпуклостью главным 'Образом �Bepxy, слойки часто 
клиновидно сходятся (табл. 1 10, фиг. 2) .  Соотн'Ошение серий обычно пере
крестное IПОД острым, реже тупым углом., Волнистые линии фиксируют по
верхности дюн, а круто- \или пологопадающие серии 'слой,ков соответствую г 
навеТ,ренным или подветренным частям дюн. 

В барханах пустынь слоистость сохраняется значительно хуже (Сидо
ренко, 1 949, 1956, 1957) ,  но тем не менее она зафиксирована с. Н. Коляд
ным в барханных песках на Челекене (табл. 1 10, фиг. 3) .  Здесь в'Олнистые 
серии изогнуты не толь,ко �Bepxy, Н'О и книзу И срезают друг друга под 
острыми углами (перек,рестные серии) .  Углы наклона волнистых серий 
слойков изменяются от пологих до к'рутых. 

Современные эоловые пес'ки являются продуктом перевевания рыхлых 
накоплений разног'О генезиса ( речных, при6режно"морских, озерных, 
ледниковых) .  Перевеянные пески отличаются от ИСХ'ОДНЫХ лучшей сорти
ровкой по гранул'Ометрическому и минеральному с'Оставу, а также повы
шенной окатанн'Остью зерен;  при этом в перевеянных песках наблюдается 
уменьшение количества крупнозернистых фракций, а также полное отсут
ствие пылеватых частиц (Сидоренко, 1949, 1 956, 1957 ) .  

Комплекс минералов в перевеянных песках, по  сравнению с исходным, 
уменьшаеТСя, вместе с тем убывает общее количество зерен тяжелых и не
устойчивых минералов; возрастает количест,во зерен минералов, устойчивых 
против механического вы.ветривания (Iкварц, магнетит, ЦИ,ркон, гранат, сил
лиманит) ,  уменьшается доля зерен легко истираемых минералов (кальцит, 
полевые шпаты, роговая обманка и др. ) .  Таким образом, гранулометриче
ский и минеральный с'Остав является существенным отличительным призна.
ком эоловых песков от отложений другого генезиса. 

К о с а я с л о и с т о с т ь характеризуется сериями слойков, расположен
ных 'косо по отношению к серийным ш вам или к границам поч,вы и кровли 
пластов. Слоевые швы в свою очередь могут совпадать с горизонталь
ными плоскостями напластования или могут быть наклонены к ней под 
некоторым углом. Различают косую слоистость с параллельными сериями 
и косую слоистость с перекрестными сериями. Слойки в пределах серий 
могут быть прямолинейными или слабо изогнутыми - выполаживаю
щимися. 

Формирование косой слоистости происходит под влиянием поступа
тельно-направленного турбулентного (струйно-вихревого) движения водной 
с.реды. Нередко такая текстура описы'вается в литературе как «слоистость 
течений» или «слоистость типа потоков». 

Наиб'Олее ярко и часто косая слоистость выражена в аллювиальных от
ложениях руслового типа. Процесс образования косой слоистости связы
вает'ся с непрерывным формированием движущихся по течению песчаных 
валов или песчаных волн (Лопатин, 1 936, 1 952; Жемчужников, 1954) .  Пес
чаные валы имеют асимметричный 'Профиль с обращенным проти.в течения 
пологим склоном и крутым (достигающим 300) склоном, обращенным по 
течению. Благодаря перемеrцению частиц кластического материала, КОТО,рые 
переносятся течением с пологого склона на крутой, песчаные валы непре
рывно намываются. Особенно энергично этот пр'Оцесс протекает во время 
половодья, тогда как в межень транспортировка донных насосов протекает 
слабо или приостанавливается. 

Слойки в сериях наклонены в сторону течения ,речного потока. Косо
слоистые серии более или менее отчетливо отделены друг от друга серий
ными швами. Нередк'О слойки к основанию серии ,выполаживаются 
(табл. 1 1 1 , фиг. 4)  . Угол наклона косых слой ков в зависимости от режима 
руслового потока колеблется в пределах от 30 до 20 и даже до 100. Мощ-
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ность косослоистых серий в разных случаях варьирует от мелких до очень 
крупных. _ 

. Косая слоистость, образованная текучими водами в реке, В.ременными 
потоками или течениями в морских водоемах, бывает наиболее четко выра
жена в продольном ИЛИ близком к нему сечении, совпадающем или при
мерно совпадающем с направлением движения BO�HЫX масс (табл. 1 1 1 , 
фиг. 1 ,  3, 4; табл. 1 '1 2, фИГ. 3) .  В сечении, поперечном (перпендикулярном) 
к фарватеру потока, косая слоистость утрачивает свои характерные особен
ности и может казаться горизонтальной (табл. 1 12,  фиг. 2) или приобре
тать другие, менее выраженные промежуточные формы. 

Косая слоистость с непараллельными и перекрестными сериями слой
ков (табл. 1 1 1 , фиг. 2) возникает в связи с изменениями в направлении по
тока при меандрировании русла реки. В этих условиях иногда образуются 
также линзы с серией косых слойков (табл. 1 1 5, фиг. 2) .  

Кластический материал, слагающий косослоистые серии русла реки 
и при русло в ОЙ отмели, характеризуется плохой сортировкой. В сериях могут 
чередоваться слойки и линзы, представленные песчаным, алевритовым, гли
нистым, гравийным и галечным материалом. Грубозернистый материал 
(гальки) нередко располагается в основании серий. Среди кластического 
материала иногда встречаются обломки стволов деревьев, стеблевых частей 
и более мелкий детрит. Встречаются также обломки раковин пресноводных 
моллюсков, остатки скелетов рыб, костей высших позвоночных. Распреде
ление кЛастического материала в продольном профиле реки зависит от ха
рактера горного ПОТGка, переносящего материал (горная или равнинная 
часть бассейна реки) .  

Косая слоистость зоны МО.рских течении (табл. 1 1 5, фиг. 3; табл. 1 16. 
фиг. 1, 2;  табл. 1 1 7, фиг. 3) в продольном сечении характеризуется 
большей ил:и меньшей прямолинейностью косых слойков, наклоненных в сто
рону течения. Иногда слоики, слагающие косослоистые серии, слабо изо· 
гнуты и выполаживаются книзу (табл. 1 1 6, фиг. 2) . Серийные швы выра
жены довольно отчетливо. Иног да косослоистые серии взаимно срезают 
друг друга (табл. 1 -16, фиг. 1 . 2) .  

Кластический материал, слагающий косослоистые серии в зоне морских 
течений, отличается более с.JвершенноЙ сортировкой и степенью окатан ·  
ности, чем в ,речных отложениях. Песчаники часто обладают повышенной 
карбонатностью за счет оБЛl:iМ'КОВ карбонатных пород, морской фауны и 
карронатного цемента; иногда обломочные известняки слагают мощные 
толщи (табл. 1 16, фиг. 1 ,  2) .  

При изучении слоистых текстур существенное значение имеют массо
вые замеры наклона косой слоистости, образованной текучими водами 
( русловые потоки, дельты, зоны течений в морских и других водоемах) ,  
поскольку косые пачки часто однообразно ориентированы. Обработка 
резу льтатов замеров наклона косой слоистости дает возможность оп.реде
лить преобладаЮIJJее напра'Бление течений в реках или других водоемах, 
что в свою очередь может способствовать решению палеогеографических 
задач (Хабаков, 1940, 19481' 195 1 ,  1954) .  

Таким образом, в .рqзличных обстанов,ках возможны похожие типы 
движения водной среды, отражающиеся 'во внутренней текстуре пород. 
Например, С'вязанное с течением об,разование косой слоистости может про
исходить в русловых отложениях рек, в морях, озерах и во временных 
потоках. Движение водной среды в одном и том же бассейне (например, 
в разных частях моря) может иметь различный характер (поступательный, 
колебательный или почти полное отсутст'вие движения) ,  поэтому и типы 
слоистости в разных частях данного бассейна могут быть различными. 
В условиях волнений возникают ,разные формы волнистой слоистости. При 
поступательном движении фик,сируются косослоистые серии типа речных 
потоков. При отсутствии донных течений пли сильных волнений форми
руется горизонтальная слоистость. Все эти типы слоистости могут че-
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редоваться между собой в разрезе и образовывать более слО'жные 
формы. 

При изучении форм слоистости должен учитываться вещественный 
состав пород, характер сО'ртировки материала, степень его о�атанности. 
наличие фауны и флоры, характер чередования пород в разрезе и мощности 
пластов, типы контактО'в , преобладающая ориентировка наклонов кО'сой 
слоистости и галек, площадное распространение тех или иных признаков 
пород. 

2. ТЕКСТУРЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОРГАНИЗМОВ 

. 

В песчаных, алевритовых, глинистых и карбонатных осадках нередко 
возникают текстуры, происхождение ,которых связано с жизнедеятельно� 
стью организмов. Обитающие на дне водоемов различные беспО'звоночные 
играют большую роль в переработке О'садков; они могут частично или пол� 
ностью видоизменять первичные СJlJоистые текстуры пород. Следы жизне� 
деятельности некоторых зарывающихся в ил и пере,рабатывающих его op'гa� 
низмов нередко встречаются в ископаемом виде (следы ракообразных, чер� 
вей, 'моллюсков, ,брахиопод) .  

Наиболее распространенными следами жизнедеятельности ракО'образ� 
ных являются (Гекке.р, 1956) их густо сплетенные норки (табл. 1 18, 
фиг. 1, 2) .  Они заложены в глинисто�алевритовом осадке и заполнены 
кварцевым песком ; вся ПО,рода в целом была позднее сцементирО'вана Kap� 
бонатным цементом. Аналогичные образования изучены в песках xapЬKOB� 
скогО' яруса на Украине (по данным Ремизова, иехомского и др. ; табл. 1 19, 
фиг. 1 ) . Текстуры, связанные с жизнедеятельностью зарЫ'вающихся в oca� 
док высших ракообразных, могут служить показателем крайне мелководных 
(литО'ральных и сублиторальных) морских отложений. 

Широким распространением пользуются тексту,ры, образовавшиеся 
в результате жизнедеятельности илоядных животных, главным О'бразом 
червей (табл. 1 1 9, фиг. 1 ,  2; табл. 1 20, фиг. 1-4; табл. 1 2 1 ,  фиг, 1-'-4).  
Чер.ви-<илоеды (пелофаги) ,  обитающие в пелитовом осадке, или пес'коеды 
(пескожилы) ,  известные из отложений различного возраста, углубляясь 
в осадок иногда на значительную глубину, оста'вляют круглые в попереч� 
ном сечении отверстия. В продО'льном сечении эти отверстия имеют вид 
прямых или изгибающихся труБО'к, направленных сверху вниз или косо по 
отношению к кровле и почве пласта; иногда же они имеют конусовидное 
окончание, направленное узким концом книзу. Внутренняя часть ходов 
выполнена переработанным в кишечнике этих животных материалом BMe� 
щающей их породы или принесенным ими из вышележащего слоя. 

Если ходы червей заполнены таким же материалом, как и вмещающая 
их ПО,рода, то текстура, образованная червями, проявляется не в·сегда OT� 
чет ливо. Такие тексту.ры иногда наблюдаются в г линах, где видны только 
контуры ходов или слабое осветление окраски материала, выполняющего 
трубчатые отверстия. В слоистом О'садке при переслаивании глинистого ила 
с песчаным материалом, различных к тому же и по цвету, нО'вообразован� 
ная илоедами текстура проявляется отчетливо. 

HeKoTopbIe ходы морских червей (А renicolites), как указывает 
Р. Шрок ( 1950) ,  имеют И�образную форму. Они ,расположены вертикально 
и своей нижней изогнутой частью погружены глубоко в осадО'к. Обе ветви 
таких ходов направлены к пО'верхности, где они заканчиваются О'тверстиями. 
Одно из наружных отверстий иногда О'круженО' кольцеобразным валиком, 
который образуется за счет материала, выбрасываемого червями из норок. 
По такому характерному расположению ходов червей может быть легко 
установлена почва и кровля пласта. 

А. Вестергордом (Westergard, 1931) приведены интересныIe тек
стуры И-образных вложений "И в И" под названием Diplocraterion 
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paralle[um Т о r е 1 1  (табл. 122, фиг. 1 -3), а также другие трубчатые 
образования в песчаниках - Diplocraterion lуеШ Т о r е 1 1  (табл. 123, 
фиг. 1, 2), Monocraterion tentaculatum Т о r е 1 1  (7) (табл. 123, фиг. 3, 4), 
Scolithus linearis Н а 1 d е m а n (табл. 124, 125). 

Следы, оставленные червями-илоедами, не всегда могут быть испо,ль
зованы в качестве надежног . .) признака при фациальном анализе, так как 
наблюдения над современными чер'вями показывают, что они обитают на 
различных глубинах дна (Твенхофел, 1936) .  Однако при комплекс
ном изучении разреза и прослеживании пород по простиранию наряду 
с текстурами, образованными илоядными животными, всегда возможно 
устанчвить другие (первичные) признаки, которые могут дать более кон
кретные указания на фациальную обстановку отложения и захоронения 
осадка, преобразованного в горную породу. 

Нарушающие слоистость норы или трубчатые пустоты могут возникаТlJ 
в результате жизнедеятельности и других организмов - моллюсков и бра
хиопод (Шрок, 1950) .  Эти норы обычно расположены вертикально и закан
чиваются внизу закругленным слепым ,концом. Раковины моллюсков часто 
погребены на дне этих трубчатых углублений; оверху трубки не.редко запол
нены осадком. 

Текстуры, связанные с ростом растений в прибрежных частях водо
емов или болотах, имеют различный облик. Чем большее количест'во корней 
растений ПРОНИЗЫБает отложения, тем значительнее изменяется их первич
ная текстура (слоистость) .  Некоторые глинистые, алевритовые и песчаные 
отложения, густо пронизанные изгибающимися корнями (например, стиг
марии) ,  приобретают коМ'коватую текстуру (табл. 1 26, фиг. 1 ) . Такие отло
жения, развитые обычно в почве угольных пла,стов, получили в Донецком 
каменноугольном бассейне название «кучерявчик». 

Нередко корнеI\ая система растений пересекает слоистость по вер
тикали, образуя своеоб.разную сетчатую текстуру (табл. 1 26, фиг. 2) ,  на
зываемую также текстурой « прорастания» или «протыкания». Каналы от 
корешков растений бывают заполнены осадком, иногда даже с сохранением 
внешней оболочки из оргаН'iiческого вещества. Такие текстуры особенно 
характерны для угленосных отложений, где они встречаются большей 
частью в почве угольных пластов. 

Зафиксированы находки вертикально торчащих в виде пучков или раз" 
ветвляющихся округлых каналов истлевших КО,рней и стеблей, имеющих 
вид полых трубок. Так, А. М. Uехомским в морских олигоценовых песках 
(Челябинская область) были встречены своеобразные стержневые гли
нисто-песчаные образования (табл. 1 26, фиг. 3) ,  которые, по его мнению, 
являются корневой системой водных растений. Внутренние части каналов 
этих образований выполнены глинистым материалом. 

Сохранившаяся корневая система многих растений (папортни
ки, цикадовые, флора типа мангровых зарослей) ,  а также стволы деревьев, 
погребенные среди осадков в их прижизненном положении, встречаются 
в отложениях и других возрастов;  некоторые представители этих расте
ний широко распространены начиная с девона (КРИШТОфович, 1 94 1 ) .  
Отдельные находки остатков растений, более высокоорганизованных, чем 
кембрийские сине-зеленые, зеленые и багряные водоросли, известны из 
среднекембрийс:ких отложении. Так, они были найдены Н. Е. Чернышевой 
в известняках чабдинской овиты вместе с трилобитами и другой фауной 
в Сибири, в северной части Алданского массива (КРИШТОфович, 1953) .  

З. ТЕКСТУРЫ ВЗМУЧИВАНИЯ И ПОДВОДНОГО ОПОЛЗАНИЯ 
ОСАДКОВ 

Слоистая текстура отложений может быть нарушена взмучиванием 
осадка под влиянием внезапно появляющихся волнений и течений. Нередко 
осадок взмучивается ползающими, плавающими '!1 JtHa или зарывающимися 
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в ил животными. При взмучивании слеrка слежавшеrося осадка слойки 
деформируются, разрываются, скручиваются, при обретая причудливые 
формы; иноrда взмученный осадок при последующем быстром' ero захоро
нении 'Приобретает вид хлопьев и мазков (табл. 1 27, фиг. 1 )  . 

. Среди ОТ.NожениЙ различного в озраста - от древнейших до современ
ных - часто встречаются текстуры с ГОфри.рованноЙ или деформированной 
слоистостью, возникновение которых связано с оползанием незатвердевших 
осадков на дне бассейна. Текстуры подводных оползней особенно распро
странены в геосинклинальных и переходных к платформе областях. Дефор
мации такого типа описаны в современных осадках А. Д. Архангельским 
( 19301 ) ,  в ископаемых - Н. С. Шатским ( 1929) ,  назвавшим их псевдо
складчатостью, Р. Шроком ( 1950) ,  А. В. Хабаковым ( 1 9482, 1954) ,  
Н. Б. Вассоевичем ( 1953, 1958 1 ) . По своим масштабам, форме и внешним 
соотношениям текстуры подводных оползней весьма разнооб,разны. По раз
мерам они могут колебаться от мелких внутрипластовых текстур со складоч
ками, изме,ряемым" миллиметрами и сантиметрами, до мощных зон см я
тия, захватывающих несколько пластов и горизонтов, определяемых десят
ками и сотнями метров. 

Внутреннее строение небольших по размеру складочек подводных 
оползней, часто называемых сингенетическими дефор'мациями, бывает раз
лично. Иногда деформация, возникшая в неуплотненных осадках, может 
п.роявляться лишь в сморщивании отдельных слойков ; часто слойки при
обретают более сложные формы смятых, скрученных, чашеобразных и ле
жачих складочек, нередко опрокинутых в сторону движения осадка ; иногда 
складочки бывают разорваны (табл. 1 27, фиг. 2-4; табл. 1 28, фиг. 1-3; 
табл. 1 29, фиг. 1--3 ) .  

В некоторых случаях возникают своеобразные подводные оползневые 
деформации, представляющие собой склаДОЧIШ, оторвавшиеся от основного 
пласта и 'Образовавшие так называемые «колобки» (табл. 130, фиг. 1 ,  2) .  
При выветривании эти образования дают СКО,рлуповатые отдельности. 

Крупные складки подводных оползней (табл. 1 3 1 ,  фиг. 1 ;  табл. 130, 
фиг. 3; табл. 1 3 1 ,  фиг. 2) характеризуются большей сложностью строения. 
В этих случаях породы сильно перемяты, складки разорваны, но почти 
всегда заметна пеРВ)'чная, часто сильно осложненная смятиями слоистая 
текстура. В оползневых горизонтах иногда присутствуют валуны, гальки, 
г лыбы, особенно IЮГ да подводные оползни сопровождаются обвалами 
берегов. 

При изучении мелко складчатых текстур, 'возникших в результате 
оползневых деформаций, является важным выяснение характера границ 
между деформированной частью породы, нижележащими и вышележащими 
слоями. Внутрипластовые сИ'нгенетические оползневые текстуры- в р'яде 
случаев 'заключены между ненарушенными частями того же пласта. 
При этом складочки чаще всего затухают книзу, иногда - кверху. Нередко 
верхняя часть складчатых, наиболее деформи.рованных форм имеет резкую 
верхнюю границу, она как бы срезана последующими размывами (табл. 1 29, 
фиг. 3; табл. 1 3 1 ,  фиг. 2) .  Эти обстоятельства являются доказательством 
того, что деформация осадка происходила до отложения следующего слоя 
в результате оползания грунта на дне водоема (Хворова, 19572) .  

Постепенное затухание складок кверху и отсутствие явно выраженного 
срезания их в основании вышележащего слоя указывают. на деформацию 
слоев после отложения следуюч.!его слоя. При этом деформация их может 
быть связана не только с оползанием незатвердевшего осадка, но и с дру
гими причинами, в частности, с неодинаковой скоростью уплотнения осад
ков при диагенезе. В последнем случае деформация слойков в уплотнив
шихся осадках нередко сопровождается мелкими ступенчатыми сбросами 
(табл. 128, фиг. 4) .  

Подводные 'Оползневые сингенетические текстуры наблюдаются 
в алевритовых, известковых, глинистых и песчаных породах или при пере-
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слаИВа!НИИ этих порО'д между СQБО'И. пО' мнению Н. Б. ВассО'евича 
( 195 1 ,  1953) ,  в О'бразовании сингенетических пО'дводных дефО'рмации суще
ственную .рО'ль играют О'садки алевритО'вО'й размернО'сти, О'бладающие СПО'
СQбностью О'бразО'вывать «плывуны», котО'рые при пО'тере влаги мО'гут 
«схватываться» и «застывать». Благодаря этО'му .осадО'к способен запечат
леть слО'жные текстуры, образО'ванные в результате сингенетических 
дефО'рмаций, предшествующих егО' затвердеванию. 

СкО'льжение О'садков ПО' дну при сО'О'тветствующем их составе ( алеврит, 
карБО'натные О'т ложения, О'рганические и глинистые илы или чередО'вание 
этих О'тлО'жений с пескО'м) -может начаться, ПО' данным А. Д. Архангель
СКОГО' ( 19301 ) ,  при УI<лО'нах дна -в 1_2°. Чем больше угол наклО'на дна, тем 
сильнее дефО'.рмир-уются О'садки. ПО' мнению А. В. Хабакова ( 1954) ,  при 
О'бразО'вании О'пО'лзневых сингенетических дефО'рмаций осадков некотО'рО'е 
значение имеет сжатие илов в прО'цессе О'тлО'жения, пО'теря в объеме и мощ
нО'сти, а также уплО'тнение осадкО'в в процессе накО'пления и диагенеза. 

-ОпО'лзневые складчатые текстуры, развитые на БО'льших плО'щадях, 
чаще всегО' приурО'чены: а) к О'бластям прежних сейсмически активных пО'д
вО'дных пО'рО'гО'в дна бассейна, где прО'исхО'дилО' образование О'садков ; 
б) к зО'нам предгО'рногО' прО'гиба - О'бстановке крутО'гО' О'брывистО'гО' склона 
бывшегО' пО'бережья ;  в) к склО'нам крупных рифО'вых построек; г )  к СКЛО'
нам растущих сО'ляных купО'лО'в ;  д) к мО'щным плывунам и др'угим илистым 
тО'лщам, бывшим в момент обраЗQвания в вязко-текучем сО'стО'янии; 
е) к О'бластям, кО'торые нахО'дились под мО'щным пО'кровом О'леденения. 

4. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ТЕКСТУРЫ 

ПО'мимО' О'писанных выше .основных тексту.р, в песчаных и глинистых 
пО'рО'дах наблюдаются и другие текстуры. Например, среди глин триаса 
встречаются кО'нкрециО'нные срО'стковые неправильнопО'чкО'видные тек
стуры, возникшие, по-видимО'му, при диагенезе. СвО'еО'бразие этой текстуры 
заключается в том, ЧТО' глинистО'е веществО' О'бразует неправильнО'О'круглые 
тела, связанные между сО'БО'и глинистым цементО'м (табл. 1 32, фиг. 3) .  

В песчаных пО'рО'дах наблюдается глО'булярная текстура (Сауеuх, 1929), 
Эта текстура (та-бл. 132, фиг. 1 , 3)  характеризуется 'тем, чтО' зерна песчаника 
связаны между сО'БО'й карБО'натным цемеНТQМ в О'круглые, соприкасающиеся 
О'бразавания - Г.l\:О'були. Такая текстура образуется чаще всегО' при эпиге
незе на КО'.рках пустО'т в песчанике или на их поверхнО'сти. 

Другие текстуры, например фунтикО'вая или «кО'нус В кО'нус», наблю
д_аю'I1СЯ в карбонатнО'-глинистых .отложениях ; наиболее хО'рО'шо О'ни выра
жены в карбонатных порО'дах. 

S. УПОРЯДОЧЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЛОМОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Ориеитировка крупиооБJ\ОМОЧИЫХ частиц 
и оргаиических остатков 

ОблО'мки гО'рных пО'рО'д И органических О'статкО'в удлиненнО'й фО'рмы, 
перенО'симые водО'й или льдО'м, располагаются БО'лее или менее )"ПО'.ря
дО'ченнО', сО'образнО' с направлениями пО' токов , течений и струй, их 
транспО'ртирующих и отлагающих. 

Изучение характера О'риентировки галек и органических остаткО'в в СО'
четании с изучением направления падения кО'сО'й слоистости, ориентировки 
знаков ряби, вещественнО'го состава материала, егО' мО'.рфологических, гра
нулО'метрических и других признакО'в поз'вО'ляет судить О' среде переноса, 
характере, скО'рО'сти и направлении приноса О'бломО'чногО' материала (Хаба
кО'в, 195 1 ) .  ПО' распО'ложению галек в пО'ток.овых отложениях инО'гда МОЖНО' 
ОТ.i\iичить нО'рмальнО'е залегание пластО'в от опрокинутО'гО' (Johnston, 1922). 
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Ориентировка галек и о.рганических остатков зависит главным образом 
от их формы (наиболее совершенная ориентировка свойственна галькам, 
имеющим в массе уплощенную эллипсоидальную форму табл. 1.34) ;  сте
пени сгруженности и СО,ртировки (СаШеuх, 1938), от характера среды 
переноса и Crкорости ее движения, от местопол-ожения IB ней объекта, от 
рельефа дна. 

Изучение ориентировки галек и орг.аничес,ких остатков рекомендуетс!! 
производить прежде всего в поле путем замеров .расположения их длинных 
осей в плане и наклонов их по длине и по уплощению. При этом минималь
нО'е количество замеров '.в каждой пробе, при условии хорошей сортирован·' 
ности и сгруженности галек, колеблется от 100-150 до 50�60 замеров 
(табл. 1 33, фиг. 4, 5 ) .  

Для массовых замеров ориентировки удлинеН!ных галек, валунов и орга
нических остатков in situ в условиях пологого залегания хорошо окатан
ных, четко ориентированных галечни.ков можно пользоваться горным ком
пасом. Часто совершенно необходимо предварительно в самом пласте 
маркировать расположение каждой гальки, дальнейшие замеры можно 
производить, пользуясь столиком для вычерчивания глазомерной съемки 
системы В. Н. Вебера, или с большей быстротой и точностью на литологи
ческом гониометре В. Н. Пашковского и А. В. Хабакова (табл. 133, 
фиг. 1-3) .  Маркируются гальки в ко.ренном залегании путем прочерчива
ния на  них с ПОМОIЦЫО СlIIециальной рамки (Krumbein, 1935) прямоуголь
ного знака в виде буквы «Г». Результаты замеров обычно изображают при 
помощи диаграмм-роз и стереографических равноплощадных диаграмм, со
ставляемых раздельно для длинной оси А и короткой оси С (Хабаков, 1954; 
Рухин, 1953).  

Определение пространственного положения галек путем заме.ров ази
мутов наклонов двух осей (А и С) ,  особенно с учетом наклонов IIIЛОСКИХ 
сторон галек, является более надежным критерием' и для суждения о направ
лении движения потоков, волн и т. д., чем определение их раСlIIоложения 
только в плане. Там, где возможно, рекомендуется сопровождать определе
ние расположения галек изучением особенностей и ориентировки косой 
слоистости в тех же или смежных пластах. 

В речных галечниках наклон плоских сторон галек преимущественно 
направлен против течения, т. е. в обратную сторону против преобладающих 
наклонов косой слоистости; в литоральных галечниках riлос:кие гальки на
клонены главным образом в сторону бассейна, т. е. согласно с преобладаю
щим наклоном косой слоистости (Хабаков, 19481, 1 954) .  Сопоста'вление 
данных о направлении падения косой слоистости и о наклонах галек позво
ляет отличать морские отложения от речных (Хабаков, 19482, 1954).  

Поскольку обломки раCIПолагаЮ11СЯ раз.l\!ИЧНО - в зависимости от физи
ческих особенностей динамики среды отложения - целесообразно рассмо
т,реть отдельно ориентировку галек в водном потоке, в морской литорали, 
ориентировку обломков, переносимых ЛЬ,lJ;ом и флювиогляциальными пото
ками и, на-конец, следует остановиться на ориентировке скоплений у длинен
ных раковин, обломков древесины и других органических остатков. 

у длиненные, уплощенной формы гальки в реках могут раополагаться 
различно в зависимости от соотношения их формы, веса и размера со ско
ростью потока. При большом избытке мощности потока гальки переносятся 
главным образом путем сальтации и во взвешенном состоянии. Гальки' 
удлиненной формы; отлагаясь, могут IlРИ этом сохранять продольную ориен
тировку. Если скорость потока обусловли.вает перемещение галек главным 
образом только посредством перекатывания и волочения по дну, сгруженные
массы галек в основном будут располагаться вкрест течения, с наклоном 
уплощенных сторон против течения (черепитчатое расположение; табл. 1 36, 
фиг. 4) .  

Поблизости от края потока, по берегу реки, гальки не.редко ориенти
руют-ся косо по отношению к г лаJ:\НОМУ нwравлению течения. Это объяс-
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няется, вероятно, различием скоростей потока на противоположных концах 
гальки, возникающим вследствие уклона дна и вследствие падения скорости 
течения реки у берегов (А. В. Хабаков, А. А. Кухаренко, В. А. Даргевич 
и др. ). Случаи косой ориентировки наблюдаются также у галек асимметрич� 
ной формы, например яйцевидной (Саркисян и Климова, 1 955).  На том 
или ином массовом расположении галек сказываются также степень устой� 
чивости русел и их берегов, сгружен'Ность или разреженность галечного 
материала и физические особенности донных rP}'lHTOB. 

Специально поставленные опыты показали, что при заданной скорости 
0,1 1 .. . м/сек удлиненные, эллипсоидально-уплощенные гальки передвига
ются по дну лотка путем перекатывания. По мере падения скорости воды 
в расширяющейся части опытного лотка гальки располагаются в основном 
поперек, а у бортов лотка в значительном количестве косо к общему направ
лению течения (табл. 135, фиг. 1 ,  2) .  Аналогичные результаты получились 
в опытах, проведенных рядом исследователей ( Н. П. Кленовицким, 
Н. В. Кинд И А. А. Кухаренко) .  

Продольная (по отношению к фар ва'те.ру ) ориентировка галек в плане 
может фиюсироваться и преобладать, по мнению А. В. Хабакова, в местах 
резких изменений скорости течения, в реках с вязким илистым дном или 
в протоках с донным льдом. Дтонстон(Jоhпstоп, 1 922) ,Крумбейн (Crumbein, 
1939, 1940, 1942) и Уэйделл (Wadell, 1 936) отмечают возможность про
дольной ориентировки галек в непостоянных сильно мигрирующих реках, 
на конусах выноса предгорных потоков и т. д. 

В устьях горных рек гальки в массе бывают наклонены в соседних 
прослоях в прямо противоположные стороны: часть галек остается по-преж
нему круто наклоненной против течения, часть же под влиянием волн бас· 
сейна приобретает наклон в сторону больших глубин дна. 

В морской литорали преобладающее количество удлиненных галек. 
передвигаемых волновым движением воды, располагается параллельно 
или субпараллельно ,ll,инии берега с наклоном в сторону моря (табл. 1 36, 
фиг. 2, 3). Даже при очень косом набегании 'волн, вызывающих вековое 
продольное перемещение галек вдоль побережья (Обручев, 1 908; табл. 143, 
фиг. 2, 3) ,  гальки отклоняются от своего обычного расположения не более 
чем на 50 (СаШеuх, 1938 и др. ) .  

Особенности ориентировки речных и морских галек показаны 
в табл. VI I I .  

Ориентировка галек в потоках 

1 .  Гальки наклонены чаще круто, под уг
лом 15-300 (Johnston, 1928) 

2. Уплощенные гальки преобладающе на
клонены против течения (в сторону вер
ховья) 

3. Наклоны галек и наклоны косой слоис
тости ориентированы чаще противо
положно (Хабаков, 19481) 

4. Длинные оси галек в постоянных пото
ках с устойчивым руслом располага
ются в основном поперек, а у берегов 
косо по отношению к направлению те
чения потока (К'.ухаренко, 1953) 

Т а б л и ц а  VIII 

Ориентировка галек в прибрежных 
частях водоемов 

1 .  Гальки наклонены более полого, под 
углом 2-120 (СаilIеих, 1945) 

2. Гальки преобладающе наклонены 
в сторону уклона дна бассейна 

3. Преобладающие наклоны галек и ко
сой слоистости совпадают (Ха ба
ков, 1948д 

4 .  Длинные оси галек ориентированы 
паралле,\ьно или субпараллельно 
направлению береговой полосы 
(Грэйтон и Фрээер, 1935) 

Ориентировка галек во флювиогляциальных отложеF1Иях (Даргевич, 
1949, 1952) может бьiть различной: беспорядочной, местами продольной 
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или в большинстве случаев поперечной по удлинению, с наклонами галек 
чаще против течения или же по направлению течения потока (табл. 138, 
фиг. 6, 7; табл. 1 39, фиг. 1-3;  табл. 140, фиг. 1 , 2) .  

Во флювиог ляциальных галечниках наклоны гале·к и косой слоистости 
в пологонаклонных (ДО 20-250) косых сериях направлены в противополож
ные стороны, в крутонаклонных (25-300) - в одну сторону (Дарге
вич, 1952) .  

Гальки и валуны, переносимые в толще льда (Richter, 1932, 1936; 
Крумбейн, 1939; Liindqvist, 1948 ; Holmes, 1944; Яковлева, 1955), рас
полагаются своими длинными осями более или менее согласно с направле
нием движения ледника (табл. 140, фиг. 3, 4 ) .  

Поперечная ориентировка может преобладать у округло-удлиненных 
роликовидных валунов, передвигавшихся на границе ризически 'различных 
сред по скальному ложу ледника (Richter, 1932, 1936). 

Удлиненные раковины и другие органические остатки (фузулины, кон
герии, белемниты, ортоцератиты и д-р. ) располагаются в потоках и в водо
емах аналогичнО' галькам, длинной осью преимущественно вдоль берега 
(табл. 1 4 1 ,  142) .  Если это раковины округло-удлиненной, КОНУСOlвидной 
формы ( белемниты, тентакулиты, ортоцератиты и др. ) или стволы 
растений, то по преимущественному расположению их заост'ренных и рас
ширенных концов можно судить О характере и направлении движения среды 
отложения. Для зоны работы прибоя характерна такая двусторонняя 
ориентировка удлиненных раковин, при которой примерно 50 % их обра
щено своими суженными концами в одну стО'рону И 50 % - в противополож
ную (табл. 14 1 ,  фиг. 2, 3) .  Односторонняя ориентиров'ка преобладающего 
количества суженных концов раковин с'видетельствует о ПО'I10КОВОМ движе
нии воды. В этом случае на плаву тяжелыи конец располагается ниже по 
течению, при соприкосновении же с дном, наоборот, он будет приторма
жива:ться, а более легкий ОТНlоситься течением вперед. 

В иокопаемом состоянии упорядоченное расположение органических 
остатков может наблюдаться как в скоплениях удлиненных раковин и об
лом'ков растений, так и на их слепках (вмятинах) ,  встречающихся на ниж
ней поверхнО'сти покрывающих пластов. Иногда слепки с ориентированных 
течением и захороненных раковин встречаются совместно с контротпечат
ками борозд течения (табл. 143, фиг. 1 ) .  

Ориентировка песчаных зерен 

К существенным текстурным признакам песчано-алевритовых пород 
относится пе.рвичная, упорядоченная ориентировка обломочных зерен. 

В результате экспериментов с песками и наблюдений над текстурами 
ископаемых песчаников (Sander, 1930, 1948; Dapples а. Rominger, 1945; 
Schwarzbach, 1951; Ingerson а .  Ramisch, 1954; Хабаков, 1948 1 ;  Гряз
нова, 1947, 1 949, 1953; Головенок, 1 955 и др. ) установлено, что при нали
чии закономерной направленности движения физической среды, создающей 
обломочные отложения (в условиях потоков, течений и волнового переме
щения) ,  возникает упорядоченное расположение песчаных зерен. Законо
мерности ориентировки частиц зависят от крупности, формы и плотности 
упаковки зе.рен, относительной скорости течения и преобладающего направ
ления движения физической среды (водной или воздушной) ,  отложения 
О'садков. 

В потоках с относительно быстрым течением длинные оси кварцевых 
зерен направлены преимущественно параллельно течению (Ingerson а. Ra
misch, 1942, 1954) .  В течениях с относительно неболь�ими скоростями 
массы зерен располагаются в длину преимущественно поперек течения и 
параллельно осям валиков ряби. В потоках с умеренным и сильно пульси-
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рующим течением образуются промежуточные и смешанные типы О,риен
тировки. 

Анизометричные округ ло-у длинен'Ные кварцевые зерна ориентируются 
так, что их заостренные концы направлены вниз по течению (Dapples а .  
R'Ominger, 1945). Изучение ориентировки песчаных зерен по их ф'Орме 
в СССР был'О 'Осуществлено на ряде 'Объектов Т. Е. Грязновой ( 1947, 
1949, 1953) .  Поверхность насл'Оения 'Ориентированн'Ог'О (П'О странам света) 
образца песчаника фотографировалась п'Од микр'Оскопом и на увеличенной 
фотографии производился массовый замер удлиненных зерен, причем для 
измерения 'Ориентировки исследуемое зерно 'Обрамлял'Ось прям'Оугольник'Ом 
(рис. 6, 7) .  

Достоверность установленн'Ой ориенти.ровки песчинок проверяется по 
преобладающему наклону косой слоистости, первоначальному расположе
нию (по странам света) знаков ряби и борозд течения, преобладающей 
ориентировке удлиненных органических остатков (растительного детрита 
и переотложенных продолговатых раковин фораМИНИфер; табл. 128, 
фиг. 1 ,  2) и другим первичным формам поверхностей напластования. 

с 

Рис. 6. Схема замера ориентировки зерна. 
Стрелка показывает направление меридиана; 
площадь внутри прямо угольника, покрытая 
точками, устанавливает положение острого 

конца зерна; р - азимут ориентировки. 
По Т. Е. Грязновой, 1953 

Рис. 7. Определение ориентировки · 
песчаных зерен в кембро-силурий
ских песчаниках Ленинградской 
области. Стрелкой показана ори
ентировка образца в обнажении. 

По Т. Е. Грязновой, 1947 

В. ПРПМЕРЫ ТЕКСТУР СОВРЕМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ГЛУБОКОВОДНЫХ ОБЛА СТЕЙ ОКЕАНА 

(по JКатериа.лаJК nодводи'Ых фотосr.еJКОК советских 

иаучи'Ых экспедиции иа эксnедuциоииоJК судие "ВитПдьи) 

На прилагаемых таблицах (табл. 144-156)  приведены примеры харак
те.рных текстур, встречающ'Ихся на поверхности современных 'Отложений 
и на скальной поверхности дна в об'ластях больших глубин среди 'Открытого 
'Океана. Как показывают фот'Оснимки, даже среди абиссальных 'Областей 
'Океана ВСТ,речаются участки со скальн'Ой поверхностью дна и с коренными вы
ходами размытых более древних дислоцированных пластов. Иногда среди 
илов на больших глубинах встречается россыпь крупных валунов, галек 
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и гравия (табл. 1 44, фиг. 1 ;  табл. 145, 146, 148, 1 54, 1 55) .  При этом 
вал,'НЫ бывают плотно сцементированы марганцево-железистыми и крем
нистыми корками (табл. 147, фиг. 1 , 2 ) .  Поверхности выступающих на дне 
океана коренных скал и валунов даже на больших глубинах иногда обна
руживают ямки - следы сверлениЙ. Исследования показали, что эти ямки 
не всегда сделаны мелководными сверлильщиками и не всегда свидетель
с'твуют о близости литорали (табл. 144, фиг. 2) .  

В областях придонных течений в открытом океане на глубинах более 
1 км встречаются известковистые пеоки и среди них крупные асимметричные 
знаки ряби течения (табл. 149, фиг. 2 ;  табл. 1 50, фиг. 1 ) . В т.аких областях 
на поверхности батиальных грунтов развиваются параллельно направлен
ные борозды и валики - следы течений (табл. 1 50, фиг. 2) .  Даже на очень 
больших г луб инах в абиссали, например на поверхности глубоководной 
красной глины, широко представлены разнообразные органогенные гиеро
ГЛИфовые тексту.ры, в частности рельефные ходы червей-илоедов 
(табл. 1 5 1-153, 1 56) .  

Столь значительное разнообразие зернистости, состава и текстур со
временных осадков на дне океана особенно характерно для областей с гос
подствующим сложным подводным горным рельефом - с подводными гор
ными хребтами и высокими вершинами подводных вулканов. На скло
нах и у подножий подводных гор даже на больших глубинах местаl\fИ 
встречаются россыпи валунов, слои галечников, гравийные пески и алев
риты. 

ПОСКОЛI)КУ во всех ПРИВОДИМЫХ случаях .речь идет об экваториальном 
поясе океана, где участие разноса плавающими льдами исключено, случаи 
нахождения валунно-галечных горизонтов среди батиальных илов еще тре
буют объяснения; по-видимому, к.рупнообломочные прослои, в,стречаемые 
на дне океана на больших глубинах, образуются чаще всего вследствие ска
тывания с крутых склонов подводных гор 'И  в результате последующего 
векового перемещения (с подмывом течениями) .  Разнос большого количе
ства валунов и галек вместе (' плавающими колониями водорослей тоже не 
исключается, но в ряде областей океана мало вероятен. 

Все использованные для иллюстраций снимки получены во время .рей
сов советских экспедиций на «Витязе» В центральной и юго-восточной 
частях Тихого океана, т. е. в его подводногористых зонах, для которых 
подобное разнообразие глубоководных осадков обычно и естественно. 

Подвижные вулканические гористые области дна океана. в том числе 
зоны островных дуг, нередко имеют резкие стыки разных фациальных ком
плексов и весьма значительные градиенты изменения мощностей новейших 
рыхлых отложений, что делает их бесспорно сходными с типичными геосин
клиналями в начальных этапах развития. На основании такого сходства 
с явлениями недавней палеогеографической эволюуии 'Новейших геосинкли
нальных подвижных поясов можно допустить, что некоторые глубоководные 
области океанов, особенно прилегающая к Азии и Австралии западная 
часть Тихого океана, представляют собой типичные геосинклинальные об
ласти в начальных погруженных стадиях их формирования. В связи с этим 
представляется обоснованной новая постановка, · казалось бы, решенногО' 
вопроса о возможности развития среди геосинклинальных поясов прошлого. 
особенно в их центральных зонах, таких значит'ельных опусканий, какие 
мог ли вызывать отложение глубоководных тоЛIЦ. Во всяком случае, следует 
принять в.о внимание возможность, особенно в зонах островных дуг, близ
кого соседства побережий и весьма больших глубин, сочетающегося с рез
кими стыкамн различных фациальных комплексов осадочно-ву лканО'генных 
формаций. 

. 

До сих пор считались вполне достаточными доводами 'в пользу мелко
водности и п.ротив значительных глубин образования осадочных ТОЛIЦ 
в геосинклиналях даже единичные находки валунов, ra.ll:eK, гравия, знаков 
ряби, горизонтов с органогенными гиероглифами. 
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Однак'О прив'Одимые здесь в качестве иллюстраций текстуры 'Осадк'Ов п'О 
материалам н'Овейших 'Океан'Ол'Огических исслед'Ований на «Витязе» ука-

. зывают, чт'О в'Опр'Осы определения глубин седиментации среди фаций 'Откры
тог'О м'Оря являются далек'О не пр'Остыми и чт'О решение их требует 'Ост'О
,р'Ож!н'Ости, учета не 'Одних т'Ольк'О лит'Ол'Огических признак'Ов, но и всей С'ОВ'О
купн'Ости данных 'о фациальн'Ои измен''ШВ'ОСТИ, о' масштабах геО'графическ'Ого 
распрО'странения, ctpyktyphO'-тектО'ническО'й П'Озиции рассматриваемых 
тО'лщ пелагичес'кО'гО' типа; дО'лжны приниматься вО' внимание и эколО'ги� 
ческие данные, ДО'казывающие присутствие в древних 'Осадках О'статкО'в 
пелагических, батиальных и абиссальных О'рганизмО'в (например, О'статкО'в 
светящихся БО'льшерО'тых и БО'льшеглазых фО'рм О'рганизмО'в, а также групп 
с О'собыми типами скелета, специальнО' п,риспО'с'Обленными к услО'виям сверх
высО'кО'г'О давления и повышеннО'й раст'в'ОримО'сти в глубинных тО'лщах 
'Океанск'Ой вО'ды, и т. п. ) . 
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Г Л А В А  ПI 

СТРУКТУРЫ И МИКРОТЕКСТУРЫ ОБЛОМОЧНЫХ 
И ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

А. ЕРУПНООВЛОМО ЧНЫЕ ПОРОДЫ 

1. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПСЕФИТОВ 

Крупнаобломачные асадочные породы (псефИТЫ) абразуются в р�зуль� 
тате разрушения каренных массивав различных гарных парод, абусловлен� 
наго iПрацессами выветривания, и nаследующега nеренаса, окатывания, 
измельчения обламкав М'О,рем, реками и ледниками с дальнейшей aKKYMY� 
ляцией в виде рыхлых атлажений, превращающихся с течением времени 
в платные сцементираванные парады. 

Псефиты падразделяются прежде всего па двум асновным генетиче
ским признакам - па степени акатанности .и па размеру обломк'Ов. Ниж� 
ней границей размера крупных абламков вО' мнагих классификациях, OCHa� 
ванных на десятичнай метрическай системе, принятО' считать 1 мм (см. 
табл. I I I ) . Мы придерживаемся этой границы. 

Крупнаа6ломачные парады с уг лаватым неакатанным кластическим 
материалам принятО' называть щебнем (брекчией) и дресвай (дресвяником) .  
Среди псефитав с акатанными абломками выделяют галечники (конгламе� 
рат) и г,равий (гравелит) .  Па размерности абламки в псефитах падразде
ляются на четыре группы : а) глыбы - бальше 1000 мм; б) отлом и ва
луны - от 1000 да 100 мм; в) щебень и гальки - 'От 100 да 10 мм; г) дресв[\ 
и гравий - ат 1 0  до 1 мм (см. табл. I I  1). 

в псефитах, в прамежутках между крупными обламками часта присут
ствует запалняющий материал, представленный абламочными частицами 
алевра!Псаммитавай размерности (табл. 1 74, фиг. 1 ,  2; табл. 1 79, фИГ. 2) ; 
он атлагается однавременно или па чти однавременно с псефитавыми аблам� 
ками. 

Между брекчиями (щебнем) и кангломератами (галечниками) ,  а также 
дресвяниками (дресвай) и гравелитами (гравием) имеются .различные пе
рехады, иногда столь пастепенные, ЧТО' вазникает затруднение в выбаре 
наименавания пароды. Среди брекчий, содержащих некаторую далю галеl{ 
и преабладающую чаС'ть пачти неакатанных или астроугальных обламков, 
различают канглобрекчии, образующиеся при аднавременнам отлажении 
угловатых и окатанных абломков (аллювий и пролювий) ,  и канглабрекчии, 
в котарых неодинаковая степень окатанности кластическаг'О материала 
об�славлена различнай сапративляемостью его частиц к истиранию. 
КО'нглобрекчиями нередко являются опалзневые абломачные массы, 'а также 
окаменелые древние марены-т.иллиты (табл. 1 66, фиг. 2, 3; табл. 167, 
фиг. 1 ,  2), для которых характерна плохая СQртировка кластическога мате-
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риала по Iвеличине частиц, угловатая или слабо окатанная форма ,обломков 
и большое количество мелкозернистого и глинистого базиса -( валуны не
редко «плавают» Iсреди су,глинка) .  

Одним и з  важных признаков крупно06ломочных пород является их 
сгруженность, под которой нонимается насыщенность породы обломками 
псефИТОВОЙ размерности. Степень сгружеН'ности в рыхлых породах опре
деляется отношением объема обломков указанного класса к объему всей 
породы (Вассоевич, 19582 ) .  Степень сгруженности можно также установить 
путем измерения расстояния между об.ll:омками. Примерные параметры 
сгруженности, определяющие наз'вание разновидностей обломочных пород, 
пригодные для применения в полевых условиях, предложены А. В. Хаба
ковым (табл. IX).  

Т а б л и ц а  IX 

Породы 

Галечник 
Песчаный галечник 
Галечный песчаник (табл. 190, фиг. 1-3) 
Песчаник с галькой (табл. 213, фиг. 2) 

Расстояние между обломками 

0,5 среднего 
0,5-1,0 " 
1 ,0-1 ,5 " 

От 1,5 " 

диаметра галек 
" 

" 
" 

Сг,руженность обычно тем больше, чем лучше сортировка обломочного 
материала по размеру и форме ча,стиц. Однако высокая степень сгружен
ности возможна и в псефитах с плохо сортированным кластическим мате
риалом. 

По вещест'венному составу рыхлые и сцементированные псе фиты под
разделяются на монопетрокластические и мономинеральные, олигомиктовые 
и полимиктовые ('см. табл. IV).  Мономинеральные псефиты (табл. 1 75, 
фиг. 1 )  чаще встречаются среди мелкозернистых гравелитов, монопетро
кластические либо приурочены к небольшим по МОIЦНОСТИ толщам, обра
зовавшимся из одного коренного пласта (псефиты с неокатанным или 
очень плохо окатанным кластическим материалом) ,  либо возникают при 
длительной обработке и сортировке обломочного материала в процессе его 
выветривания и переноса. При дезинтеГ,рации горных пород прежде всего 
разрушаются мягкие и хрупкие или трещиноватые обломки, количеСТIВО же 
галек наиболее устойчивых пород, таких, как ква.рц, халцедон и т. П.,  воз
растает. 

Относительно распространения указанных выше типов крупнообломоч
ных пород ,в геосинклинальных и платформенных 'Областях в литературе 
имеются лишь самые общие соображения. Л. Б. Рухин отмечает, что в плат"' 
форменных областях чаще IвстречаЮТ1СЯ псефиты однородного состава (мо
нопетрокластические, мономинеральные) в виде пачек и пластов небольшой 
мощности ; олигомиктовые и полимиктовые псефиты, распространенные 
шире, характерны для геосинклинальных и переходных областей, где они 
нередко слагают МОIцные толщи. --

Состав обломков в псефитах в зависимости от комплекса материнских 
пород и характера их изменений может быть различным. Иногда он пред
ставлен обломками фауны (табл. 169, фиг. 2; табл. 1 72, фИГ. 2; табл. 183, 
фиг. 1 , 2) ,  lМинерализованными обломками древесины (табл. 184, фИГ. 1 , 2) ,  
обломками пород, наиболее подверженных разрушению, например гли�и
стых (табл. 1 73, фиг. 2) или углистых (табл. 1 83, фиг. 3) .  

Вещественный состав обломков устанавливается по средней валовой 
пробе или по фракциям. А. В. Хабаков рекомендует изучать петрогра
фический состав обломков по классам окатанности и размерности. По его 
мнению, такой разносторонний способ изучения обеспечивает получение 
дифференцированной петрографической характеристики обломков, ОТЛО
жившихся вблизи разрушавшихся коренных пород (валуны) ,  обломков, 
пере несенных на сравнительно небольшие расстояния (крупные гальки ) ,  
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и данных о среднем составе мелкогалечного материала, лучше окатанного 
и дальше всего перенесенного. Минимально необходимое количество 
галек в пробе в зависимости от их размерности может колебаться 
от 1 00 до 250 штук. Данные о вещественном составе крупных обломков 
важны и для определения подвергшихся размыву толщ коренных пород, для 
установления направления сноса крупнообломочного материала· Уже ГOBO� 

рилось о необходимости различать заполняющее вещество и цемент в обло
мочных породах. 

иемент в крупно06ло!'dОЧИЫХ породах чаще всего бывает карбонатного 
(табл. 165 ,  фиг. 2 ;  табл. 1 78, фиг. 1 )  или смешанного (табл . . 160, фиг. 3 ;  
табл. 1 63, фиг. 2 ;  табл. 164, фиг. 2, 3 )  соста'ва ;  реже он предстаlвлен раз
личными модификациями к,ремнезема ( опалом - табл. 168, фиг. 3; халце
доном - табл. 1 77, фиг. 1 ;  вторичным кварцем - табл. 1 72, фиг. 3) ,  желе
зистым (табл. 1 76, фиг. 1 ) , глинистым (табл. 1 70, фиг. 1 ;  табл. 173, фиг. 2) ,  
гипсовым веществом (табл. 170, фиг. 5 ) .  

Следует различать первичный цемент, наличие которого свидетель
ствует об одновременности отложения обломочного материала и образова
ния цемента, и вторичным цемент. Вещественный состав первичного цемента 
указывает на геохимический характер среды отложения, образование же 
вторичного цемента связано с эпигенетическими и диагенетическими про
цессами. 

По А. В. Хабакову, полевое описание крупнообломочных пород целе
сооб.разно производить в следующем порядке. Прежде всегО' указывает'СЯ 
преобладающий вещеС1'венный сО'став крупных обломков, затем дается наи
менование породы; после этого приводятся оценки и эпитеты, характери
зующие главные особенности состава цемента и заполняющего ,вещества. 
Ilримеры кратких описаний : кремне-из,вестняковый конгломерат с желе
зистым цементом; фосфоритовый конгломерат с фосфатным цементом и 
кварц-глауконитовым заполняющим материалом; полимиктовый извест
няк-базальт-К!варцитовый конгломерат с карбонатным цементом и песча
ным заполняющим мате.риалом. 

Основными группами псефитов являются брекчии и конгломераты. 
Одна из первых классификаций брекчий была разработана У. Нортоном 
(Norton, 19 17) .  Более совершенную классификацию дали С. Рейнолдс 
(Reinolds, 1928) и В. п. Маслов ( 1 938) .  На последних двух схемах, не· 
сколько измененных и дополненных, основана генетическая классификация 
брекчий, предложенная Д. В. Наливкиным ( 1 956).  

1 .  Обломочные брекчии 
1. Наземные брекчии: 

осыпей 
потоков 
обвалов и оплывин 
ледниковые 
выветривания 
пещер и подземных обвалов 

2. Озерные брекчии: 
прибоя 
обвалов 
IЮтоков 
подводных оползней 
костяные 

3. Морские брекчии: 
прибоя 
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обвалов 
потоков 
донных течений 
подводных оползней 
костяные 
рифовые 

11. Вулканические брекчии : 
извержений (взрывов) 
вулканических потоков 
интрузий 

III. Сопочные брекчии: 
жерл 
потоков 

ГV.Тектонические брекчии: 
трения 
складок 
соляных куполов 

У. Химические брекчии: 
доломитизации 
гидратизации 
почвообразования 

VI. Литогенетические брекчии : 
уплотнения 
сотрясения 
зам�рзания 
усыхания 

http://jurassic.ru/



В зависимости от степени сцементи.рованности А. В. Хабаков реко
мендует, учитывая аналогичные предложения Садецкого-Кардош и других 
'авторов, подразделять породы с угловатым, неокатанным крупнообломоч
ным ( 10-100 ММ) материалом следующим образом (табл. Х ) :  I 

Класс 
ПОРОАЫ 

о 

1 

2 

3 

4 

Связность 

Рыхлые (сыпучие) 

Слабо сцементиро
ванные 

Сцементированные 

Признаки, опреАеляющие степень 
связности 

Несцементированные, легко крошатс 
руками 

РаспаАаются на первичные обломки 
при легком УАаре молотком 

РаспаАаются на куски и Аробятся 
лишь ПОА УАаром молотка 

Т а б л и ц а  Х 

Щебень 

Щебневая ПОРОАа 

Брекчия 

Крепко сцементи- ПОА УАаром молотка не распаАаются Плотная брекчия 
рованные или распаАаются с ТРУАОМ 

Скальные Колются с ТРУАОМ ПОА УАарами мо- Скальная брекчия 
лотка 

Брекчии, пользующиеся в природе значительно меньшим распростра
нением, чем конгломераты, представляют, однако, большой интерес для 
геолога, так как позволяют судить о многих данных, относящихся к харак
теристике материнских пород. Например, карстовые брекчии, состоящие 
из обломков карбонатных пород, вст,речаются только в породах, подвер
женных карсту; брекчии и псевдотектониты, приуроченные к смятым гипс
ангидритовым отложениям, свидетельствуют о процессах гидратации ан
гидрита и карстовых нарушениях; постепенный переход брекчии в подсти
лающие ее трещиноватые отложения, родство состава ее обломков с со
ставом этих отложений и наличие в ней признаков флюидальной текстуры 
могут свидетельствовать об образовании ее под водой в результате разру
шения осадка, слагающего дно водоема. Особого внимания заслуживают 
брекчии, приуроченные к месторождениям полезных ископаемых, например 
бокситовые брекчии (табл. 1 57, фиг. 1 ) . брекчии, содержащие фосфатное 
вещество. 

Особым генетическим типом брекчий, встречающихся среди осадочных 
толщ, являются тектонические брекчии (табл. 162, фиг. 2) ,  брекчии разной 
кру,пности, обусловленные вторичными процессами дробления, связанными 
со складчатостью, горообразованием и сейсмичностью. Кроме того, как уже 
говорилось, брекчии возникали и возникают в результате .различных ополз
невых и обвальных смещений (табл. 1 62, фиг. 1 ) , а также в процессе раз
вития карста (провалов, подземного выщелачивания) и суффозии 
(табл. 16 1 ,  фиг. 1 ) . 

Нельзя игнорировать также наличие осадочных про слоев и горизонтов 
брекчирова:ния, правда, не60ЛЬШОГО масштаба, возникающих в процессе 
диагенеза вследствие растрескивания и дробления, вызванных изменением 
объема пластов и п,рослоев, быстро твердевших после отложения (особенно 
часто среди кремнистых слоистых известняков) .  

Близкое по времени развитие всех этих процессов может со:'!давать 
промежуто'чные разновидности брекчий сложного генезиса. Характерными 
особенностями тектонических брекчий среди осадочных толщ считаются : 

1 )  связь брекчий с характерными тектоническими элементами (ли
ниями разрывов, горизонтами тектонических пе.ремещениЙ и т. д. ) ;  

2) соответственные масштабы и пути перемещения обломков и особен
ности их расположения, непосредстве.нно обусловленные характером текто
нических движ,ений ; 

3) раздробленность или разорванность, растянутость обломков, нали·· 
чие кливажа и характерных клиновидных осколков ; 

4) особенности, свойственные милонитам, прежде всего обтертость не 
только выпуклых, но и вогнутых участков поверхности обломков, с буг.рами 
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и ямками, 'Выглаженными ск'Ольжением, нередко с характерными бороздами 
и царапинам'И. 

Горизонты тектонических брекчий могут иметь различную и притом 
сильно 'Варьирующую крупность облом'ко'В - 'От нагромождения скал дО' 
мелко раздробленногО' милонита. 

Для кО'нгломератО''В А. В. ХабакО''Вым ( 1933) 'Выделены следующие 
генетические типы : 

1. Морские 
1. Подвижной • 
2. Конкреционный 
3. Вымывания 
4. Затопления 
5. ОБВ,алов 

11. Речные 
6. Дельтовый 
7. Равнинный 
В. Горный 

111. Ледниковые 
9. Плавающих льдо� 

10. Материковых льдов 
11 .  Горных глетчеров 

IV. Субаэральные 
12. Силевые выносы 
13. Пересыхающих озер и рек 
14. Эоловый 

Все последующие схемы 'Очень незначительно отличаются от при'Веден
ной 'Выше. Д. В. Наливкиным ( 1 956) п.редложена следующая оводная гене
тическая классификация конглО'мератов : 

1. Обломочные конгломераты 
1. Речные, потоковые и эоловые: 

временных потоков 
флювиогляциальные 
подземных потоков 
речных долин 
конусов выноса 
пустынь (эоловые) 

2. Озерные : 
прибоя 
дельт 

3. Морские : 
прибоя 
дельт 
обвалов и оползней 
донных течений 

П. Химические конгломераты 
4. ФОСфоритовые и глауконитовые 

В конг лО'мератах определяются вещественный сО'став 'Обломков, их раз
мерность, фDрма, ·СDстав цемента, структурные и текстурные осО'бенности 
r:юроды, сгруженность и некоторые другие их признаки. Рациональная 
прО'грамма по осуществлению наблюдений над конгломератами раз.раБО'тана 
А. В. Хабако'Вым ( 1933, 19481 ,  1954) ;  методика их исследования осве
щается также в работах Л. Б. Рухина ( 1953) ,  Н. Б. Вассоевича ( 1 9582) 
и др. 

Наблюдения над рыхлыми и сцементированными крупнообломочными 
пО'родами с окатанным кластическим материалом дают возможность в ряде 
случаев установить фациальные изменения по составу, крупности, 'Окатан
ности обломков и таким образом выяснить направление сноса обломков, 
раСПОЛDжение источника СНQса, примерное расстояние до него. 

С конгломе.ратам'И иногда бывают весьма сходны пО'роды, содержащие 
различные псевдО'класт'Ические включения, похожие на галь'КУ, на
пример жел:ваки, стяжения и пр. Такие породы, свО'йственные г лав.ным 
'Образом карбонатным толщам, ПРИНЯТО' называть псеВДQКОНГ ломе ратами 
(табл. 1 89, фиг. 1-3) .  Применение эпитета «конгломератовидный», а по 
отношению к мелкозернистым отложениям и гравелитам термина «микро
КО'НГ ломе рат» неприемлемо, так как ОНО' не ПQмогает Оп.ределению и лишь 
затрудняет изучение. 

2. СТРУКТУРЫ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ПОРОД 

Структуры крупнообломочных (псефитовых) пород выделяются по сте
пени окатаннО'сти и преобладающему размеру облО'мков (табл. Xl) .  
5В 
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Степень окатанности 

= .ь as 
о< � � 2 :<! j<i 
:;" 0 0 
О о< <J 
p.� '-' .-.  Е-< О as :s: <J • о< Е-< О ID j<i <J 

� 3- �  

Струхтуры хрупиообломочиых �(псефитовых) пород, выделеииые по степеии охатаииости 
И' преобладаЮJDему размеру обломхов 

т а б л и ц а ХI 

1-2,5 I 2,5-5 I Р а з  м е р о б л о м к о в, м м 
,--���------------,--- ---------------I Содер

ж
ание kа

ж
дой I I I I -с

одер
ж

ание ка
ж

дой I 5-10 из трех фраkЦИЙ не 10-25 25-50 50-100 из трех фраkЦИЙ не 
превыmает 50% превыmает 500/0 

Гравийная структура 

MeJl.I<:orpa- Средне- Крупно-

виiiная гравийная гравийная 

структура CTpYkTypa структура 

Дресвяно-гравийная 
структура 

Гравийно-дресвяная 
структура 

НераВRогравиftная 

структура 

Дресвяная структура 

Мелко- Средне- Крупно-
дресвяная дресвяная дресвяная 

структура структура структура 

Неравнод:ресвяная 

структура 

Галечная структура 

Мелко- Средне- Крупно-

галечная галечная галечная 
структура структура структура 

Щебне-галечная 
структура 

Галечно-щебневая 
структура 

Неравногалечная 
структура 

Щебневая структура 

Мелко- Средне- Крупно-

щебневая щебневая щебневая 

структура структура структура 

Неравнощебневая 
CTpYkTypa 

1-100 

Смешанные структуры 
П реобладают 

гравийные 
обломки I Преоб.лаАают 

гальки 

Галечно
гравийная 

структура 

Преобладают 

I дресвяные 
обломки 

Щебне-дресвя-
иая 

структура 

Гравийно
галечная 

структура 

Преобладает 
щебень 

Дресвяно

щебневая 

структура 

П р и  м е ч а н и е. Общепризнанного подразделения структур псефитов с размерами обломков более 100 ММ пока нет. 
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I!! е б 'н е в а я с т р у к т у р а наблюдается в щебнях и брекчиях и ха
рактеризуется уг ловат'Ой, неокатанн'Ои форм'Ой клаСТИЧЕ:IСКИХ элементов 
породы и их величиной от 1 00 до 10 ММ. Она подразделяется на к.ру'пно-, 
средне- и мелкощебневую структуры с преобладающими 1 размерами облом
ков соответственно 100-50 мм (табл. 1 57, фиг. 1 ) , 50-25 мм (табл. 1 57, 
фиг. 2) и 25-10 мм. Брекчиям с уплощенной формой 'Обломков свойственны 
плитчатощебневые (табл. 1 59, фиг. 1 ;  табл. 1 60, фиг. 1 , 2) и тонкоплитчато
щебневые (табл. 1 59, фиг. 2) структуры. 

Д р е с в я н а я с т р у к т у р а характеризуется неокатанной формой 
обломков и их размерами от 10 до 1 мм (табл. 1 70, фиг 4) .  В за,висимости 
от преобладания псефитовых частиц величиной 10-5; 5-2,5 и 2,5-1 М)!.! 
выделяют крупно-, средне- и мел�одресвяные СТ,рУ'ктуры. 

Г а л е ч н а я с т р у к т у р ,а, свойственная галечникам и конгломератам, 
характеризуется окатанной формой обломков (галек) и их размерами 'От 100 
Д'О 1 0  ММ. Эта структура делится на КРУПН'О-, средне- и мелкогалечную 
с преобладающими размерами кластических частиц 1 00-50 мм (табл. 163. 
фиг. 1 ) , 50-25 мм (табл. 1 63, фиг. 2) и 25-10 мм (табл. 164, фиг. 1-3; 
табл. 184, фиг. 3) .  Если 'Основная масса 'Обломк'Ов в породе имеет уплощен
ную форму, структуру следует называть плоскогалечной (при значительном 
уплощении галек) ,  плитчатогалечн'Ой (при плитчат'Ой ф'Орме галек; 
табл. 180, фиг. 1 )  и тонкоплитчатогалечной (при еще более уплощенн'Ой 
ф'Орме 'Обл'Омк'Ов; табл. 180, фиг. 2 ;  табл. 18 1 ,  фиг. 1 ,  1 а) .  

Г р а в и й н а $1 с т Р у к т у р а характеризуется окатанностью 'Обл'Омков 
и их преобладающими размерами 'ОТ 1 0  до 1 ММ. Она п'Одразделяется на 
крупно-, средне- и мелк'Огравийную структу!ры с ,р,азмерами частиц С'ООТ
ветственно 1 0-5 мм (табл. 1 70, фиг. 5 ;  табл. 1 74, фиг. 1 ) , 5-2,5 мм 

(табл. 1 7 1 ,  фиг. 2; табл. 1 74, фиг. 2) ,  2,5 - 1  мм (табл. 1 75, фиг. 1 ) . 
Кроме перечисленных выше, имеются с м е ш а н н ы е с т р у к т у р ы 

(см. табл. XI) ,  обусловленные в 'Одних случаях с'Овместным присутствием 
в породе угловатых и окатанных 'Обломк'Ов (табл. 1 58, фиг. 3) ,  в других 
различными размерами псефитовых частиц (табл. 1 65, фиг. 1 ,  2; табл. 1 69, 
фиг. 1 ,  2) .  Нек'Оторые спеЦИфические структуры могут развиваться в псе
фитах, подвергавшихея сдавливанию (динамометам'Орфизм, тект'Оника) .  
Сред;и таких структур в зависимости 'ОТ степени деформации 'Обломков 
А. В. Хабаков предлагает выделять : класт'ОлитопсефИТОВУЮ структуру, ха
рактеризующуюся п,рисутствием б'Ольшог'О количества 'I1рещиноватых и раз
др'Обленных обломк'Ов (табл. 188, фиг. 1 ) , и пресструктуру, характеризую
щуюся значительной сплющенностью галек с нередк'О наблюдающимся 
вдавливанием их друг в друга (табл. 188, фиг. 2) .  

3 .  С ТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ПОРОД 

Для характеристики крупн'Ообл'Ом'Очных пород особенно важно изуче
ние их нек'От''О,рЫХ структурных признаков - формы 'Обломков и характера 
их п'Оверхности, количественног'О взаимоотношения между крупными 'Облом
ками, цементом и заполняющим материалом (сгруженность; см. табл. IX) , 
воздействия цемента на облом'ки и структуры сам'Ог'О цемента (см. табл. IV). 

Форма обломков определяется прежде всего в'ещественным составом, 
а также структурными и текстурными особенностями слагающег'О их мате
риала (табл. 19 1 ,  фиг. 1-3;  табл. 1 94, фиг. 2, 4, 5 ) .  Форма изменяется по · 
мере окатывания 'Обломков в ПРОI.!есеое переноса и отложения в в'Одной, воз
душной среде, в толще льда. 

Вещест'венный состав породы 'Определяет степень уст'Ойчивости 'Обл'Омков 
против выветривания и механической обраб'Отки. Так, например, 'Об.л:'Омки 

1 Преобладающий компонент должен содержаться в количестве более 50 % 
от общего объема ПОРОДЫ. 
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известняка быстрее разрушаются и легче меняют свою форму, чем обломки 
кварцита и халцедона. 

Существенное влияние на форму обломков оказывает текстура породы. 
Эта зависимость хорошо прослеживается на граните, массивное сложение 
КОТО,рого определяет более изометричную форму оеломков, или на слоистых 
породах, дающих при разрушении уплощенные кластические частицы. 

Первичная исходная форма обломков, как правило, предопределя·ет ее 
дальнейшие видоизменения. Изометричные, изотропные обломки в процессе 
окатывания будут приобретать шаровидный или близкий к нему облик 
(табл. 19 1 ,  фиг. 2, 3) ,  уплощенные - эллипсоидальный, лепешковидный 
(табл. 19 1 ,  фиг. 1 )  и т. п. 

Влияние среды переноса и отложения на форму облом�ов также весьма 
значительно. В водной сред,е изменение фо.рмы обломков зависит главным 
образом от характера и скорости ее движения. Бурные горные реки спо
собны увлекать за собой кру,пный обломочный материал, КО,торый в про
цессе переноса истирается, оббивается и дробится. С уменьшением скорости 
потока размеры пе.реносимых им частиц постепенно убывают, с теми или 
иными колебаниями, возрастание же степени их окатанности происходит 
медленнее. В водоемах наиболее интенсивной и быстрой механической обра
ботке псефитовый материал подвергается в зоне прибоя. Речные гальки 
в противоположность морским ( из одного и того же материала) имеют даже 
на средних стадия\{ окатанности менее правильную, менее уплощенную и 
менее симметричную форму. 

Среди обломков, перенесенных и обточенных ледником, в массе своей 
обычно угловатых и плохо окатанных, в качестве наиболее ха,рактерной 
выделяется их утюгообразная форма. Валуны нередко исштрихованы бо
роздами и царапинами (табл. 196, фиг. 1-3) ,  ориентированными по их 
длинной оси. У ролИ'ковидных валунов из донной морены борозды могут 
располагаться преимущественно поперек длинной оси. 

ОБЛОМIкам пород, обработанным ветром или подвергающимся отщепле
нию (под влиянием инсоляции, ме.р'злотного растрескивания) ,  свойственны 
особенные округленно-остроребрые, трехгранные или близкие к ним много
гранные фОIРМЫ (вентифакты, д.реЙкантеры ; табл. 1 92, фиг. 3-9) .  Условия 
образования таких форм доказать нелегко, поэтому нельзя pe�OMeHДOBaTЬ 
пользоваться термином «вент,ифакты» (лучше трехгранники, многогран
ники) .  

Существенное влияние на форму кластических элементов породы ока
зывает давление, способствующее образованию уплощенных и иногда раз
давленных галек (табл. 188, фиг. 1 ,  2; табл. 1 93, фиг. 4, 5) .  Подве.ргаясь 
давлению ,в массе горной породы, гальки в местах соприкосновения спо
собны легче растворяться и вдавливаться друг в друга (табл. 186) .  По
скольку вдавливание одних обломков в другие происходит в течение очень 
длительного времени, подобные ямки вда�ливания на гальках не заметны 
в современных и очень слабо выражены в верхнечетвертичных отложениях 
(Вассоевич, 1954, т. 1 ;  1 9582, т. 1 1). 

Значительно меняется облик обломков одного и того же вещественного 
состава в результате влияния процессов выветривания, особенно активных 
в условиях жаркого, влажногu или .рез.ко континентального климата. 

Растворяясь и выщелачиваясь, гальки преимущественно карбонатных 
пород могут сильно уменьшаться в размерах и принимать остаточный облик 
(табл. 193, фиг. 1-3) .  Различные сверлящие организмы, истачивая гальки, 
также способны видоизменять форму (табл. 1 93, фиг. 6; табл. 194, фиг. 1 ) . 
Следы организмов, укрепившихся на поверхности галек (табл. 194, фиг, 3) ,  
свидетельствуют об  отсут'ствии плотных грунтов И каких-либо сильных дви
жений воды над поверхностью дна водоема (МаРIЮВСКИЙ, 1 954) .  

Своеобразной г.р�ппой обломочных форм и Clкоплений являются так 
называемые катуны. Это, как правило, обломки мягких неслоистых пород, 
например глин, образующиеся и накапливающиеся при разрушении крутых 
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стенок обрывов, оврагов, на суходолах или на берегах рек, перенесенные за
тем на незначительное расстояние ливневыми пО'токами (табл. 198-200) .  
На размокшую поверхнО'сть таких облО'мков ПО,рой налипает и вминается 
большое кО'личество псаммо-алеnритового материала, частиц гравия и щебня. 
Размеры и форма катунов могут быть весьма различными (табл. 200, 
фиг. 1-6) .  В центральной части катунов благодаря небольшой глубине 
размокания глин может сохраняться первичная структура породы 
(табл. 1 99, фиг. 1 ) . 

В зависимости О'т соотношения главных осей (А, В u С) среди галек 
можнО' выделить следующие морфологические группы (с некоторы:ми изме
нениями пО' Н. Б. Вассоевичу, 1956 ) :  

1 .  А = В = С 

1 11. А > В >- С при С = > '[ В 

1 1 
Ш. А >- В > С при С от '[ до 5- В 

1 
при С < s B  

Шар, куб и прочие близкие к ним изо
метричные формы 
Призматические, цилиндрические и близ
кие к ним формы, изометричные в по
перечном сечении или неравновеликие 
по всем трем осям 
Уплощенные формы, в том числе диско
видные 

Сильно уплощенные формы 

Пользуясь величинами А, В u С, можно определить степень удлиненна
сти и уплощенности обломка, а при более детальном изучении степень его 
дисимметрии, анизаметричности, сферичности. Степень уплащенности и 
удлиненности определяется при помощи специальных кО'Эффициентов упло
щенности (Кn) и удлиненнО'сти (Кд), для вычисления котО'рых существует 
неск'Олько систем оценки и формул. 'Наиболее приемлемы формулы: Кn = 

В А = С - 1 ;  Кд = В - 1  (ВассО'евич, 1958 2)' 

Степень сферичнО'сти обломков, по Х. Уэйделлу (WadeII, 1932, 1936) ,  
s 

определяется атношением S�' г де S - площадь поверхнос'ти данного об-
ломка, Sl - поверхность шара равновеликогО' объема. Степень сферичности 
определяется Тjiкже сопоставлением коэффициентов изометричности и 
окатанности. КОЭффициент анизометричности (Вассоевич, 19582 ) вычи-

J:j А 
сляется по формуле: Ка = КN + Кд , т. е . Ка = С + В - 2. 

Дисимметрией называют несоответствие очертаний обломка по ка
ким-либо осям (например, по С отнО'сительно А). При любых апределениях 
и изме,рениях, связанных с формой обломкав, следует предпочитать вариант, 
саответствующий гидравлическим прирО'дным уславиям переноса с учетом 
паложения центра тяжести гальки. 

Важно правильно представ-лять и количественна оценивать взаимные 
связи и разностороннее взаимное влияние стадий и асабенностей развития 
окатанности и формы обломков. 

Под окатанностью понимается степень сглаживания, обтачивания пер
воначальнай непраlВИЛЬНОЙ формы обломка. Окатанность не следует сме
шивать са сферичнастью - 'Округ ленностью обломков. Сферичные, подоб
ные шару, окатанные гальки в природе крайне редки. Достигаемая степень 
и быстрата изменений окатанности обломков горных пород и минералов. 
как У'казывалось выше, за.висят от степени сопративляемости порО'ды меха
ническому воздействию, оБУС.lювленнО'Й ее составом и структурой, длитель
ности переноса. скорости движения, О'т у дельнагО' веса и размера О'блом
ков. Сила действия истирания, оббивания и обтачивания обломков, в ре
зультате которых происхО'дит их акатывание, lдалеко не одинакова: по дан
ным Петтиджона (PettijO'hn, 1949), оНа характеризуется саотношением 
40 : 16 : 1 .  
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Визуальное опред;еление степени окатанности обломков в полевых 
условиях удобно произво�ить по шкале 1 А. В. Хабакова (табл. XII ) .  

Т а б л и ц а  ХII 

Класс (балл) 
окатанности Форма обломков (по А. В. Ха-

баков у) 

о Неокатанные остроугольные обломки (щебень, дr ecBa) 
1 Угловатые или ребристые обломки с заметной потертостью ребер, но 

с полностью сохраненной исходной огранкой 
11 Субангулярные обломки, сохранившие, несмотря на окатанность, пер-

воначальную неправильную огранку 
111 Хорошо окатанные обломки, не имеющие острых углов и ребер, до-

вольно правильно и равномерно обточенные; сохранились лишь сле
ды начальной огранки 

IV Гальки, отлично окатанные, с полностью криволинейной сглаженной 
поверхностью, с лепешковидной, роликовидной или сфероидаль
ной формой 

Методика вычисления коэффициентов окатанности при визуальном 
определении степени окатанности каждой гальки и в целом проб галечников 
описана в работах А. В. Хабакова ( 1 946) ,  Л. Б. Рухина ( 1 953, 1 9,4) .  
Н. Б. Вассоевича ( 1958) .  Напомним, к примеру, что при коэффициенте ока
танности (К). равном 100 % ,  проба будет состоять только из галек 
IV класса, при К, равном 75 % 1, - из галек 1 1 1  класса, при К, равном 50 % ,
из галек 1 1  класса и при К, равном 25 % ,  - из галек 1 класса. К, равный О, 
характеризует вовсе HeoJ(aTaHHbIe остроугольные обломки - щебень, дресву. 
Расколотые и вновь окатанные (<<залеченные» ) гальки, подобные половин
кам яйца, д:олькам шара, рекомендуется при подсчетах учитывать особо, 
в предыдущем (более низком) 'классе окатанности. 

Достаточно точно коэффициенты ока:танности можно определять мето
дом сравнения с эталонами, используя таблицы снимков с образцами раз
ной окатанности галек, соста'вленные на основании точных и массовых из
мерений по методу Уэйделла - Кухаренко (Wadell, 1 933; Кухаренко, 1 947) .  

Результаты таких измерений, поз'воляющие сопоставлять инструмен
тальные коэффициенты с визуальными классами окатанности, сведены 
в табл. XIII .  

Класс 
(балл) ока
танности (по 
А. В. Хаба-

кову) 

о 
1 
2 
3 
4 

КОЭффициент 
окатанности, опреде

ленный по методу 
Уэйделла - Куха

ренко 

0,11-0,20 
0,21-0,40 
0,41-0,60 
0,61 -0,80 
0,81-0,90 

Т а б л и ц а  ХIII 

Ng таблиц в Атласе 

201 , 202 
202, 203, 204 
205, 206, 207 
207, 208, 209 
210 

Таблицы, '  ИЛЛЮСТРИРУЮJцие окатанность обломков внутри каждой 
группы, отобраны С интервалами значения К через 0,3, что вполне обеспе
чивает возможность и достаточную точность определения К указанным 
выше путем 2. 

1 Эта шкала была предложена вместо распространенной прежде шкалы Т. Гуг
генмоос, поскольку в последней были вскрыты принципиальные дефекты. 

2 Таблицы окатанности представлены по материалам исследований Н. П. Кле
новицкого с разрешения автора. 
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Таблицы несколько упрощ.ены - вместо фотографий галек на них изо
бражены их силуэты, точно соответст.вующие оригиналам несколько умень
шенного размера. Тем не менее эти таблицы отражают реальные, распро
страненные в природе различия очертаний и переводные 'Отношения шкал. 
Они не являются условно нарисованными схемами (в отличие от под06ных. 
по внешнему виду похожих серий, опубликованных Uиннгом и др.) .  

Результаты сопоставления коэФФи:циентов окатанности, определяемых 
экспериментальными исследованиями, указывают на то, что наиболее 
быстро и заметно окатанность облО'мков меняется в начале их 'Окатывания 
и транспортировки, в дальнейшем изменение происходит значительно мед
леннее (табл. 2 1 0, фиг. 2, 3; табл. 2 1 1 , 2 12) .  Такое замедление окатывания 
'Обломков по пути переноса находится в соответствии с изменениями роли 
процессов оббивки, затем истирания, с уменьшением шероховатости поверх
ности обломков, с изменениями скорости износа (убыв.ания веса, объема 
и крупности переносимых обломков) .  Скорость изменения окатанности вы· 
ражается градиентом окатанности, под которым принято понимать 
прирост К на каждые 10 КМ пройденного галь'кой пути. Со.гласно опытным 
данным, интенсивно,сть окатывания мелких частиц повышается при нали
чии более крупнообломочнО'го материала. Например, песчаные зерна окаты
ваются быстрее при наличии галечного материала. 

При наблюдениях над обломками горных пород и минерал'Ов псефито
вой размерности рекомендуется исследовать характер их повер�ности. 
В ряде случаев эти исследования могут дать ценные указания о фациальной 
обстановке их образования. Так, например, царапины и борозды на валунах 
и гальках (табл, 196)  являются показателЯ'ми их ледникового происхо.жде
ния ; оспенная, мелкая лунчатая, гладкая шлифованная поверхность галек 
(табл. 192, фиг. 2, 6, 7 )  нередко имеет эоло.вое происхождение; ямки вдав
ливания на поверхности обломко.в образуются в процессе катагенеза; глад
кая, иногда блестящая поверхность галек свидетельствует о. весьма дли
тельной (до захоронения)  'ОбрабО'i'Ке их в водной среде; шероховатая 
поверхность может быть свО'йственна галькам горных пор'Од, спосо.бным 
подвергаться выщелачиванию, или зернам, ,способным крошиться 
(табл. 195, фиг. 1 ,  2) ; шероховатая поверхность галек образуется также 
под влиянием наземно.го выветривания. 

Б .  МЕЛRООБЛОМО ЧНЫЕ ПОРОДЫ 

1. О СНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ 

в группу мелкообломочных пород входят песчаные и алевритовые 
породы, состоящие более чем на 50 % ИЗ 'Обломков размером от 0,01 до 
1 ММ. ОНИ могут быть рыхлыми - пески (псаммиты) и алевриты, и плот
ными (сцементированными) - пе,счаники и алевролиты. КласСИфикация 
мелкообломочных пород по размерно.сти слагающих их обломков приведенд. . 
в табл. I I I . 

Мелкообломо.чные ПО,роды подразделяются т.акже по степени окатан
ности и сортировки слагающих их обломков, минеральному составу 06ло · 
мо.чных зерен, по структуре и составу цемента. 

Песчаные ПОРОДЫ 

Песчаными породами (песками или песчаниками) называются породы, 
состоящие (более 50 % )  из обломков размером от 0, 1 до 1 мм в поперечнике. 
К чистому песку отно.сятся породы, состоящие на 95 % и более из зерен 
размером от 0, 1 до 1 ММ. 

Внутри группы песчаные породы подразделяются на крупные ( 1-
0,5 ММ) ,  средние (0,5-0,25 ММ) и мелкие (0,25-0, 1 ММ) ,  если содержание 
соответствующей фракции больше 50 % от общегО' веСа образца. Песчаные 
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породы, в которых каждая из трех фракций - крупная, с.редняя или мел� 
кая - не достигает 50 % ,  называются разнозернистыми песками (песчани� 
ками) .  При содержании основной фракции меньше 95, но больше 50 % , 
в название породы вводится дополнительнО'е прилагательное, указывающее 
на наличие примеси частиц других гранулО'метрических классО'в. При на4JI.и� 
чии втО'рого кО'мпО'нента меньше 25, нО' БО'льше 5 % .  прилагательное имеет 
суффикс «ист» И О'кончание «ый» (например, алевритистый) ; если же при� 
месь составляет более 25 % ,  то прилагательнО'е имеет суффикс «ов» И OKOH� 
чание «ый» (алевритО'вый и т. д. ) .  Слова, оБО'значающие сложное наимено� 
вани е породы, Iследуют в порядке lюличественного возрастания грануломе� 
чшческих фракций (табл. XIV). 

т а б л и ц  а XIV 

Породы I Со деDжание ФDакцип, % 
1-0,1 мм 10,1-0,01 MM I < 0,01 мм 

Песок . . . . . . . . . . . . . . 
Алевритистый песок . . . . . . . 
Пелитисто-алевритистый песок . . 
Пелитистый или глинистый песок 
Алеврнтовый песок . . . . . . . 
Пелитисто-алевритовый песок . . . . . 
Пелитовый или сильноглинистый песок 

95-100 
75- 95 
70- 90 
75- 95 
50- 75 
50- 75 
50- 75 

0- 5 
5-25 
5-25 
0- 5 

25-50 
25-45 
0- 5 

0- 5 
0- 5 
5-25 
5-25 
0- 5 
5-25 

25-50 

Приведенные в табл. XIV соотнО'шеН'ия справедливы тО'ЛЬКО' для pыx� 
лых пород (песка) ;  для сцементированных .разностеЙ (песчаников ) ,  вслед� 
ствие присутствия цемента, оценка соотношений крайне затруднительна. 

Существуют различные генетические классификации песчаных отло� 
жений. А. Г. Гаелем ( 1939) выделено десять генетических типов песков : 
элювиальный, делювиальный, пролювиальный, аллювиальный, О'зерныЙ. 
ледниковый, флювиО'г ляциальный, химический, морской, в'у лканическиЙ. 
[1. И. Фадеев ( 195 1 )  предложил различать семь основных типов песков : 
элювиальный, делювиальный. аллювиальный, флювиог ляциальный, ледни� 
ковый, эоловый и морской. д. В. Наливкиным ( 1956) предложена следую� 
щая генетичес;кая классификация песков : 

1. Обломочные пески 
1. Наземные пески: 
речных долин 
половодий 
конусов выноса 
подземных потоков 
временных потоков 
предгорных равнин 
такыров и шоров 
воловые 
ледниковые 
лёсс 
красноцветы 
2. Озерные пески : 
прибоя 
донные 

озерных дельт 
волово-озерные 
3. Морские пески: 
прибоя 
донных течений 
морских дельт 
волов о-морские 

11. "Химические" пески 1 
r лауконитовые И фосфоритовые : 
доломитовые 
гипсовые 
выветривания 

III. Вулканические пески 
Вулканический пепел 

Алевритовые породы 

Алевритовыми породами принятО', по предложению А. Н. Завариц� 
кО'гО' ( 1932) ,  называть порО'ды, пО' 'крупности зерен подобные муке, зани� 
мающие промежуточное положение между песками и глинами и сложенные 

1 Пески - механнческие осадки, повтому выделение "химических" песков едва ли 
может быть принято. (Прим. автора). .' 
5 114 65 

http://jurassic.ru/



( более 50 % )  обломочными частицами от 0,1 до 0,01 ММ rв поперечнике. 
Рыхлые разности называют алевритами, сцементированные - алевроли-
тами (см. табл. 1 1 1). . 

По размерности составляющих алевриты обломочных частиц их под
ра�деляют на крупно.алевритовые (0, 1-0,05 ММ) и мелко.алеврито.вые 
(0,05-0,01 ММ) разно.сти, если содержание соответ.с·твующеЙ фракции со.
ставляет бо.льше 50% о.т общего. веса о.бразца. 

Чистым алеврито.м называют по.ро.ду, со.держащую 95 % и бо.лее обло.
мочных частиц о.т 0,1 до. 0,01 ММ. При наличии других грануло.метрических 
классо.в, когда со.держание о.СНQВНо.й фракции меньше 95, но. бо.льше 50 % ,  
в название по.роды, так же как и в песках, вво.дится допо.лнительное .прила
га'тельно.е, указывающее на наличие то.й или ино.й примеси (табл. XV) .  

Породы 

Алеврит . . . . . . . . 
Песчанистый алеврит . . . . . . 
Пелитисто-песчанистый алеврит . 
Пелитистый алеВРит . . . . . . 
Песчаный алеврит . . . . . 
Пелитисто-песчаный алеврит . . . .  . 
Пелитовый или сильноглинистый алеврит 

Т а  б л и ц а  XV 

1 Содержание фракций, % 
10,1-0,01 MM I 1-0,1 мм l < 0,01 мм 

95-100 
75- 95 
70- 90 
75- 95 
50- 70 
50- 70 
50- 70 

0- 5 
5-25 
5-25 
0- 5 

25-50 
25-45 
0- 5 

0- 5 
0- 5 
5-25 
5-25 
0- 5 
5-25 

25-50 

Приведенные в табл. XV соо.тно.шения, так же как и в песчаных по.ро� 
дах, отно.сятся 'I1о.лько. к рыхлым породам (алевритам) .  

К алевритовым по.родам следует о.ТНQСИТЬ и лёссы. По. граНУЛQмеТ,риче
ско.му со.ставу лёссы соо.тветствуют мелко- и крупнозернистому алевриту. 
В клаосификации лёссо.вых по.род по это.му признаку С. С. Морозо.в ( 1 956) 
о.тно.сит к типичным лёссам поро.ды, в ко.то.рых со.держание частиц 
0, 1 -0,01 ММ колеблется в пределах о.т 50 до. 84 % .  

СцемеНТИРQванные разно.сти алеврито.вых и песчаных пород, если со
держание цемента в них не П,ревышает 50 % ,  называются алевро.ЛИТQМ и пес
чаником. 

Ряд иссле�о.вателей по.нимает по.д цементом (базальным) тако.й цемент, 
содержание ко.то.рого. в по.ро.де СQставляет более 50 % .  Однако, следуя при
нято.й нами терминоло.гии, в случае повышенного. со.держания цементирую
щего. вещества (бо.лее 50 % )  по.ро.да уже по.лучает наимено.вание алеврито.
вого. (песчано.го.) известняка (доломита) ,  если цемент карбо.натный ;  алеври
товой (песчаной) глины, если цемент глинистый, и т. д. 

Ко.личество. о.БЛQМQЧНо.го материала в песчаниках и алевро.литах мо.жно. 
учитывать визуально., по.льзуясь специальными таблицами (ШвеЦQВ, 1954) .  
На них изо.бражены круги равно.й величины (поле зрения МИКРОСКQпа) 
с .различным ко.личество.м кластическо.го. материала ( черные пятна). Коли
чество изображенных зерен в пределах каждо.ГQ круга со.ставляет: 1 ,  2, 3, 5, 
7, 1 0, 1 5, 20, 25, 30, 40, 50 % его. пло.щади. Бо.лее удо.бны для по.льзо.вания 
таблицы Е. В. Дмитриево.й (<<Методическо.е руко.во.дство по. петрографо.
минерало.гическо.му изучению глин», 1957) ,  о.тличающиеся от таблиц 
М. С. Швецо.ва тем, что. в них обломо.чным частицам придана уг ло.вато
окатанная фо.рма ( рис. 8, 9) .  

Между рыхлыми и сцементиро.ванными песчаными и алевритовыми 
поро.дами выделяются ПРQмежуточные, слабо. сцемеНТИРQванные разно.сти. 
По. степени упло.тнеННQСТИ (связно.сти) А. В. Хабако.в подразделяет песча
ные и алеврито.вые породы на пять классо.в (табл. XVI ). 

В осно.ву классификации песчаных и смежных с ними алеврито.вых 
пород по. вещественно.му со.ставу по.ло.жено. по.дразделение по. со.ставу сла
гающего. их о.бло.мо.чнtlго. материала (табл. XVII ) .  
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Класс 
породы 

О 

1 

2 

I 
I 

Связность 

Рыхлые 
чие) 

(сыпу-

Слабо сцементи-
рованные 

Сцементирован
ные 

Признаки, определяющие 
степень связности 

Несцементированные, неустойчивые 
(легко обрушиваются), крошатся, 
разрыхляются пальцами 

Легко раздавливаются и рассы-
паются при легком ударе молот-
ком 

I 

Т а б л и ц а  XVI 

Порода 

Песок, алеврит 

Песчаники и алев-
ролиты слабо 
сцементирован-
ные, лёссы 

Песчаники, алев
ролиты 

Разламываются и дробятся лишь I под ударами молотка, в ступе 
------�------------�----

3 Крепко сцементи
рованные 

Разбиваются молотком с некоторым 
усилием, раскол легче проходит 
по слоистости и с огибанием вклю
чений 

Песчаники, алев
ролиты 

4 Скальные Разбиваются молотком с трудом Сливные кварци
товидные пес
чаники 

т а б л и Ц а ХVП 

Группы ;IOPO,.!! I Основные группы пород по Примеры наиболее распростра-
по грануло- вещественному составу обломоч- ненных разновидностей пород 

метрическому I по вещественному составу 
составу I ного материала обломочной части 

1. а) �онопетрокластические Известняковые, доломитовые, 
кремнистые 

б) �ономинеральные Кварцевые, слюдистые, магнети-
товые 

...... 
=: П. О лигомиктовые (олигомине- Полевошпатово-кварцевые, кварц-" 
=: ральны�) кварцитовые,  кварцево-доломи-11: os товые, кварц-полевошпатовые, 10' (J кварц-глауконитовые, слюдисто-Q) $ кварцевые 
=: Ш. Полимиктовые Песчаники, сложенные обломками " (J Q) а) Собственно полимиктовые различных горных пород и зерен t:: (полиминерало-петрокла- различных минералов 

стические) Граувакки 
б) Полиминеральные Аркозы 

Слюдисто-г лауконито-полевошпа-
тово-кварцевые песчаники 

"i 1. �ономинеральные Кварцевые, слюдистые 
Е- П. Олигомиктовые Полевошпа тово-кварцевые, слюди-
=: (олигоминеральные) сто-кварцевые, г лауконито-квар--: о цевые р.. = Q) -: ПI. Полиминеральные Слюдисто-полев ошпа тово-кварце-os -- вые, полевошпатово-г лауконито-:а Е- во-кварцевые, глауконито-слю-
=: дисто-полевошпатово-кварце-Q, = вые, хлорито-слюдисто-г ла уко-Q) -: нито-полевошпатово-кварцевые < 

П р и  м е ч а н и е. �инералы в двух,-трех-и много компонентных породах распо
лагаются в порядке их количественного возрастания. 
5* 
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ДЛЯ ПОДГf>УППЫ м о н о п е т р 01 К Л а с т и ч е с к и х пород характерны 
песчаники, обломочный материал которых IHa 90 % IН более состоит из об
ломков каКОЙ-ЛJибо одно.роднОЙ горной породы, например известняков 
( доломитов) ,  кремнистых пород и т. п. (табл. 224 ; табл. 228 а, фиг. 2) .  

К подгруппе м о н о м и н е р а л ь н ы х песчаных и алевритовых пород 
относятся песчаные и алевритовые породы, обломочная часть К6торых на 
90-1 00 % состоит из зе.рен одного минерала. Наиболее распространены 
кварцевые пески и песчаники (табл. 2 1 7, фиг. 2; табл. 218, фиг. 1 ,  2, табл. 
2 19, фиг. 2; табл. 220, фиг. 1 ,  2; табл. 225 ;  табл. 23 1 ,  фиг. 1 ,  2, табл. 232, 
фиг. 1 ;  табл. 233, фиг. 2; табл. 235, фиг. 1 , 2 ;  табл. 236; фиг. 2; табл. 238 ) ;  
реже встречаются слюдистые, ма'гнетитовые и другие мономинеральные 
песчаные и алевритовые породы. 

В ГРYlппу о л и г о м и к т о в ы х пород 'выделяю'I1СЯ песчаные и алеврито
вые породы, обломочный материал которых состоит из двух-трех минера
лов, в сумме составляющих не менее 80-95 % ,  причем один ИIЗ них обычно 
преобладает. Примесь может принадлежать другим минералам или облом
кам горных пород, но в название породы не включается. К этой группе 
относятся наиболее часто встречающиеся полевошпатово-кварцевые песча
ные и алевритовые породы, а также целый ряд разновидностей, указанных 
в табл. XVI I  (табл. 2 16 ;  табл. 219, фиг. 1 ;  табл. 223, фиг. 2; табл. 226, 
фиг. 1 ;  табл. 230, фиг. 2 ;  табл. 234, фиг. 1 ;  табл. 237, фиг. 1 ;  табл. 239, 
фиг. 2; табл. 242, фиг. 2) .  

к подгруппе с о б с т в е н н о п о л и м и к т о в ы х (п о л и м и н е р а л о
п е т р о к л а с т и ч е с к и х) пород относят,ся песчаные породы, в состав ко
торых, кроме зерен различных минералов, входят (более 10 % )  и обломки 
различных горных пород (магматических, осадочных, метаморфических) .  
к этой группе следует относит о и граувакки, состоящие из зерен минера
лов и обломков основных изверженных пород, преимущественно эффузИ'в
ных, и В подчиненном количестве обломков других пород и зерен минера
лов (табл. 2 15 ,  фиг. 1 ;  табл. 2 1 7, фиг. 1 ;  табл. 221 ,  фиг. 1 ;  табл. 227, фиг. 2; 
табл. 228, фиг. 1 , 2;  табл. 230, фиг. 1 ;  табл. 233, фиг. 1 ) . 

Песчаные и алевритовые :породы, относящиеся к ПОДГРYlппе п о л и м и
н е р а л ь н ы х п о р  о д, содержат не менее трех минералов, причем каждый 
из них присутствует в количестве более 5 %  (табл. 223, фиг. 1 ;  та1бл. 232, 
фиг. 2 ;  табл. 240, фиг. 2 ;  табл. 241 ; табл. 244, фиг. 1 ) .  

Частным случаем полиминеральных песчаных пород являются аркозо
вые nесчанИ'ки и пески. Аркозы образуются за счет разрушения кислых 
магматических ПОРОД, главным образом граНИТQВ и гнейсов, и СQдержат 
наряду с кварцем значительное количество (более 25 % )  полевых шпатов 
(,калиевых или калинатровых и кислых плагиоклазов )  и иногда слюду. 
В качестве незначительной примеси могут присутствовать обломки грани
тов и гнеЙ'сов. 

В литературе ,имеются nреДПОЛQжения 01 ,существовании некоторых за
кономерностей в распространении определенных типов песчаников (Швецов, 
1 958; Страхов, 1946, 1956 и д,р . ) .  Так, например, мономинеральные и олиго
мик'товые песчаники более характерны для платформенных областей. Из
вестны кварцевые пески на Русской платформе из месторождений Саблин
окого (средний кембрий) и Лужского (средний девон) Ленинградской об
ласти, Неболочского (карбон) Новгородокой области, Люберецкого (юра) 
Московской области, Нововодолажского (третичные отложения) Харьков
ской области и др. ll1и.роко известны кварцевые песчаные породы среди 
древнепалеозойClКИХ отложений Сибирской платформы. ПолИ'миктовы.е пес
чаники широко распространены в геосинклинальных областях; среди плат
форменных отложений они встречаются редко. 

Минеральный состав лёссов характеризуется высоким содержанием 
кварца и полевых шпатов, а также постоянным nрисутствием карбонатов 
(кальцита, реже доломита). Некоторые исследователи (Морозов, 1956) 
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отмечают, что лёссы геОСИНlклинальных областей обычно обогащены мине� 
ралами тяжелой фракции (до 6 % ) . 

Кроме минералов и обломков пород, в некоторых песчано�алевритовых 
толщах присутствуют остатки растений и фауны (табл. 229; табл. 230) ; 
такие находки позволяют делать более достоверные выводы об У'словиях 
образования ЭТlИх осадков. 

2. СТРУКТУРЫ ПЕСЧАНЫХ И АЛЕВРИТОВЫХ ПОРОД 

в соответствии с принятой структурной клаССИфикацией (см. табл. 1 Н) 
дЛЯ песчаных и алевритовых пород выделяются структуры по преобладаю
щему .размеру зерен. Структуры песчаных пород приводятся в табл. XVH I. 

Структуры 

Псефопсаммитовая 
Разнозернистая псаммитовая 
Крупнозернистая псаммитовая 
Среднезернистая псаммитовая 
�елкозернистая псаммитовая 
Алевропсаммитовая 

Т а б л и Ц а ХУIII 

Размер преобладающих зерен 
и примеси, .>и.>и 

1 ,00-0,1 с заметной примесъю > 1,0 
1,0 -0,1 
1 ,0 -0,5 
0,5 -0,25 
0,25-0,1 
1 ,0 -0,1 с заметной примесъю 0,1-0,01 

П с е Ф о п с а м м и т о в а я с т р у к т у р а характеризуется плохой сор
тировкой обломочного материала и преобладанием кластических зерен раз
мером 1 ,0-0,1  мм с заметной примесью обломков > 1 ,0 мм (табл. 2 1 3, 
фиг. 1-3; табл. 2 1 5, фиг. 1 ). 

Р а з·н о з е р н и с т а я II с а м м и т о в а я с т р у к т у р а отличаеТСJi 
плохой СО,рти ровкой обломочного материала в пределах песчаного класса 
1 ,0-0,1 мм (табл. 2 1 5, фиг. 2; табл. 2 1 6, фИ'г. 1 ,  2; табл. 2 1 7, фиг 1, 2;  
табл. 2 18, фиг. 1 ;  табл. 224; табл. 226, фиг. 1 ;  табл. 227, фиг. 2 ;  табл. 228, 
фиг. 2; табл. 231 ,  фиг. 1 ;  табл. 232, фиг. 1 ;  табл. 233, фиг. 1 ;  табл. 234, 
фиг. 1 ;  табл. 235, фиг. 2; табл. 236, фиг. 1 ) . 

К р у п н о з е р н и с т а я п с а м м и т о в а я с т р у к т у р а характери� 
зуется наличием более 50 % хорошо отсортированного кластического MaTe� 
риала ,размером от 1 до 0,5 мм (табл. 2 18, фиг. 2; табл. 2 1 9, фиг. 1 ,  2) ; 
табл. 226, фиг. 2 ;  табл. 227. фИГ'- 1 ;  табл. 228 а, фиг. 2 ;  табл. 231 ,  фиг. 2 ; 
табл. 233, фиг. 2) .  

С р е Д н е з е р н и с т а я п с а м м и т о в а я с т р у к т у р а обусловлена 
хорошей сортировкой (более 50 % )  обломочных зерен размером от 0,5 до 
0,25 мм (табл. 220, фиг. 1 , 2 ;  табл. 221 , фиг· 1 ;  табл. 235, фиг. 1 ;  табл. 238, 
фиг. 1 ) . 

М е л к  о з е р н и с т а я n с а м м и т о в а я с т р у к т у р а характери� 
зуется хорошей сортировкои (более 50 % )  обломочных зерен от 0,25 до 
01 ,  мм в поперечнике (табл. 221 ,  фиг. 2; табл. 225, фиг. 1 ,  2; табл. 228, 
фиг. 1 ) . 

А л е в р о п с а м м и т о в а я с т р у к т у р а от личае'Гся преобладанием 
в породе обломочных зерен размером обычно 0,25-0, 1 мм, реже 1-0, 1 мм 
с заметной примесью алевритовых частиц (табл. 222, фиг. 1 ;  табл. 24 1 ,  
фиг. 1 , 2) .  , 

Нередко в песчаниках морского генезиса встречается смешанная opгa� 
ногенно-псаммитовая структура, обусловленная присутствием в песчаниках 
органического детрита (скелетные остатки различных ор'ганизмов; 
табл. 229, фИТ. 1 ;  табл. 230) .  Структуры алевритовых пород представлены 
в табл. XIX. 
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Структуры 

Псаммоалевритовая 
Алевритовая 
Крупноалевритовая 
�елкоалевритовая 
Пелоалевритовая 

Т а б л и ц а  XIX 

Размер преоблаАающих зерен и примеси, мм 

0,10-0,01 с заметной примесью > 0,1 
0,1 -0,01 
0,1 -0,05 
0,05-0,01 
0,1 -0,01 с заметной примесью частиц < 0,01 мм 

П 'с а м м 'о а л е в р и т о в а я с т р у к т у р а отличается преобладанием 
обломочных частиц (алеврита) размером от 0, 1 до 0,01 .м.м с заметной при� 
месью песчаных зерен ( 1-0, 1 .м.м) . 

А л е в р и т о в а я с т р у к т у р а обусловлена наличием от 95 до 100 % 
плохо отсортированного обломочного материала в пределах алевритового 
класса (0, 1-0,0 1 .м.м) в рыхлых породах и более 50 % в сцементированных 
(табл. 222, фиг. 2 ) .  

К р у п н о а л е в р и т о в а я  с т р у к т у р а  отличается хорошей сорти
ровкой (более 50 % )  обломочных частиц размером от 0, 1 до 0,05 .м.м 
(табл. 223, фиг. 1 ;  табл. 232, фиг. 2) . 

М е л к о а л е 'В р И Т О В а я с т р у к т у р а характеризуется хорошей сор
тировкой (более 50 % )  обломочных частиц от 0,5 до 0,01 .м.м в поперечнике 
(табл. 223, фиг. 2) .  

П е л о а л е в р и т о в а я с т р у к т у р а обусловлена преобладанием 
в породе обломочных частиц диаметром от 0, 1 до 0,01 .м.м с заметной при
месью пелитовых частиц « 0,0 1 .м.м) . 

В алевритовых породах морского происхождения, так же как и в пес
чаниках, встречается смешанная органогенно-алевритовая структура, харак
теризующаяся присутствием в алевролитах органического детрита 
(табл. 229, фиг. 2; табл. 239, фиг. 1 ) . 

3. СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЕСЧАНЫХ И АЛЕВРИТОВЫХ ПОРОД 

Форма и характер поверхности зерен песчаных и алевритовых пород 
дают возможность судить об условиях их образования и характере 
транспортировки. 

Степень окатанности обломочных частиц зависит от их размера, мине
рального состава, условий и длительности переноса, а также от MHOГOKpaT� 

ного переотложения обломочного материала. 
у становлено, что чем мельче обломочные частицы, тем меньше они при 

переносе подвергаются перекатыванию, а следовательно, и окатыванию. 
Например, в отличие от песчинок, на форму алевритовых частиц « 0,1 .м.м),  
переносимых обычно во взвешенном состоянии, условия транспортировки 
почти не оказывают влияния, и среди них обычно преобладают угловатые 
формы (табл. 223, фиг· 1 , 2 ;  табл. 229, фиг. 2 ) :  

Хорошая окатанность зерен чаще всего овойственна эоловым пескам 
пустынь, побережий морей и крупных озер, речным пескам, испытавшим 
длительную транспортировку. Хорошей окатанностью обладают также 
пески, подвергавшиеся неоднократному переотложению на месте своего про
исхождения. Угловатая и по.\уокатанная форма присуща пескам, не испы
тавшим длительного переноса, а также алевритам. 

Форма и характер поверхности зерен песчаных и алевритовых 'f!-ород 
указывают также на характер вторичных изменений - процессы коррозии 
и регенерации (табл. 235, фиг. 1 , 2 ;  табл. 236, фиг. 1 , 2 ;  табл. 237, фиг. 1 , 2 ;  
табл. 238, фиг. 1 ) .  О т  формы и характера поверхности зе.рен зависят и 
технические свойства песчаных и алевритовых пород. 

Обзор литературы, посвященной методике и результатам изучения 
формы и характера зерен 'Обломочных пород, приведен в .работах 
И. А. ПреОбраженского ( 1940) ,  Л. В. Пустовалова ( 1940) ,  В. П. Вату
рина ( 1947), М. К. Калинко ( 1958) .  
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Существуют (специальные методы и приборы, с помощью ,которых вО'з
можно произвести массовое определение и детальное расчленение степени 

. окатанности зерен. Однако до настоящего времени такие исследования при
менял'Ись только к рыхлым и преимущественно наиболее крупным разно
СТЯIМ обломочных пород. В сцементированных же песчаных породах опреде
ление 'количест;венной характеристики степени окатанности обычно не ' про
изводится. В этой связи мы считаем возможным рекомендовать визуальное 
выделение при изучении л,итифицированных мелкообломочных по,роД в шли
фах следующих ,седиментационных типов зерен: угловатых, характеризую-
щихся уг ловатыми очертаниями и 

О IJ () О острыми реб,рами; субангулярных или 1 
полуокатанных, характеризующихся 
неправильной формой и более или 
менее сг лаженными углами и ребра
ми; хорошо и отлично окатанных, ха
рактеризующихся в сечениях прибли
женной к овальной и 'сфероидальной 
фОIРМОЙ (в зави.симости от пер вон а
чальной формы зерна) и полной сгла
женностью углов и ребе,р (рис. 1 0) .  

Степень окатанности песчинок в 
рыхлом осадке целесооб разно под
разделять несколько точнее - на те 
же 'классы (O-IV),  что и для псефи
тов. Следует выделять также эпигене
тические изменения формы зерен, обу
словленные коррозией и регенерацией 
обломочных зерен. Корродиро'ванные 
зерна ха,рактеризуются неправильной 
поверхностью, разъеденной в ре
зультате частичного растворения и за
мещения обломочного зерна веще-

z 

J 

5 

O � O 

о о а  о 

ством цемента; регенерированные зер-
на возникают при обрастании обло- Рис. 10. Примеры формы зерен разной 

степени окатанности 
мочного зерна оболочкой новообразо-
ваний того же состава. При этом в не
которых случаях развиваются от
дельные кристаллические грани и да-

Се,2tиментаuионная форма зерен: 1- угловатые; 
2- полуокатанные; 3 - окатанные. Эпигенетиче" 
екая форма верев: 4 - коррозионные; 5 - реге-

нераuионные 

же целые хорошо ограненные кристаллики; внутри последних наблю
даются первоначальные контуры обломочного зерна. 

Характе,р поверхности обломочного зерна может указывать на условия 
образования осадка. Так, песчаные зерна (например, кварца) ,  обработан
ные ветром, обычно имеют шагренированную, нередко сколотую, матовую 
поверхность. Песчинки из прозрачного кварца, окатанные в водной среде, 
характеризуются блестящей, хорошо отражающей свет поверхностью, 
порой с некоторой штриховкой. Другим отличием эоловых песков является 
присутствие хорошо окатанных очень мелких зерен кварца « 0,25 ММ. ) . 
У водных и ветровых песков соотношения средних размеров зерен минера
лов тяжелой и легкой фракции различны. 

Поры в песках и алевритах имеют ромбоидальную и тетраэдрическую 
форму. Наблюдается прямая зависимость между пористостью и формой 
зерен: большую пористость имеют пески и алевриты с угловатыми зернами, 
а меньшую - предс'тавленные окатанными зернами. Структуру порового 
пространства можно изучать под микроскопом в шлифах из образцов пес
чаных пород, пропитанных предварительно баке.л:итом (Авдусин, Увет
кова, 1938) .  

В состав ЛИТИфицированных песчано-алевритовых по,род, кроме об
ломочного материала, как структурный элемент входит Ц е м е н т. Изуче-
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нне характера и вещественного состава ,цемента способствует ПQниманию 
ФИЗИКQ-химической ,обстановки Iседиментации, а также и эпигенеза. 
КQ.I\ичеС'l'ВQ, состав и стру,ктура цемента существеННQ ВЛИЯЮТ на неКОТQрые 
физические СВQйства ПQРQД. Нmример, наличие в песчанике кварцеВQГQ ре
генераЦИQННОГQ цемента ПQвышает креПQСТЬ ПQРОДЫ и став'Ит ее в группу 
скальных п,оРQД (см. табл. XVI ) ,  увеличение КQличества цемента умень
шает ПQРИС'ГОСТЬ ПQРОДЫ. 

Общепринятой классификации цементов ,обломочных пород ПQка нет. 
В предложенных классификациях цементов (Швецов, 1958; Пустовалов, 
1 940; Гейслер, 1 948; «Структуры горных пород», т. 1 1 ,  п,од общим руков,од
СТВQМ Пол,овинкин,ой, 1948; Иван,ова и Л,ом,оть, 1957; КQссовская, ШУТQВ, 
1 957 ;  Ка.NИНКО, 1 958) еще не ДОСТИГНУТQ ПQЛНОЙ согласованности в распре
делении их по определенным призна:кам (пQ СQотношению цемента с оБЛQ
мочным материалом, с'труктуре цемента и т. д. ) .  

Уемент песчаНИКQВ и алеВРQЛИТОВ МQЖНО клаССИфИЦИРQвать по  времени 
его образования, по количественному СОQТНQшению и вза'ИМQрасположению 
оБЛОМОЧНОГQ мате.риала и цемента, по взаимодействию между оБЛQмками 
('зернами) и цементирующим веществом, по структуре вещест'ва цемента 
и по его вещественному состапу. 

П о в р е м е н и о б р а з  о в а н и я цементы могут быть первичными и 
ВТQР'ИЧНЫМИ. 

Первичные цементы образуются при ОДНQвременн,ом осаждении с об
ЛОМQЧНЫМ материаЛQМ. Например, глинистые частицы, принесенные одно
времеННQ с БQлее крупным те.рригенным материалом, сохраняются в осадке, 
заполняя СВQбодные пространства между QБЛОМ'ЮIJМ'И, и, скрепляя их, ,обра
зуют глинистый цемент. 

ВТQричные цементы возникают на разных стадиях формирования 
ПQРQДЫ в резуль'тате заполнения ПQР соединениями, выпадающими из рас
ТВQрQВ, например кальцитом, доломитом, сидеритом, кремнеземом, ФQсфа
том, окислами железа, гипсом и ангидритом. Т а'кой тип цемента некQторые 
аВТQРЫ (К,оССQвская, ШУТQВ, 1957 ;  КаЛИНКQ, 1 958) называют хеМQгенным. 

П Q  К Q л и ч е с т в е н н о м у  С О Q Т Н Q ш е н и ю  Q Б Л Q М О Ч Н Ы Х з е
р е н и Ц е м е н т а различаются базальный, ПQРОВЫЙ и КQнтактный це
менты. 

При базальном цементе QБЛQМQчные зерна ПQгружены в связующее 
вещеСТВQ и между .собоЙ не ·СQприкасаются. Содержание 'цемента (учитывая, 
что теО,ретическая ПQРИСТОСТЬ QДНОР,одн,ог,о песк,а при ПЛQТНОЙ укл'ад'ке 
равна 25,95 % )  варьирует ,от 30 ДQ 50 % .  ПQ генезису цемент первичный 
или ,об разующий,ся в результате замещения первичн,оГQ цемента. ПQ струк
туре вещества цемент может быть как аморфным, так :и кристалличе
ски-зе.рнистым; пQ минераЛЬНОМУ СQставу - глинистым, карБQнатным, Qпа· 
.l\QBbIM, ж'елезистым, сульфидным (табл. 2 18, фиг. 2; табл. 219, фиг. 1 ;  
табл. 221 ,  фиг. 2 ;  табл. 222; табл. 225, фиг. 1 ;  табл. 229, фиг. 2; 
табл. 23 1 ,  фиг. 1 ) . 

При ПОРQВQМ цементе цементирующее вещеСТВQ заПQлняет своБQдное 
ПРQСТJ>аН.СТВQ между соприк:асающимися ,оБЛОМQЧНЫМИ зернами, но нередко 
цемент виден и между раз,общенными зернами, так как плоскость шлифа 
пересекает зерна не ТОЛЬКQ через точки их контаКТQВ друг с ДРУГQМ. ПQ 
генезису цемент МQжет быть первичным, НQ нереДКQ возникает и в резуль
тате ВТQРИЧНQГQ заполнения нор ПQРОДЫ в частично выщелоченном iПервич
ном цементе (табл. 2 1 7, фиг. 1 ;  табл. 23 1 ,  фиг. 2) .  

При КQнтаКТНQМ цементе (или цементе СОПРИКQсновения) овязующее 
вещеСТВQ присутствует ТQЛЬКQ в местах наиБQльшего сближения ,оБЛQМОЧ
ных зерен. Вследствие СВQей неПРQЧНQСТИ этlOТ тип цемента в шлифах на
блюдается ,очень ,реДКQ. ПQ генезису ,он МQжет быть различным. 

П о' н а л и ч и ю  в з а и 'м ,о Д е й с т в и я ,о б л ,о м о' ч н ,о г Q
' 

м а т е
р и а л а и Ц е м е н т и р у ю Щ е г ,о в е Щ е с т в а выделяются КQРРQЗИОННЫЙ 
и регенераЦИQННЫЙ цементы. 
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Для коррозионного цемента характерно частичное разъедание обло
мочных зерен и замещение их цементирующим веществом железистого, кар
бонатного, реже хлоритового состава; он представляет собой разновидность 
баэального или порового цемента (табл. 222, фиг. 1 ,  2; табл. 236, фиг. 1 , 2: 
табл. 237, фиг. 1 ,  2).  

Регенерационная цементация осуществляется за счет разрастания об
ломочных зерен путем нараJц'ивания вновь образующегося вещества на 
обломочные зерна, причем последние, разрасrаясь, нередко приобретаю г 
правильные кристаллические контуры. Оптическая ориентировка и мине
.ральныЙ состав новообразованной каемки те же, что и у обломочных зерен. 
Этот тип цементации хара'ктерен для квар'ца (табл. 2 17, фиг. 2; табл. 235, 
фиг. 1 , 2) .  

П о ,с т р у к т у р е Ц е м е н т и р у ю Щ е г о в е Щ е с т в а выделяются 
аморфный, тонкоагрегатный, крисТ'аллИ'чески-зернистый (или беспорядоч
но-зернистый) ,  пойкилокластический и круСТИфикационный (корковый) 
цементы. 

При аморфной цементации цементи,рующий минерал не имеет кристал
лической CTPYlKTypbI, например опаловый и же.лсезистыЙ цементы (табл. 218, 
фиг. 2; табл. 2 19, фиг. 1 ;  табл. 221 ,  фиг. 2; табл. 229, фиг. 2 ;  табл. 230, 
фиг. 2) .  

' 
При тонкоагрегатном цементе цементирующее вещество представляет 

собой тонкоаграгатную, неравномерно погасающую массу, например хал
цедоновый цемент. 

Кристаллически-зернистый цемент представлен беспорядочным или 
ориентированным скоплением зерен. В зависимости от величины зерен раз
личают следующие его структуры: тонкозернистую (0,01-0, 10  ММ) , мелко
зернистую (0, 1 0-0,25 ММ), среднезернистую (0,25-0,50 ММ), крупнозер
нистую ( >  0,5 ММ) и при различном размере зерен - разнозернистую. 
Данный тип цементации характерен для карбонатного цемента (табл. 2 16, 
фиг. 2; табл. 224; табл. 226, фиг. 1 ;  табл. 228; фиг. 1 ;  табл. 230, фиг. 1 ) . 

При пойкилокластическом цементе цементирующий минерал образует 
КР}'1пные кристаллы, каждый из которых содержит более или менее значи
тельное количество обломочных зерен. Данный тип цемента представляет 
собой разновидность КJристалличеСКJи-зернистого цемента (табл. 2 1 5. 
фиг. 1 , 2 ;  табл. 232, фиг. 1 ) . 

Крустификационный (корковый) цемент представлен кристаллическим 
или амо,рфным веществом (опал, окислы железа) ,  располагающимся не 
беспорядочно, а с обрастанием обломочных зерен и стенок пор; при этом 
часть пор породы остается незаполненноЙ. В зависимости от хода кристал
л:изации �OKPYГ зерен породы выделяются три разновидности крустифика
ционного ц,емента: 

а)  радиаЛЬНО-'I{рустификационный цемент - цементирующий минерал 
об.разует корочки вокруг облемочных зерен, располагаясь перпендикулярно 
к поверхности последних (табл. 1 57, фиг, 2 ;  табл. 1 77 , фиг. 1 ;  табл. 1 84. 
фиг. 3; табл. 233, фиг. 1 ;  табл. 234) ; характерен для хлорита и хал
цедона; 

б) цепочковидные каемки, образов'анные изометричными кристалли
ческими Зejрнами, обычно к,а,р6онатного состава (табл. 221 ,  фиг. 1 ) . 

в)  'сплошной к,РУСТИфИ'кационный, или пленочный, цемент - цементи
рующий минерал, окружает зерна пленками (табл. 223; табл. 233, фиг. 2) ; 
свойствен опаловому, железистому и глинистому цементам. 

П о м и н е р а л ь н о м у с о с т а в у выделяются цементы : глинистый, 
состоящий из глинистых минералов (табл. 2 1 7, фиг. 1 ;  табл. 241 ,  фиг. 2) ; 
кремнеземистый, в частности кремнистый, опаловый, халцедоновый, квар
цевый (табл. 2 1 7, фиг. 2; табл. 2 18, фиг. 2; табл. 2 19; фиг. 1 ,  2; табл. 220; 
табл. 221 ,  фиг. 2; табл. 229, фиг. 2; табл. 230, фиг. 2; табл 23 1 ,  фиг. 1 ;  
табл. 235, фиг. 1 ,  2 ;  табл. 239, фиг. 1 ) ;  карбонатный - кальцитовый, доло
митовый, сидеритовый (табл. 2 1 5, фиг. 1 ;  табл. 2 16, фиг. 2; табл. 221 ,  
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фиг. 1 ;  табл. 222, фиг. 1 ;  табл. 224, фиг. 1 ;  табл. 226, фиг. 1 ;  табл. 228. 
фиг. 1 ;  табл. 231 ,  фиг. 2 ;  табл. 232, фиг. 1 ;  табл. 237, фиг. 1 ,  2) ; 
сульфатный - гипсовый, ангидритовый, баритовый (табл. 2 1 5, фиг. 2 ;  
табл. 2 16, фиг. 1 ;  табл. 228, фиг. 2 ;  табл. 232, фиг. 2) ; железистый 
гематитовый, ги.z�рогётитовыЙ (табл. 233, фиг. 2 ;  табл. 236, фиг. 2) ; суль
фидный - марказитовый, пиритовый (табл. 236, фиг. 1 ) ;  глауконитовый ; 
фосфоритовый (табл. 2 18, фиг. 1 ) ;  цеолитовыЙ - ломонтитовыЙ. 

С м е ш а н н ы й ц е м е н т характеризуется сочетанием в одной и той 
же породе различных типов цементации (по относительному количеству 
цемента и облоJ\tочных зерен, по структуре и различному . минеральному 
составу цемента) .  Примерами такого цемента могут служить: 

а) порово-пленочный цемент, при котором обломочные зерна окру
жены пленками одного минерального состава, а центральная часть пор вы
полнена другим минералом (табл. 2 19, фИТ. 2; табл. 220, фиг. 1, 2) ; 

б )  круСТИфикационно-поровый цемент, дри котором обломочные зерна 
окружены крустификационными каемками одного минерального состава, 
а поры выполнены другим 'Минералом (табл. 1 76, фиг. 2; табл. 221 ,  фиг. 1 ;  
табл. 238, фиг. 2 ) ;  

в )  регенерационно-поровый цемент, при котором обломочные зерна 
окружены новообразованной регенерационной каймой ОДНО.родного с ними 
минерального состава, а поры выполнены другими минералами (табл. 238. 
фиг. 1 ) . 

4. микРо- И НЕКОТОРЫЕ МАКРОТЕКСТУРЫ ПЕСЧАНЫХ 
И АЛЕВРИТОВЫХ ПОРОД 

Из микротекстур для мелкообломочных (песчано-алевритовых) пород 
прежде 'ВсегО' характерны слоистые: горизонтальная, косая и волнистая. 

М и к р о г о р и з  о н т а л ь н а я с л о и с т а я т е к с т у р а характери
зуется чередованием микрослоев различного гранулометрического или ми
нерального состава, иногда различной окраской параллельных плоскостей 
напластования (табл. 240, фиг. 1 , 2 ;  табл. 24 1 ,  фиг. 1 ,. 2 ;  табл. 242, фиг. 1 , 2 ; 
табл. 243, фиг. 1 ;  табл. 244, фиг. 1 ) . Такая текстура образуется при частой 
периодической смене У'словий qреды осаждения. Ее образованию благо
приятствуют отсутствие волнения и удлиненная или уплощенная форма 
обломочных частиц осадка. 

М и к р о к о с о с л о и с т а я т е к с т у р а преД1ставлена двумя разно
видностями : косой микрослоистой текстурой с параллельными однонапра
вленными микрослоями, образующейся при поступательно-направленном 
движении водного потока; косой микрослоистой текстурой с различными 
уг лами и направлениями наклона микрослоев, возникающей под влиянием 
изменения направления течения (табл. 243, фиг. 2) .  

М и к р о в о л н и с т о с л о и с т а я т е к с т ур а характеризуется вол
нистой (криволинейной) формой микрослоев. К этому типу относят и лин
зовидно-микрослоистую текстуру (табл. 244, фиг. 2) ,  являющуюся частным 
случаем волнистослоистой текстуры. 

Во всех указанных случаях слоистость проявляется: 
1 )  в чередовании слоев с различной крупностью зерна (табл. 240. 

фиг. 1 ;  табл. 242, фиг. 1 ,  2) ;  
2) в различной окраске слоев (табл. 242, фиг. 1 ) ;  
3 )  в различном минеральном составе или концентрации тяжелых ми

нералов в отдельных слойках (табл. 240, фиг. 2; табл. 242, фиг. 2 ;  табл. 243. 
фиг. 1 , 2 ;  табл. 244, фиг. 1 ) ;  

4 )  в параллельной О.риентировке удлиненных минералов, например пла
стинок слюды (табл. 24 1 ,  фиг. 1 ,  2 )  либо Iра,стительных остатков, иногда 
уг ЛЕ:фИЦИ рованных. 
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В песчаниках и алеВРDлитах нереДКD встречаются МИКРDпятнистые тек
стуры, Dбразующиеся в результате нарушения ( взмучивания) ранее DТЛD
жеННDГD, нереДКD МИКРDСЛDИСТDГD Dсадка внезапно. ВDзникающим течением 
или ВDлнением в ПРИДDННDЙ части бассейна. ИНDГ да такие тексту,ры ВDЗНИ
кают в результате жизнедеятеЛЬНDСТИ ПDлзающих и зарывающихся в ил 
ЖИВDТНЫХ. ДЛЯ ПЯТНИСТDЙ текстуры характерно. нераВНDмеРНDе (участками)  
распределение DБЛОМDЧНОГО и Г ЛИНiИСТDГО материала, ИНDГ да  песчинки или 
алеВРИТDвые частицы раСПDлагаются КDльцеDбраЗНD (табл. 245, фиг. 1 ,  2) .  

Для алеВРиТDВЫХ ПDрDД характерны текстуры (знаки внедрения и 
ОПDлзания; табл. 59, 60) , обу.СЛDвленные ПQДВОДНЫМИ ОПDЛЗНЯМИ (при не
БDЛЬШQМ наклоне дна ВQДQема) влажных алеврито.вых QсаДКQВ (ПЛЫВУНQВ) .  

Лёссы в отличие DТ алеВРИТQВЫХ и песчаных ПQРQД характеризуются 
отсутствием СЛQИСТDСТИ, ВЫСQКQЙ IIIQРИСТDСТЬЮ (до. 50-60 % )  и нередко. 
наличием вертикальных трубочек, QбраЗDвавшихся, веРDЯТНQ, 001' стебель
КDВ и КDрней растений. 

В. ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И О СНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГРУППЫ 

r линистые ПDРDДЫ СDставляют Qко.ЛQ 60 % Qбщей массы всех QсаДQЧНЫХ 
ГDрНЫХ ПDРDД. ОНИ ШИРQКD распространены среди кор выветривания. К дан
нQй группе QТНОСЯТ ПQлидисперсные ПQРОДЫ, в СQставе КDТQРЫХ в преQбла
дающем КDличестве присутствуют глинистые минералы. 

По. степени УП.\Qтненности .различают : глины, УПЛQтненные глины, 
аргиллиты и глинистые сланцы. НаиБQлее изученными являются СDбствеННQ 
глины 1 .  

Как уже QтмечаЛQСЬ в r л. 1 ,  к г л и н а м усло.ВНQ принято ОТНQСИТЬ 
ПQРQДЫ, СQдержащие БQлее 50 % частиц размеРQМ < 0,01 .м.м, в ТQМ числе 
не менее 25 % частиц размером < 0,001 .м.м. Значительная часть слагающих 
глины частиц представлена глинистыми минералами, СQсреДQТDченными 
главным Qбразом во. фракции < 0,001 .м.м, но. встречающимися также среди 
{)Qлее крупных частиц 2. 

ДиспеРСНDСТЬ QСНQВНQЙ массы ПDРОДЫ, СЛQжеННQЙ в преобладающем 
КDличестве глинистыми минералами, имеющими пластинчатую фQРМУ, Qпре
деляет СПQСQБНDСТЬ глин к удержанию ВQДЫ. и Qбмену QСНQваниями; с этими 
ОСQбеННDСТЯМИ, а также с различиями минеральнОоГо. СQстава г лин связан 
ряд их физических свQйств : плаСТИЧНDСТЬ, связывающая СПQсобность, лип
КQСТЬ, аДСQрбционная (или ПQГЛQщающая) СПQСQБНQСТЬ, СПQсоБНQСТЬ глин 
обраЗDвывать УСТQйчивые суспензии с изБЫТКDМ воды, набухание, малая 
ВQДQПРDницаеМDСТЬ, СПQсоБНQСТЬ разных г лин ПQ-разному уменьшать свQй 
объем на воздухе (воздушная усадка) и при Dбжиге ( огневая усадка) , 
огнеУПQ РНDСТЬ. Указанные ClВQйства г лин . 'Определяют их техничеСКQе и 
п РQмышлеННDе ИСПQльзование. 

у п л о. т н е н н ы е r л и н ы Qб,разуются ПQД ВQздействием ПРQцеССQВ 
диагенеза и эпигенеза, при этQм они частично. теряют плаСТИЧНQСТЬ и в су
ХQМ СQСТQЯНИИ легко. ЛDмаются на кус'ки. В ВQде УПЛQтненные глины в Qтли
чие 001' глин размокают не сразу. ПаСТDQбразная масса из КОМОочков нераз
МDкшей г лины может быть получена только при их размин.ании. 

К а р г и л л и т а м QТНQСЯТ камнеПОДDбные глинистые ПQРОДЫ, не раз
МDкающие в ВQде. Они разбиваются на куски ТQЛЬКQ при значитеЛЬНDМ 

1 Приводимые ниже определения даются по М. Ф. Викуловой И др. (1957). 
2 В ГЛИН,истых породах с ненарушенным строением, которое наблюдается в шли

фах под микроскопом, нередко устанавливаются сростки глинистых минералов раз
мером больше 1 мм. В некоторых глинистых образованиях кор выветривания они 
бывают видны на глаз. 
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усилии. Различают первичные и вторичные аргиллиты. Образование пер� 
вичных аргиллитов типа «сухаря», «кремневки» М. Ф. Викулова с,вязывает 
с уплотнением осадков и кристаллизацией гелей алЮ!мокремневого состава 
при диагенезе. Вторичные аргиллиты возникают при эпигенезе или в на
чальной стадии метаморфизма в условиях возрастающего давления от на
грузки вышележащих пород или 1 ектоничеСIКО'ГО сжатия. 

Аргиллиты, как и глины, могут быть неслоистыми (массивными) и 
слоистыми; последние имеют способн'Ость распадаться на плитчатые и ли
стоватые отдельности по первичным плоскостям наслоения. 

В последуiOIЦУЮ стадию метаморфизма в'Озникают . г л и н и с т ы е 
с л а н Ц ы. Следует отметить, что термин «глинистые сланцы» понимается 
по�разному. ПраВИ l\ьнее этим термином 'Обозначать те по.роды, в которых 
развита сланцеватость, не совпадающая с первичной слоистостью породы 
и располагающаяся к ней под HeK01l0pbIM углом. Признаком глинистых 
сланцев является также наличие перекристаллизации 'вещества породы. 
Значительная часть глинистых и прочих минералов переходит в слюды 
(биотит, серицит и другие) и хлорит. Кроме того, возникают новообразо
вания кварца, эпидота, рутила, турмалина, рудных минералов. Вновь воз� 
никающие стрессминералы ориентируются параллельно сланцеватости. 

Особенности строения глинистых пород тесно связаны с их грануло
метрическим и ве'цест'венным составом и другими n.ризнаками. 

Граиулометрический состав глии 

r лины состоят из различных по величине частиц: пелиroвых, разме
ром < 0,0 1 ММ, и более крупных, составляющих алевритовую, песчаную и 
другие фракции породы. Пелитовые частицы в свою очередь различаются 
по величине: частицы от 0,0 1 до 0,001 ММ составляют крупный пелит, 
< 0,001 ММ - мелкий пелит; частицы < 0,001 ММ часто называют тонко
дисперсными. Все частицы < 0,01 ММ составляют основную массу глины. 
Частицы размером < 0,001 ММ нередко выделяются под названием «гли� 
нистое вещество». В том случае, когда среди частиц < 0,01 ММ нет других 
минералов, кроме глинистых, вся основная масса может быть названа гли
нистым веществом. В зависимости от содержания слагающих глину частиц 
разного размера определяются (Викулова, 1957) ее гранулометрические, 
структурные типы (табл. ХХ). 

Глины 

ТОНКОАисперсная 

к 
(тонкопелнтовая) 
РУПНОАисперсная 
( КРУПНОl1елито-
вая) 
левритистая А 

П 
Алевритовая 

есчанистая 
Песчаная 

Т а б л и ц а  ХХ i 
СОАержание частиц, % 

0,001-0,01 м м  < 0,001 мм (крупный 0,01-0,1 .мм > 0,1 мм 
(мелкий пелит) пелит) (алеврит) (песок) 

50 и больше Меньше 50 До 5 -
Меньше 50 АО 25 Больше 50 До 5 -

Не менее 70 Больше 5 и меньше 25 До 5 
" " 50 25-50 До 5 
" " 70 До 5 5-25 
" " 50 До 5 25-50 

Количество алевритовых и песчаных частиц в глинистых породах без 
механического анализа может быть учтено по шлИфам (Викулова, 1957) 
путем сравнения поля зрения микроскопа со специально приготовленными 
для этой цели кругами (см. рис. 8, 9) .  
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Вещественный состав 

Г линистые породы состоят из глинистых минералов и неглинистых -
. обломочного и аутигенного происхождения; кроме того, в них могут присут� 
ствовать аморфные коллоидные вещества, органические (растительные и 
животные) остатки, органические соединения и растворимые соли. 

Основные компоненты и минеральные типы глин 
Глинистые минералы, являющиеся основным и обязательным комно·· 

нентом глинистых пород, образуются как в зонах выветривания, так и 
в области осадконакопления на различных стадиях жизни породы (седи� 
ментогенез, диагенез и эпигенез) .  

Результаты изучения процессов и продуктов выветривания освещены 
во многих трудах. Наиболе� полное освещение они получили в работах 
Б. Б. Полынова ( 1 934-1947),  и. И. Гинзбурга ( 1941-1956) ,  В. п. Пет� 
рова ( 1 943-1954) и в материалах сборников «Кора выветривания» ( 1952, 
1956) .  

У становлено, что в различных климатических условиях (теплых, влаж� 
ных, сухих и холод,Нl>IХ) процессы выветривания материнских пород проте� 
кают неодинаково и приводят к различным .результатам. На месте преж� 
них возникают новые породы, характеризующиеся особой структурой и 
текс'l1)'РОЙ, иным химическим и минеральным составом и новыми свой� 
ствами. 

Заслуживают внимания предста'вления о стадийности выветривания 
пород и минералов, которое проявляется в его горизонтальной и вертикаль� 
ной зональности. Стадийное вывеТ.РИlвание, определяемое составом MaTe� 
ринских пород, климатическими и химическими условиями их в'О'зникнове� 
ния, приводит к скоплению и концентрации в определенных зонах самых 
ра'зличных полезных ископаемых - от не,металлических до черных и ЦBeT� 
ных руд и редких металлов. В определенных зонах на:капливаются зН'ачи� 
тельные толщи элювиальных (остаточных) глин. При этом тип выветри
вания получает наименование по той зоне, которая «минералогически И CTpa� 
тиграфически развита наиболее полно и мощно» (Гинзбу.рг, 1 94 1 ) . Bыдe� 
ляются латеритный, каолинитовый, галлуазитовый, монтмориллонитовый 
и ГИДРОСЛЮДИСТЫЙ типы выветривания ( остаточные глины). 

Г линистые минералы в коре выветривания нередко Iразвиваются ка'к 
псевдоморфозы по первичным минера�ам материнClКИХ пород. П.ри этом 
различные минералы реагИlРУЮТ на воздействие атмосферных (жидких 
и газообразных) и биогенных агентов по�разному. Глинистые минералы 
об.разуются в ,результате полного разложения первичных алюмосиликатов 
и выделяются из растворов в виде гелей, имеющих способность пог лощать 
из окружающей среды различные соединения (щелочные и щелочно
земельные основания, различные окислы) .  

Размываемые породы кор выветривания являются одним из источни� 
ков поступления глинистых минералов в область осадконакопления. В по� 
следней они отлагаются вместе с приносимыми Iпродуктами механического 
раздробления различных пород (песчаным и алевритовым материалом) или 
выпадают из взвеси отдельно от него далеко за пределами прибрежной 
зоны аккумуляции осадков. Среди продуктов раздробления имеются пла
стинчатые минералы (слюды, хлориты и др.) .  

Благодаря слоистой структуре такие минералы при переносе и под воз
действием новой ,среды в области осадконаКOIпления, а также в дальнейшие 
стадии формирования породы (диагенез, эпигенез) лег,ко изменяются, 
при обретая новые черты аутигенньrх глинистых минералов ; при этом, Ha� 
npимер, слюды переходят в гидрослюды; гидрослюды в свою очередь 
в монтмориллонит и т. д. (Коссовекая, 1952, 1954; ВИlкулова, 19552, 1 957; 
Коссовекая и Шутов, 1955, 1956, 1958) .  Нередко образуются минералы
сростки типа моноте,рмита и бейдел�ита (Викулова, 1955, 1957) .  
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Такие минер,алы-сростки рассматриваются М. Ф. Ви�уловой \Как стадийные 
минеральные образования при переходе каОЛlИнита в монтмориллонит. Из
вестны случаи .замещения в морских условиях каолинита бейделлитом и, 
возможно, хлоритом (Griffin а. Ingram, 1955) и далее монтмориллони
том (Викулова, 1 957) .  

Процессы преобразования принесенного глинистого материала под 
влиянием диагенеза рассмотрены в работах М.  Ф. Викуловой ( 1940, 1952, 
1 9551 ,  1956), В. В. Гончарова ( 1937, 1952), Н. М. Страхова ( 1 954, 19561 ) ,  
И. А .  Шамрая и В. И .  Джумайло ( 1954 ) ,  Милло (Millot 1952, 1953).  

Таким образом, глинистые минералы осадочных rлин нельзя рассма
тривать как типичные обломочные минералы; они являются продуктом 
глубокого преобразования исходного материала, возникающего под влия
нием сложных физико-химических условий. 

r линистые минералы образуются в корах выветривания и в области 
осадконакопления также из мине.ралов, не имеющих слоистой структуры, 
например при разложении полевых шпатов. В последних нередко наблю
дается развитие чешуек гидрослюды по трещинам или полная пелитизация. 
Образование глинистых минералов может происходить в глинах как за счет 
привноса новых вещест,в из вмещающих пород, так и путем выпадения 
в виде гелей и дальнейшей их Iкристаллизации (Викулова, 1957).  

В осадочных глинистых породах наиболее распространены глинистые 
минералы группы каолинита, гидрослюд, монтмориллонита, различные 
смешанно-слойные минералы и минералы-сростки (монотермит и бей
деллит) .  

П о  минеральному составу глинистого вещества различают следующие 
минеральные типы глин : мономинераЛЬЕые, биминеральные и полимине
ральные. К мономинеральным относятся глины, в составе которых резко 
преобладает какой-либо один глинистый минерал, в соответствии с этим 
г лины называют каолинитовыми, гидрослюдистыми, монтмориллонитовыми 
И т. д. К 6иминеральным относятся глины, в К!оторых уст,ановлено присут
ствие двух глинистых минералов, например глина каолинит-гидрослюдистая 
и др. Полиминеральные г лины слагаются несколь'кими глинистыми минера
лами (ГИДРОСЛЮДИСТО-lкаОЛИНИТ-МОН11мориллонитовая глина и др.) .  Пре
обладающий компонент в породе в названии ставится на последнее место. 
Некоторые авторы подразделяют глины только на два минеральных типа: 
однородные ( или мономине.ральные) и смешанные (или полиминеральные) .  
К смешанным относят г лины, в состав которых входят два, три или не
сколько минералов (Викулова, 194 1 ; Иванова, 1958) .  Нами принято трех
членное деление. 

Среди осадочных континентальных отложений (озерных, речных, бо
лотных) наиболее часто встречаются каолинитовые, lГидрослюдистые и ка'о
линит-гидрослюдис'Гые глины; в морских от ложениях - гидрослюдистые, 
монтмориллонитовые, бейделлитовые и глауконитовые или глины, слагаю
щиеся двумя и тремя указанными выше компонентами. 

Второстепенные компоненты в глииистых ПОРОАах 

В глинистых породах часто содержатся неглинистые минералы (об
ломочные и аутигенные) и 'Органические остатки. 

Обломочный материал присутствует главным образом во фракции 
> 0,01 мм и иногда входиг в состав крупнопелитовои фракции глин. 
оБыIноo он представлен кварцем, полевыми шпатами и слюдами; споради
чески встречаются и минералы тяжелой фракции. Кварц часто корроди.ро
ван, иногда носит следы замещения другими минералами - кальцитом, 
сидеритом, гидроокислаМIf железа. Полевые шпаты в большинст;ве случаев 
разложены и частично заМ'еЧ.1ены глинистыми минералами; иногда сохра
няются следы спайности. Слюды встречаются в виде чешуек, нередко рас- . 
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щеплены 'и г.идратированы. Изменения проявляются с различной интенсив
ностью, благодаря чему в одних участках они с'Охраняют высокое двупре-
ломление, IB .lIiругих приобретают пониженную интерфе.ренционную 
���. \ 

Многие глины содержат аутигенные неглинистые минералы, возник
шие в период отложения осадка, в стадию диагенеза или позднее. Наиболее 
характерными представителями аутигенных неглинистых минералов в г ли
нах являются карбонаты (кальцит, доломит, сиде рит) , сульфаты (гипс, 
барит, целестин, ярозит, алунит, в глинах изученные недостаточно) ;  
сульфиды (пирит, марказит) ;  встречаются в них также 'Опал, кристобалит, 
фосфатные минералы, окислы марганца, растворимые в воде соли. Аутиген
ные неглинистые минералы содержатся преимущественно во ф ракции 
> 0,00 1 ММ. Аутигенные карбонаты !Могут присутствовать в виде пелито
морфных зерен ; ДОЛ'ОМИТ иногда образует хорошо выраженные ромбоэдры, 
кальцит - большей частью кристаллы неправильной фармы; сидерит часта 
представлен сферакристаЛЛИLIескими срастками или удлиненными зернами. 
Пирит присутствует в виде хараша выраженных кубиков, срасткав кристал
лав разной фармы или мелких 'Округлых зерен. Инагда он запалняет хады 
червей или развивается па растительным 'Остаткам. 

Окислы и гидраакислы железа (гематит-гётит-гидрагётит-лимо
нит) присутствуют обычна в танка,рассеянном виде, придавая соответст
вующую 'Окраску глинистаму веществу; инагда встречаются точечные и реже 
более крупные зерна. Гидра окислы железа в глинах часта образуют рас
плывчатые пятна, а также распалагаются в периферийных частях кристал
лов сиде рита или палностью их замещают при сахранении пе.рвичных кон
туров м.ине,рала. Иногда они выпадают IВ виде гелей. 

Вместе с глинистыми минералами аутигенные неглинистые минералы 
'Отражают характерные черты 'Обстанавки, в которой протекает фармирава
ние осадочных глинистых порад. Например, пирит и марказит образуются 
и сохраняются в .р'езко восстановительной среде; сидерит возникает при 
некотором доступе кислорада; гипс и доломит чаще всего связаны с отло
жениями лагун ; глауконит характерен для морских отложений. 

Многие аутиген-ные неглинистые минералы (сидерит, пирит, гидр 0-

окислы железа) встречаются в различных минеральных типах глин. Дру
гие минералы, вазникшие главным образо� при диагенезе, ха.рактерны 
только для определенных типов г лин. По данным М. Ф. Вику лавай 
( 1 9551, 1957) ,  присутствие галлуазита наибалее характерна для каалини
товых и гидр'Ослюдиста-каолинитовых глин; иногда ан !Встречается в монт
мориллонитовых Г линах. Магнезиальные силикаты, модификации кремне
зема, цеолиты приурочены ГJlавным 'Образам к бейделлитовым, гидраслю
дисто-бейделлитовым и МОНТМО риллонитавым г линам. Г лауконит обычна 
встречается в гидрослюдистых, бейделлитавых или в гидрослюдиста-бейдел
литовых и бейделлито-гидрослюдистых глинах, реже в монтмориллани
товых. 

Оргаиические 'Остатки 

Остатки растительнога происхождения присутствуют в глинистых по
родах в виде обрывков гелефицированных тканей, фюзенизированных аб
ламков, стайких элементав растений (обалочки спар, пыльцы, кутикулы 
и т. д.) .  

. 

Остатки животных О,рганизмав, встречающиеся в глинистых порадах, 
могут быть сложены или замещены опалом, халцедоном, фасфатом, каль
цитом, пиритом, глауконитам. 

Содержащиеся в глинистых пародах аутигенные неглинистые минералы 
(си.нгенетические, диагенетические или эпигенетические),  а также органи
ческие остатки (растительные или животные) ,  ввадятся в название ПО.роды. 
Это название, как п.раВило, далжно 'Определяться каличественным соотн'О-
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шением осно.вно.го. глинисто.го. 'вещества и примесеЙ. Так, при со.держании 
в г лине карбо.нато.в-кальцита, доломита, сидерита о.т 5 до. 25 % - ее co.o.T� 
ветственно. называют кальцитисто.й, до.ломитисто.й, сидеритисто.й ; при co.� 
держании карбо.нато.в 0.'1' 25 до. 50 % по.,роду называют глинистым мергелем, 
при со.держании их в по.роде выше 50 % - мергелем (Викуло.ва, 1957) . 
Неко.то.рые же исследо.ватели (Ивано.ва, 1 958) при со.держании в глине 
карбонато.в 0.'1' 25 до. 50 % предпо.читают называть ее известко.во.й, до.ло.ми� 
то.во.й, сидеритово.Й. Общепринято.й классификации названий по.род в зави� 
симости о.т со.держания примесей по.ка нет. В таком же по.рядке о.тмечаются 
в названии глины и другие со.держащиеся в ней аутигенные минералы, 
например глауконит, фо.сфорит, пирит. 

Заметное на глаз ПрИСУ1'ствие растительных о.статко.в (детрита, обуг� 
ленных или гелифициро.ванных частей растений. спо.р пыльцы и др. ) и o.CTaT� 
ко.в живо.тных организмо.в (о.страко.д, мшано.к и др. ) та'кже о.тмечается 
в названии по.ро.ды. Однако. в настоящее время пока не устано.влены про� 
центные со.о.тно.шения между о.сно.вно.й массо.й по.роды и ко.личество.м coдep� 
жащихся в ней растительных о.стат'ко.в, необхо.димых для определения 
но.менклатурных по.нятий и границы между углистыми глинами и глини� 
стЫ'ми углями. 

Неко.то.рые глинистые пuро.ды во.зникают из ило.в, о.бо.гащенных opгa� 
ничеС'ким вещ'еством, образо.вавшимся в результате разло.жения планкто.на 
'и низших водо.рослей, при.рода которых по. шлифам не может быть опре� 
делена. Такую по.ро.ду следует называть глино.й (аргиллито.м) с о.рганиче� 
С'ким вещество.м. 

В группу 'глинистых по.РQД ВХQДЯТ также соляные глины, со.держащие 
д'о. 25 % раство.римых со.леЙ. По. данным Е. А. ЯржеМСКQЙ ( 1 954) ,  со.ляные 

г �ины .распространены ореди гало.пелитов (то.нко.дисперсных со.ляных 
ПQРо.д) .  

Окраска 

Окраска глинистых по.род зависит ,как 0.'1' минерального. со.става o.CHo.B� 
ного. г линисто.го. вещества, так и о.т присутствия В них различных красящих 
компонентов. Различают глинистые по.роды одно.цветные, равно.мерно., 
слабо. или интенсивно. Qкрашенные (серые, черные, желтые. красные, зеле� 
ные, КQричневые и др. ) ,  и неDдно.цветные, или пеСТРQцветные, пятнистые 
или полоочатые ДBYX�, TPex� и четырехцве'ГНQЙ окраски (краСНDЧ, зелеНQЙ, 
го.лубо.й, жеЛТDЙ и д{:1. ) .  

НеКDТQрые цвета сво.йственны ТDЛЬКD определенным минеральным ти� 
пам глин (Викуло.ва, 1957) .  Такая п.риурочеННDСТЬ цвеТDВ к минеральным 
типам глин Dтражена в табл. XXI.  

Цвет 

Белый, светло-серый, 
желтовато-белый 

Беловато-желтый, свет
ло-серовато-желтый 

Зеленый и голубой 

Т а б л и ц а  ХХI 

Минеральный тип глин 

Каолинитовые, ГИАРОСЛЮАисто-каолинитовые, монотерми
товые и некоторые монтмориллонитовые 

Монтмориллонитовые, моно термитовые и некоторые каоли
нитовые 

ГИАРОСЛЮАистые (в. том числе глауконитовые), беЙАелли
товые, нонтронитовые и ГИАрохлоритовые 

Присутствие в глинах каких�лиБQ СDединений даже в незначительно.м 
КQличестве (ГИДРQDКИСЛОВ и окисло.в железа) придает им разные Dттенки 
желто.го., фио.лето.ВDГD и красно.го. цвета; о.кислы марганца о.крашивают их 
в бурый цвет. Органические СDединения (ГУМИНDвые, битумы) придают 
г линам Dтт,енки 0.'1' серо.ГD до. черно.ГQ. 
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Текстуры глнн 

Текстуры глин, как и других ооадочных пород, обусловлены распре
делением в пространстве слагающих их минеральных компонентов : глини
стых и неглинистых минералов, органических остатков, коллоидного орга
нического вещества. Некоторые текстурные особенности глин связаны 
с распределением окраски породы . 

. М. Ф. Викуловой ( 1948-1957) разработана следующая классифика� 
ция микро- и макротекстур глин: 

1) текстуры, вызванные распределением в п.ростраНС11ве частиц раз
ного размера - глинистых, алевритовых и песчаных; к ним относятся: 
а) текстуры слоистые (горизонтальнослоистые, ленточные, линзовидно·· 
слоистые, волнистослоистые, нerправильнослоистые) ; б) текстуры ориенти
ров,анные (с!крытослоистые) ;  в )  текстуры опутанные; 

2) текстуры полосчатые и пятнистые. К пятнистым текстурам отно
сятся: мрамо,ровидные, чешуйчатые, очковые, хлопьевидные, струйчатые и 
другие разновидности; 

3) TlKCTYPbI сгустковые или гнездовидные; 
4) текстуры, связанные с Iпериодическим высыханием глинистого 

осадка, - сетчатые и полигональные; 
5) текстуры, связанные с различной степенью уплотнения осадка, -

пористые, сплошные (однородные) и С.Nивные ; 
6) текстуры неправильные, обусловленные нарушениями залегания 

глинистых oca�KOB; к ним относятся плойчатые текстуры, а также текстуры, 
возникшие в результате жизнедеятельности роющих животных; 

7) тексту,ры сланцеватые. 
К опецифическим и наиболее часто встречаемым макротекстурам отно

сятся трещины усыхания и корки свертывания, образующиеся на поверх
ности осадка. В ископаемом состоянии чаще всего сохраняются только тре
щины усыхания, располагающиеся на границах глинистых и алевритовых 
или глинистых и песчаных слоев. Другие текстурные знаки как абиогенного, 
так и биогенного происхождения, наблюдающиеся в виде отпечатков на 
плоскостях напластования, а также внутрипластовые тексту,ры (слоистость, 
подводнооползневые деформации и текстуры, нарушенные жизнедеятельно
стью организмов) наиболее четко проявляются в толщах переслаивания 
глинистых и мелкообломочных пород. Указанные текстуры являются об
щими для всех рассмотренных гру<пп пород и поэтому рассматриваются 
в Атласе совместно (см. гл. 1 1 ,  А и Б). 

2. СТРУКТУРЫ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

Изучение особенностей МИКРОСТ,роения глинистых пород ( структур и 
Te�CTYP) B СССР начато сравнительно недавно. А. Н. Заварицкий ( 1 932) 
впервые описал и привел наглядные примеры алевропелитовой и алеврито
пелитовой структур 'Глинистых сланцев. М. Ф. Викулова ( 1937, 1 940) вы
делила ,С11руктурные типы огнеупорных глин нижнего /карбона и отмет'Ила 
закономерность, согласно которой каждому структурному типу соответст
вует определенный керамический тип глины. М. С. Швецов ( 1 948) под
робно описал микростроение наиболее характерных типов глин. Н. А. У спен
ский ( 1 938) охарактеризовал микростроение ленточных глин окрестностей 
Аенин.града. А. Н. ГеЙслером ( 1938) выделены некоторые структу,ры глин 
пеплов ого происхождения. В. П. Петров ( 1 948) описал структуры ураль
ских белых глин. М. Ф. Викуловой· В Атласе структур ( 1948) дана первая 
сводка данных о структурах и текстурах осадочных глин. Структурные и 
микротекстурные особенности глин рассмотрены также М. Ф. Викуловой 
И Е. И. Орешниковой в Методическом руководстве по пет,рографо-минера
логическому !Изучению глин ( 1 957) .  Е. Н. Иванова ( 1958) дала к'раткую 
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схему изучения и описания глинистых пород, в том числе их структур и 
МiИкротексту р. 

В настоящем Атласе приведены примеры микростроения осадочных 
глинистых пород и описаны неКОТО,рые структуры остаточных глин. 

Осадочные и остаточные глинистые породы 'Обычно имеют отличные 
друг от друга структуры и микротекстуры. Однако в отдельных случаях 
в остаточных С=tлювиальных) глинах при полном разложении всех первич
ных минералов материнских пород в'Озникает пелитовая структура, кот'Орую 
трудно 'Отличить от структуры глин осад'Очного типа. Сходные структуры 
в осадочных и остаточных глинах возникают также при н�равн'Омерной 
перекристаллизации вещеотва, когда образуются крупные кристаллы гли
нистых минерал'Ов среди слаб'О раскристаллиз'Ованного или т'Онк'Окристалли
ческог'О основного г ЛИНИСТОГ'О вещества. Только тщательное изучение раз
резов в поле позволяет отличить 'Один генетический тип г лин от друг'Ого. 

В глинистых п'Ородах структурные и тексту,рные особенн'Ости в нек'Ото
рых случаях настольк'О связаны между. с'Об'Ой, что не всегда представляется 
возможным их разграничить, особенно у пор'Од с колломорфным с,роением; 
поэтому здесь иногда имеют место элементы усл'Овн'Ости. 

В основу наименований структур различными исследователями п'Ол'О
жены неодинаковые признаки. Некот'Орые из них берут за осн'Ову струк
ту,рных названий размер частиц, слагающих глину (структура пелитовая, 
алевропелит'Овая и т. д. ) ,  другие - форму глинистых минерал'Ов (структура 
чешуйчатая) .  в том случае, коГДа в названии структуры важно оттенить 
характер перекристаллизации глинистого вещества, выраженн'Ог'О в 'Опре
деленной ф'Орме (крупных или мелких чешуйчатых агрегатов или С,р'Остк'Ов 
глинистых минералов, а также порфир'Областов) ,  в качестве 'Осн'Овных при
знак'Ов для наименования структуры привлекаются кристалличность и 
форма. Группировать структуры глин только по одному какому-либо при
знаку нельзя. 

Своеоб,разие структур глинистых пор'Од определяется : а) размерами 
частиц ГЛИНИСТОГ'О веIцества; б )  наличием в'О мн'Огих из них более крупных 
частиц кластического материала; в )  наличием 'Органических 'Остатк'Ов 
растительного или зо'Огенн'Ог'О п р'Оисх'Ождения ; г )  характером и форм'Ой 
кристаллизации аутигенных глинистых и неглинистых минералов; д) нали
чием 'Остатк'Ов отдельных к'Омп'Онент'Ов первичных структур и е) соотноше
нием всех с'Оставных частей между собой. 

В табл. ХХII  при.ведена группир'Овка структур по различным при
знакам. 

Т а б л и ц а  ХХII 

Признаки Структуры 

По размеру частиц породообразующего глинистого Пелитовая: 
вещества тонкопелитоваЦ, крупнопе-

литовая 
По сочетанию глинистых и более крупных обломочных Алевропелитовая, псаммо-

частиц 
По сочетанию глинистых частиц и растительных остат

ков (фюзенизированные, гелефицированные обрывки, 
споры, пыльца и другие элементы) 

.По характеру перекристаллизации вещества : 
скрытая кристаллизация глинистых минералов основ

ного вещества; 
частичная перекристаллизация rлинистого вещества 

с образованием порфиробластов глинистых или не
глинистых минералов; 

полная пере кристаллизация глинистого вещества 

По сохранению остатков первичных структур (отдель
ных минералов или их контуров) 
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пелитовая 
фитопелитовая 

Кристаллическая: 
скрытокристаллическая 
(псевдоаморфная) 
порфиробластовая 

полнокристаллическая 
( чешуйчатая) 

Реликтовая 
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П е л и т о в а я с т р у к т у р а свойственна глинистым породам, сложен
ным почти исключительно (не менее 95 % )  из частиц < 0,01 мм. Различают 
тонкопелитовую (л е п т о п е л и т о в у ю) и крупнопелитовую (м е г а п е
Л И Т О IВ У Ю) структу,ры (Викулова, 1 957, 19581 ) .  

Т онкопелитовая структура характерна для тонкодисперсных глинистых 
пород, слагающихся более чем на 50 % частицами < 0,001 мм и содержа
щих менее 50 % чаСТffЦ от 0,01 до 0,001 ММ. Тонкопелитовая структура мо
жет быть однородной и неоднородной. 

В однородных С'труктурах сливающиеся в агрегаты глинистые частицы 
нер,азличимы под микроскопом при увеличениях 40 и 60 (табл. 246, 
фИГ. 1 ,  2) .  К КОЛ.ll.ом:орфным структурам относятся ооидная (табл. 247, 
фИГ. 1 )  и оолитовая. Другие колломорфные ст,руктуры не имеют специаль
ных названий и сочетаются обычно с пятнистой микротекстурой и ее . разно� 
видностями: зональной (табл. 265, фИГ. 1 ) ,  струйчатой (табл. 265, фиг. 2 ) . 
чешуйчатой (табл. 266, фиг. 1 ) . хлопьевидной (табл. 266, фиг. 2) ,  очковой 
(табл. 267, 268) и др. 

Почти во всех колломорфных С'труктурах имеется тонкодисперсное 
органическое или минеральное вещество (например, окислы железа) ,  кото
рое не,равномерно пигментирует глинистую мас,су . . Ооидная структура ха
рактеризуется присутствием в тонкодисперсной массе породы округлых, 
овальных или неправильной формы образований разной величины. Эти, 
не имеющие в центре ядер, образования (ооиды) окрашены органическими 
соединениями или окислами железа более интенсивно, чем основная масса 
породы. 

Оолитовая структура, в отличие от ооидной, характеризуется раз
витием оолитов, И'меющих концентры вокруг центрального ядра, сложен
ного тонкодиспеРСНЫI\I (глиннстым) веществом. Концентры могут состоять 
из глинистого минерала и других компонентов : органических веществ, 
окислов и ГИДРООКИС/\,ОВ железа или глинистых минералов, от личаЮIЦИХСЯ 
по составу от основного глинистого минерала. слагающего породу. Ооиды 
и оолиты часто встре.чаются совместно. Если преобладают ооиды, то ст,рук ... 
туру называют ооидной; при преобладании в породе округлых образований 
с . концентрами (оолитов) структура называет,ся оолитовой. 

Ооидные, оолитовые или другие структуры чаще всего имеют развитие 
в некото,рых полупластичных и каолинитовых сухарных осадочных г линах 
(первичных аргиллитах) .  глинистых образованиях кор выветривания и 
реже встречаются в других глинах. Отдельные участки с колломорфными 
натечными оолитоподобными образованиями нередко встречаются в песча
ных, песчанистых, алевритовых и алев ритистых глинах (табл. 247, фИГ. 2) ;  
КОЛЛОМО,рфное строение бывает в виде очковых образований в некоторых 
аргиллитах и глинах (табл. 268, фиг. 2) или может образовывать непра
вильные пятнистые участки в по роде (табл. 264, фИГ. 1 ) .  

Образование калломорфных структур в глинистых породах связано 
с возникновением глинистых минералов на месте в результате выпадения, 
старения и кристаллиза:ции гелей СDответствующеГD состава. Они возникают 
как в период DТ ЛQжения осадков, так и в более поздние стадии - диагенеза 
и эпигенеза - при замещении одних минералов другими. 

Крупнопелитовая (мегапелитовая) структура, ранее называвшаяся 
илистой и иловой (Викулова, 194 1 ,  1948) ,  характерна для крупнодисперс
ных глин, состоящих из частиц размером 0,01-0.001 мм в количестве бо
лее 50 % и из частиц размером < 0,001 мм в количестве более 25, но ме
нее 50 % (табл. 248, фиг. 2) .  Отдельные наиболее крупные частицы 
(чешуйки глинистых минералов) ,различимы под микроскопом при увели
чениях 20 и 40. 

А л е в р о п е л и т о в а я  с т р у к т у р а  (табл. 249, фиг. 1 , 2)  харак
терна для алевритистых и алевритовых глинистых пород и обусловлена 
присутствием в глинистой массе кластических зе,рен различных минералов 
размером 0,01-0,1 мм в количестве от 5 до 50 % .  
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П ,с а м м о п е л и т О' в а я  с т р у к т у р а  (табл. 250, фиг. 1 ,  2) xapa'K� 
теризуется наличием в г линисто,й массе зерен о,бло,мО'чных минералО'в раз� 
мером > 0, 1 мм в кО'личестве О'т 5 дО' 50 % .  Эта структура свО'йственна пес� 
чаным и песчанис'тым глинам. 

ЧастО' наблюдаются смешанные пс'аммО'алевропеЛИТOIвые (табл. 264, 
фИГ. 1 )  и алев ропсаммопели'ГО'вые ст рукту ры. БО'льшинствО' Г лин имеет 
пелитО'вую, алевр'О'пелито,вую и псаммопелитовую ст,ру:ктуры. Эти г лины 
образуются в дО'линах рек, О'зерных и мО'рских вО'дО'емах в результате CO'B� 
местног'О О'тлО'жения обло,мочно,г'О и глинисто,го, материала; в со,ставе !по,след� 
нег'О мо,гут присутство,вать в неБО'льшом ко,личестве и ко,ллО'идные частицы, 
рассеЯНlJые в массе г линисто,ГО' вещества. 

ф и т о, � е л и т О' в а я  с т р у к т у р а  (табл. 251 ,  фиг. 1 , 2 ;  табл. 267, 
фиг. 1 ,  2) характеризуется присутствием в О'снО'внО'й глинисто,й массе за� 
метного кО'личества растительных О'статко,в разных размеров. По,следние 
мо,гут быть представлены форменными элементами растений хо,рошей co� 
храннО'сти (MaKPO'� и микрО'споры, корни растений, кО'лО'нии вО'дорО'слей 
и др. ) ,  их обрывками в различнО'м со,сто,янии (углефицированными, гелифи� 
цированными) ,  мелкО' дрО'бленым углистым веществом или тО'нкО'дисперс� 
ными органическими со,единениями. 

Эта структура, описанная М. Ф. ВикулО'вой ( 1937) ,  характерна для 
каолинитО'вых и гидрО'слюдистых глин и 'Особенно часто, встречается в г ли
нистых !Поро,дах уг лено,сных о,т лож'ениЙ. Ю . Ир. ПО'ло,винкиной ( 1948) вза� 
мен это,г'О термина предложен но,вый - «фитагмопелитовая структура», KO� 
тО'рый со,г ласно, приведенному выше определению фитопелитово,й структуры 
по, существу о,значает лишь ее частно,е про,явление. 

у стано,влено, два о,сно,вных про,цесса превращения тканей: гелификация 
(о,студневание) и фюзенизация (о,бугливание). Эти процессы протекают 
различно и, по�видимому, играют значительную роль в фО'рмировании 
структур и микро,текстур глин. 

ПрО'цесс гелификации о,статко,в растений про,исхо,дит в восстано,витель� 
иых условиях среды под влиянием анаэробных .бактериЙ, чтО' характерно 
для о,бводненных боло,т с высоким уро,внем грунтовых вО'д (Жемчужни� 
ко,в, 1 95 1 ) . По,до,бные условия, о,чевидно" м'Огут СО'Зlдаваться в некото,рых 
бассейнах при совместно,м захо,рО'нении глинистых O'caД�OB и о,стат,ко,в pa� 

стен ий. По,следние, как по,казывают наблюдения в шлифах, встречаются 
в разных стадиях 'гелификации: со, слабо,й степенью набухания, сильно Jla� 
бухшие с раоплывчатыми ко,нтурами и, накО'нец, в виде бесструктурнО'rо 
коллО'идногО' вещества. Разлагающиеся растительные о,статки, пО'�видимому, 
спо,сО'бствуют концентрации то,Н'ко,диаперсных минеральных частиц, выпа� 
дающих в виде гелей и нередко, о,бразующих «О'чковые» стяжения (табл. 267, 
фиг. 1 ,  2) .  Наряду с этим при перераспределении и !Перекристаллизации 
вещества в глинистых по,ро,дах в перио,д диагенеза среди о,чковых стяжений 
о,бразуются крупные сро,стки глинистых минералО'в (табл. 268, фиг. 1 ) ,  и 
порода приобретает более слО'жнО'е строение. 

Про,цесс фюзенизации (п,ревращения растительных О'ст,аткО'в в угли� 
стое полупрозрачнО'е и непрозрачное вещество) происходит в О'кислитель
ных услО'виях среды пО'д влиянием аэробных бактерий. Эти услО'вия харак
терны для сухих, нериодичеСIШ обводняемых БО'лот. Растительные остатки, 
прО'шедшие эту первичную стадию фюзенизации, попадают в область 
осадкО'наКOIПления в раздрО'бленном виде и осаждают,ся вместе с глинистым 
О'садкО'м. В шлифах они непрО'зрачны и не имеют тех ,расплывчатых очер� 
таний, кО'торые наблюдаются у гелифицированных растительных остатко,в. 

с.реди к р и с т а л л и ч е с к и х с т р у к  Т У Р различаются: скрытокри� 
сталлическая (псевдоамО'рфная) ,  пО'рфиробластовая и IпО'лнО'кристалличе� 
ская (чешуйчатая) структу,ры. 

С к ,р ы т О' к р и с  т а л л и ч е с 'к а я (о с е в Д о ' а  1\1 О' Р Ф н .а я )  с т р у К
Т У Р а характеризуется тем, что, т линисто,е вещество, ПQД микроскопом с aHa� 
лизатО'роlМ кажется изо,'I1ропным или почти изотрО'пным вследствие малых 
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раз'меров слагающих ег'О частиц. С�рыт'Окристаллическая структура BCTpe� 

чается в HeKDTQpblx ка'Олииитовых огнеупорных ГJ\lинах и пtрвичных аргил� 
литах с к'Олломо;рфным строением и в 'От дельных участках остаточных 
глин. 

П о ,р ф и .р о  б л а с т 'о В а я С Т Р У  к Т ;У  Р а характеризуется наличием 
хорошо ра,эвитых кристаллов или крупных кристаЛJ\lИЧесюих СРОСТКDВ и aг� 

регатов глинистых и неглинистых минералов среди тонкодисперсной, реже 
крупнодиспеРСНDЙ г лииистой массы. Г ЛИНИIС'Тое вещество может быть 
скрыто'кристаллическим или раскристаЛJl!изованным. Порфиробласты аути� 
генных глинистых минералов возникают в глинистых породах при диаге� 
незе, эпигенезе, раннем метаморфизме, а также при выветривании за счет 
кристаллизации коллоидных веществ соответствующего состава. 

Порфиробластовые структуры с выделением кристаллов глинистых 
минералов или их С,ростков характерны как для осадочных глинистых пород 
(табл. 252, фиг. 1 ;  табл. 268, фиг. 1 )  " так и для глинистых образований 
кор выветривания (табл. 252, фиг. 2; табл. 253, фиг. 1 ) .  Нередко порфиро� 
бласты глинистых минералов в глинистых породах коры выветривания Ha� 
блюдаются в сочетании с остатками первичных структур. На табл. 256 
( фиг. 2) наблюдаются порфиробласты в виде червеобразных сростков као
линита; реликты минералов представлены вее.рообразно расщепленными 
чешуйка!МИ слюды. 

Неглинистые аутигенные минералы возникают в виде 1П0рфиробластов 
раЗЛИЧНDЙ формы среди глинистого вещества ; они могут быть п.редставлены 
сфеРDкристаллами и зернистыми агрегатами сидерита (табл. 254, фиг. 1 , 2) .  
ромбоэдрами доломита (табл. 263, фиг. 2) ,  кристаллами каЛЬЦИТ1а, пластин� 
ками хлорит'Оида (табл. 255, фиг. 1 ;  табл. 26 1 ;  фиг. 2) ,  чешуй'ками хлорита 
(табл. 255, фиг. 2) ,  кристаллами пирита, маРК1азита, гипса, разли'чных CD� 
леи :и д,р. Порфиробласты нег линистых минералов чаlСТО наблюдаются 
в алевритистых и песчанистых глинистых породах (табл. 255, фиг. 1, 2;  
табл. 263, фиг. 2) .  

Сре�и п о л н о к р и с т а л л и ч е с ·к и х структур различают т о н к 0-
ч е ш у й ч а т у ю и к р у IП Н О Ч е ш у й ч а т у ю ра,знOIВИДНОСТИ. Т онкочешуй� 
чатая структура (табл. 246, фиг. 2) характе.ризуется тем, что чешуйки 
(листочки) глинистых минералов, слагающие .основное ГJ\Jинистое вещество, 
в отдельн.ости почти неразличимы и чаще всего, СJl!иваясь между с.обоЙ, 
.образуют чешуйчатые агрегаты; последние в l3ависимост,и от OIпт,ической 
ориентировки могут давать под микроскопом в поляризованном свете раз� 
личный ха.ра!ктер УГaJсания, подчеркивая тем самым текстурные 0о06енност:и 
породы (ориентированная, беспорядочная, сетча'I1ая, пятнистая и другие 
текстуры) .  �руП'ночешуйчат'ая CTpJ!КTypa (табл. 256, фиг. 1 )  хараКТelРИ� 
зуется сплошным развитием крупных чешуйчатых ( вермикулитоподобных) 
сростков кристалл'Ов !Глинистых минерал.ов (каолинита или других) разме� 
ром > 0,01 .м.м, орразовавшихся в результате перекристаллизации веще� 
ства. Такие ,структу.ры часто встречаются IQреди �аОJ\lИИИТОВЫХ глин угле� 
носных отложений. Нередко среди сростков кристаллов каолинита �аIСIПО� 
лагается Qpганическое вещес'I1ВО. 

Р е л и к т .о в ы е с т р у к т у  р ы в глинистых породах характеризуются 
наличием ост,атков структур материнской tПОРОДЫ, за 'счет которой возникла 
глина, или отдельных неразложенных или полуразложенных зерен, слагаю� 
ЩИ� IПОРОДУ пе.РВИЧ1!:ЫХ минералов или их контуров. 

Реликтовые структуры характерны для некоторых осадочных глин 
(монтмориллонитовых),  образовавшихся за счет разложения вулканического 
пепла (табл. 257, фиг. 1 и 2) и содержащих иногда, помимо обломков пепла, 
опаловые С'келеты радиолярий (табл. 258, фиг. 1 ) ,  а также для монтморил� 
лонит�каолинитовых глин, образованных ,за счет частично окатанных об� 
лом ков эффуэивных пород (табл. 258, фиг. 2) .  Пепловая, пеплово�пеМЗОlвая 

1 В породах сложного строения видны порфиробласты сростков каолинита. 
87 

http://jurassic.ru/



и крупнообломо�ная пепловq-пемзо:�<!.я .ре.,l\иктовые структуры БЬJЛИ опи .. 
саны в 1938 г .• А. Н. ГеЙслеро� для отБЕ:ливающих глин СССР. 

Особенно широко распростраНеНЫ реликтовые crpYKTy.pbI среди гли
нистых образований ·кор выветривания. Своеобразие этих структур тесно 
связано с составом материнских пород и степенью их вы.ветривания. В не
JЮТОРЫХ случаях перв:ичная СТ,руктура материнских пород в элювиальных, 
глинах сохраняется отчетливо (табл. 259, ,фиг. 1 ), а иногда остаются только 
неполные грани отдельных минералов ; при этом часть зерен полностью 
разложена и замещена , пелитовыми частицами глинистых минералов и ,  
гидроокислами желе:га (табл. 259, фиг. 2) .  ИI:Iогда сохраняются только КОН- , 
туры общего строения элювиальной глины с отчетливо выраженнымц пят-; 
нами новообраЗОВ\lННЫХ минералов; поскольку вся порода замещена гли
нистыми минералами, не всегда представляется возможным судить о ее 
первичном составе (табл. 260, фиг. 1, 2) .  

3 .  МИКРОТЕКСТУРЫ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

Характер расположения и пространственного распределения
' 
слагаю

щих глинистые породы компонентов не всегда может , быть устано;влен 
визуально. В некоторых случаях текстурные особенности этих пород четко 
проявляются лишь в шлифах под микроскопом. При этом даже при рассмо
Т.рении под микроскопом не всегда могут быть четко разграничены первич
ные текстурные признаки, связанные с процессом седиментогенеза, и более 
поздние, обусловленные перераспределением вещества породы и его пере
кристаллизацией при диагенезе, эпигенезе и раннем метаморфизме. Однако 
в большинстве случаев можно судить О степени слоистости г ЛИНIИСТОЙ по
роды И о преобладавших процессах в со.?дании тех или других текстурных 
особенностей. 

Для глинистых пород наиболее характерны г о р и з  о н т а л ь н а я, 
в о л н и с т а я  и л и н з о в и д н а я  слоистости (см. гл. 1 1 ,  Б). 

Наиболее четко микрослоистость среди глинистых пород проявляется 
при горизонтальном ритмичном чередовании прослойков, сложенных части
цами разного размера: пелитовыми и алевритовыми или пелитовыми и пес
чаными (табл. 261 ,  фиг. 1 ,  2) .  Иногда среди основной глинистой массы 
наблюдаются микролинзочки, образованные скоплением алевритовых зерен 
(табл. 255, фиг. 2) .  

Горизонтальная ритмическая микрослоистость, наблюдаЮIцаяся чаще 
всего в ленточных глинах и глинистых породах угленосных отложений, ука
зывает на периодичность отложения материала в спокойных условиях бас
сейна. Слоистость подобного типа в глинистых породах может возникнуть 
также путем расслоения материала по величине частиц в результате уплот
нения глинистого ила; при этом выпадают сперва крупные, а затем более 
мелкие частицы. Очень часто в глинистых породах наблюдается прерыви
стая (ш т р' и хо в а т а я) горизонтальная и неправильногоризонтальная мик
рослоистость, проявляющаяся в расположении удлиненных компонентов по
роды (растительного детрита, чешуек слюды и других пластинчатых мине- , 
ралов) изолированно друг от друга по наслоению (табл. 25 1 ,  фиг. 2) .  

Иногда слоистость в тонкодисперсных глинах проявляется благодаря 
присутствию тончайших гелифицированных, почти полностью разложенных 
волокнистых обрывков растений (табл. 248, фиг. 1 ) . В этой своеобразной 
неправильнослоистой микротекстуре глинистые минералы ориентированы 
параллельно волокнам растений. 

О р и е н т и р о в а н н а я м и к р о т е к с т У Р а ' является для глинистых 
пород весьма характерной. При этой текстуре чешуйчатые агрегаты глини
стых минералов расположены параллельно друг другу и поверхностям на
,слоения. В тонкодисперсных глинистых породах эта текстура, наблюдаемая 
под микроскопом 'с анализатором (в ШЛИфах, сделанных перпендикулярно 
наслоению) ,  дает картину почтц одновременного погасания оптически ориен-
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'I\ированных частиц, как у ОДН'ОГ'О кристалла ( Urbain, 1 937 ; Викулова, . 1941 ; 
Швецов, 1948) .  В крупнодУ.сперсных глинах ориеН'I\ированная текстура 
�ожет наблюдаться даже и без анализатора (табл. 248, фиг .. 2) . 

Нередко однородная ориентировка глинистых минералов совпадает 
с полосчатой пер.вичноЙ окраской минеральных агрегатов, что создает так 
называемую полосчатую текстуру (табл. 262, фиг. 1 ) .  При этой текстуре 
тreMHыe полосы, сложенные тончаишими чешуйками глинистых минералов, 
обычно .разделяются тончайшими более светлыми ,полосками, сложенными 
более крупными чешуйками бесцветных глинистых минералов. 

Ориентированные текстуры в глинах являются показателем спокойных 
условий оТложения осадков в бассейнах. ОНIИ образуются при замедленной 
коагу ляции частиц, выпадающих из суспензии в'дали от берега, где отсут
ст,вуют течения. В этих условиях глинистые частицы во время седимента
ции распол'агаются параллельно друг другу (Urbain, 1 937) .  

Б е с п о р я д о ч н а я  (с п у т а н н а я) м и к р о с т  р у к т у  р а  в глини
стых породах Qозникает при быстром осаждении глинистых частиц в при
сутrС'I1Вии соответ,ствующих коагуляторов или Пiри взмучивании илистого 
осадка. Эта микротекстура характеризуется различным Р1асположением 
чешуйчатых аг.регатов глинистых минерал:ов; расположение их 'Отчетливо 
проявляется с анализатором при в ращении столика микроскопа; агрегаты 
глинистых частиц в этом случае гаснут неод:н'Овременно. Наиболее наглядно 
эта микротекстура проявляется при наличии в глинистых породах б'Олее 
крупных включений, например удлиненных обрывков растительной ткани, 
располагающихся беспорядочно (табл. 25 1 ,  фиг. 1 ) . 

С е т ч а т а я  м и к р о т е к с т у р а глины (табл. 263, фиг. 1 )  прояв
ляется в неоднородной оптичес!<ой ориентировке агрегатов глинистых ми
нералов, создающей сетку. Такая М'икротекстура наблюдае'I\СЯ главным об
разом в ТОНКОДJисперсных глинах и, по-видимому, возникает чаще всего при 
перекристаллизации веlцества и заполнении таким же г линисты.м веществом 
тончайших трещинок. Не исключена возможность того, что первичное рас
положение глинистых минералов могло быть беопорядочным. 

П е т е л ь ч а т а я  м и к р о т е к с т у  р а  глинистых пород (табл. 257, 
фиг. 2) возникает при наличии кластических или остаroчных минералов. 
имеющих БОльшие размеры, чем глинистые частицы. Особенно характерна 
эта миItротексту,ра для г лин, возникших за счет пеплового материала. r ли
нистые минералы в этом случае ОpiиеНТИlРУЮТ1СЯ параллельно краям беспоря
дочно расположенных, уцелевших от разложения пепловых частиц, как бы 
обтекая последние. Такое петельчатое расположение глинистых минералов 
связано с процессом разложения первичного (пеплового) материала и пере
кристаллизацией вещества. 

П я т н и 'с т а я м и к р о т е к с т у р а имеет морфологические и генети
чеокие разновидности. Одна из разновидностей этой микротекстуры 
(табл. 264. фиг. 1 ) ,  называемая иногда гнездовидной яли сгустковой, ха
рактеризуется неравномерным избирательным расположением в глинистом 
веществе алеврито-песчаного материала и аутигенных минералов в виде пя
тен или «гнезд» (табл. 263, фиг. 2) .  При этом в самом глинистом веществе 
в свою оче.редь различаются обособленные участки : одни из них сложены 
КРУПНОI1!елитовыми частиц,ами, д.ругие же характеризуются концеНТlрацией 
тонкод:нсперсных (коллоидных) частиц (табл. 264, фиг. 1 ) . Таким образом, 
в этой микротекстуре имеется пятнистость двойного характера. Образова
ние такой микротексту'Р'Ы, ПО-ВИДИМОм'У, связ,ано с быстрым одновременным 
ОХ.IIJаждением глинистых частиц и кластичес,кого материала в условиях не
равномерного движения воды или после взмучивания осадка. Такие условия 
обычно создают,ся в реках и цриб режиых частях ба,ссеЙна. 

Среди текстур глинистых пород, кроме того, наблюдаются разновид
ности пятнистых микротекстур, в которых особенности их строения связаны 
с распределением в породе красящих минеральных и органических компо
нентов. К ним относятся: зональная, чешуйчатая, хлопьевидная, очковая и 
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другие микротекстуры; так например, встречается разновидность пятнистой 
микротекстуры, обусловленной наличием в породе участков, имеющих He� 
правильные угловатые или округлые очертания светлых, лишенных окраски, 
и более темных, в которых глинистое вещество пропитано органичес�ими 
соединениями (табл. 264, рис. 2) .  

З о н а л ь н а я  м и к р о т е К С Т У iP rа в глинах (табл. 265, фиг. 1 )  ха
.рактеризуется концентрическим расположением полос, в которых чере� 
.дуются полосы глинистого вещества, .ll:ишенного окраски, с полосами, OKpa� 
шенными окислами железа или другими минеральными или органическими 
соединениями. 

С т р у й ч а т а я  м rи к р о т е к с т у  р а  ха,рактери,зуеТСЯ I�аличием в гли
нистом веществе участков с чередующимися извилис'тыми полосками, окра
шенными окислами железа, и с�етлыми, лишенным'и (Ж,ра,ски ; такие участки 
rИмеют вид струй (табл. 265, фиг. 2) .  

Разновидность пятнистО'Й микрО'текстуры, имеющая инО'гда зубчатые 
О'чертания (табл. 226, фиг. 1 ) . выделена М. Ф. ВИКУЛОВО'Й ( 1 948) под на
званием п я т н и с т О й  ч е ш у й ч а т о' й т е к с т у р ы, в которой разнО'окра� 
шенные органическими или минеральными сО'единениями участки TO'HKO'� 
дисперсногО' глинистО'гО' вещества имеют фО'рму чешуй. 

Х л О' п ь е в и д н а я  м и к р О' т е к с т у р а  (табл. 266, фиг. 2) xapaKTe� 
ризует'ся присутствием в тО'нкО'дисперснО'й массе гл:инистогО' вещества уча
стков, ,IIiИlгменти(Юванных органическими соединениями (иногда и окислами 
железа) и имеющих расплывчатые, хлО'пы�видные очертания. 

О ч к о в а я  м и к р о т е К С Т У lр а ('I1абл. 267, фиг. 1 , 2; табл. 268. 
фиг. 1 )  характеризуется наличием округлых, овальных или другой формы 
стяжений неокрашенного глинистО'гО' вещества, выделяющегося среди гли� 
нистогО' вещества TarKoro же сО'става, которое окрашено в коричневый или 
черный цвет органическими соединениями, или выделяющегося ореди геле
фицирова:нных и частью фюзrенизировrанных волок:он .растениЙ. Обычно 'та
кого типа текстуры наблюдаются Qреди глинистых пород угленосных отлО'
жеНrИЙ, но не являются и сключением и для глинистых пород иного генезиса 
(т,абл. 268, фиг. 2) .  В последнем случае основное глинистое вещество имеет 
тонкопелитовую однородную структуру, а внутренняя структура очковых 
обр'азО'ваний является КОЛЛОМОРфнО'Й. Эти образования щ> внешнему виду 
нескО'лько напоминают скелетные остатки микроорганизМ'ов, которые, воз� 
можно, были замещены глинистым минералом ; однако природа очковых 
,образований подобного типа пока неясна. 

Некоторые пятнистые микротекстуры !',10ГУТ быть обнаружены под 
микроскопом только с анализатором (табл. 246, фиг. 2) .  Они характе.ри� 
зуются однородной оптической ориентировкой тонкодисперсных глинистых 
минералов в пределах от,дельных участков. При вращении стО'лика микро� 
скопа эти участки погасают и просветляются неодновременно, напоминая 
тем самым мозаику. Возникновение такой микрО'текстуры связано, по�види� 
мому, с процесerами пе,рекристаллизации глинистого вещества или, воз� 
можно, со смятием г лины при давлении. 

Пятнистые микротекстуры проявляются также в глинистых образова� 
ниях кор выветривания, в которых первичные минералы материнских пород 
замещены глинистыми (табл. 259, 260) .  

С л а н Ц е в а т а я т е к С т у р а возникает в г лннистых И других породах 
I1iPи процессах динамомет,аМОрФИзмrа ; она соцр,овождаrется перекристаллиза
цией ГЛИНrИстых и других минералов, при этом порода рассланцовывается на 
листочки, пластинки или плитки параллельно кливажу. Возникающие при 
пе.рекристаллизации породы стрессминералы (главным образом слюдис� 
тые) ориентируются под углом к сл:О'истости. Это особенно отчетливо про� 
является в сланцеватой секущей микротексту,ре (табл. 262, фиг. 2) .  
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I 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯIJ!ИХСЯ К ТЕКСТУРНЫМ 

И СТРУКТУРНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОБЛОМОЧНЫХ 
И r ЛИНИСТЫХ ПОРОД 

Абиогенные текстуры на поверхностях напластования -не за� 
висящие от жизнедеятельности организмов характерные образования на 
поцерхностях напластования, обусловленные распределением маосы зерен. 
Наблюдаются в виде неровностей на верхних, реже на нижних поверхно
стях напластования осадочных пород главным об.разом алевритового или 
песчаного сос'тава. А. т. образуются без участия организмов в результате 
движения водной или воздушной среды отложения над поверхностью 
ocaДlКa, а также под воздействием различных :механических причин - со
тряоения, опол.эания (табл. 1-62) .  

Агломерат [лат.  agglomero - собираю, нагромождаю] - рыхлые 
скопления обычно неокатанного крупнообл:омочного материала, особенно 
распространенные среди ТОЛll..! преимущественно вулканического происхож� 
дения (Ляйель, 183 '1 ) .  

Алеврит [греч. алstJРо\/ (алеврон) - мука] - рыхлая мелкообло
мочная осадочная порода, состоящая главным образом из зерен минералов 
(кварца, полевого шпата, слюды и др.) размером от 0,0 1 до 0,1  ММ. ПО ве
личине частиц выделяются крупноалевритовые (0, 1-0,05 ММ) и мелко� 
алев.ритовые (0,05-0,01 ММ) разнос'I1И. Термин предложен А. Н. Завариц� 
ким ( 1 932) как дополнение к существующим терминам «псефИТОВЫЙ». 
«псаммитовый» И «пелитовый». Син. М е л к о з е м, п ы л  Ь, у английских 
геологов с и л т (silt). 

Алеврито-пелнтовая структура (или текстура)  [англ. slaty and 
clayey texture, нем. aleuritisch-pelitische Struktur] - структура 
(текстура) ооадочных пород, в которых чередуются пе.Nитовые и алеврито� 
вые прослойки. Определение предложено А. Н. Заварицким. В предлагае
мом виде определение П.ризнано неправильным, поскольку каждый про слой 
имеет свою собственную структуру, а их чере�ование создает слоистую 
текстуру (табл. 26 1 ,  фиг. 1 ) . Син. с л о и с т а я  (м и к р о с л о и с т а я) р и т
м и ч е с к а я т е к с т у р а. 

Алевритовая структура [англ. silt или aleuritic texture, нем. 
aleuritische Struktur, фр. texture aleuritique] - структура мелкообло� 
мочных пород, состоящих из зерен размером от 0,01 до 0, 1 ММ. 
Свойственна как рыхлым, так и сцеJ.\ltентированным породам - алевритам, 
алевролитам, лёссам и пироклаС'l1ическим породам (Заварицкий, 1 932) .  
В с'оответствии с размерами обломков различают крупно� и мелкоалеврито
вую структуру (табл. 222, фиг. 2; табл. 223; табл. 244, фиг. 1 ). 

Алевролит - сцементированный алеврит. Термин предложен 
В. П. Батуриным ( 1935) . См. Алеврит. 

Алевропелитовая структура [анг. aleuropelitic texture, нем. 
aleuropelitische Struktur, фр .. texture aleuropelitique] - характерна АЛЯ 
алевритистых и алевритовых глинистых пород, в которых среди основной 
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пелитовой массы присутствуют рассеянные алевритовые зерна разных ми,;' 
не.ралов размером 0,0 1-0, 1 мм в количестве от 5 до 50 % .  Среди этих 
частиц могут присутствовать песчаные зерна (табл. 249, фиг. 1 ,  2) .  Термин 
предложен А. Н. Заварицким в 1 932 г. 

Алевропсаммитовая структура [англ. aleuropsammitic texture, 
нем. aleuro-psammitische Struktur, фр. texture aleuropsammitique] 
смешанная структура, характеризующая,ся плохой сортировкой обломочного 
материала, сложенного частицами размером от 0,01 до 1 мм, с п,реоблада
нием зерен песка, среди которых рассеяна примесь алевритовых частиц. 
А.-п. с. свойственна алевритовым пескам и песчаника:м (табл. 24 1 ;  
табл. 245, фиг. 1 ). .. 

Алевропсаммопелнтовая структура - смешанный тип структуры 
глинистых пород, в которых среди глинистого вещества, составляющего 
более 50 % частиц размером 0,01-0,001 мм и < 0,001 мм, присутствуют 
алевритовые и псаммитовые частицы в ПОЧ'l1и равном количестве или с пре
обладанием псаммитовых частиц. Термин предложен М. Ф. Викуловой 
( 1 948) .  

Аллотистереоморфные породы [греч. aTepe6� (стереос) - крепкий] · 
излишний син. термина о б л о м о ч н ы е п о  ,р о Д ы. 

Аморфный цемент - ueMeHT, сложенный веществом, не имеющим 
кристаллической структуры; например, опаловый, железистый цементы 
(табл. 218 ;  табл. 219, фиг. 1 ;  табл. 221 ,  фиг. 2; табл. 225, фиг. 1 ;  табл. 229, 
фиг. 2 ;  табл. 230, фиг. 2; табл. 239, фиг. 1 ) . 

Аргиллиты - камнеподобные, не размокающие в воде глинистые по
роды. А. могут быть первичными, если уплотнение и цементация глинистых 
осадков происходят при диагенезе в связи с кристаллизацией гелей (сухар
ные глины, кремневки и дp� ) }  и вторичными. Последние возникают в на
чальной стадии метаморфизма, когда происходит частичная (меньше поло
вины) перекристаллизация глинистой массы в се,рицит, хлорит, биотит, 
эпидот И другие минералы. 

Ареиит [лат. arena - песок] - общее название песков. Термин пред
ложен А. Grabau ( 1932 ) ;  широкого распространения не получ'ил. Реко
мендуется избегать его употребления 'в сочетании с греческими терминами 
(например, аренолит) .  

Аре�оалевритовая структура. - термин к употреблению не ре
комендуется. так как в нем соединены греческий и латинский корни. Син. 
п С а м м о а л е в р и т о в а я с т  р У к т у р а. 

Аре1l0пелитовая структура - термин к употреблению не рекомен
дуется, так как в нем соединены греческий и латинский корни. Син. п С а м
м ot (1 е л и т о в а я с т р у к т у р а. 

Аркозовый песчанm< ( аркоз) [фр.  arcose ] - разнозернистый или 
крупнозернистый песчаник, состоящий из зерен кварца, калиевого полевого 
шпата, слюды и плагиоклаза. Уемент присутствует обычно в небольшом 
количестве и состоит из глинистых минералов, карбоната, кремнезема и 
гидроокислов железа. А. п. - продукт разрушения главным обр,азом грани
тов и гнейсов. Син. а р к о з о в ы й  п с а м м и т о л и т. 

Арt<озовый псаммитолит - излишний син. термина а р к о з о в ы й  
п е с ч а  н и к. 

Асимметричные знаки рябк. - валики ряби, имеющие · асим
метричное сечение с пологим и крутым склонами. Для характеристики сте
пени асимметрии необходимо определять горизонтальный индекс ряби -
отношение ширины пологого (/1) И крутого (/2) склонов валика (�:). 
Асимметричные формы встречаются как среди ветровых, так и среди вод
ных знаков ряби (табл. 1-12, фиг. 2) .  

Базальный цемент [нем. Basalzement, фр. ciment basale] -цемент, ха
ракте,ризующийся тем, что обломочные зерна погружены 'в связующее ве
щество и между собой нигде не соприкасаются. Содержание цемента (учи-
92 

http://jurassic.ru/



тывая, что теоретическая пористость однородного песка при плотной 
укладке равна 25,95 % )  колеблется от 30 до 50 % (Швецов, 1 958) .  А. Н. За� 
.2арицкиЙ такой тип цемента называет цементной или цементирующей Mac� 
сой (табл. 23 1 ,  фиг. 1 ;  табл. 236, 237 ) .  Син. о с н о в н о й  ц е м е н т. 

Бацил�ярная структура [фр. texture bacillaire] - структура гибкого 
песчаника - итаколумита, в котором зерна ква,рца имеют вытянутые очер� 
тания и сгруппированы в ряды, отделенные друг от друга чешуйками 
слюды. Термин предложен Е. Jannettaz в 1874 г. 

Беспорядочная текстура [ англ. directionless structure , нем. richtungs 
lose Textur, фр. texture поп-оriепtее] - текстура, наблюдающаяся 
в осадочных породах, в которых имеются удлиненные чешуйчатые, пластин� 
чатые минералы И.NИ другие включения ( органические) ,  ,расположенные 
без всякой ориентировки в отношении какого�либо направления, плоскости 
или центра. Б. т. наблюдается как визуально, так и под микроскопом. 
Часто ВС'I1речает'СЯ в глинистых породах (Т1абл. 25.1 ,  фиг. 1 ) . Является част� 
ным случ.аем н е о р и ,е Н Т И ,р о в а н н о й т е к с т у р ы. В качестве син. 
широко применяеТ1СЯ термин м а с ·с и в н а я  т е к с т у .р а  (UирI<cель, 1893) .  

Беспорядочно-зернистый цемент [англ. directionless granular cement, 
нем. richtungsloskorniger Zement, фр. ciment grenu non-oriente J 
частный случай термина к р и с т а л л и ч е с к и � з е р н и с т ы й ц е м е н т. 

Биминеральные породы - породы (песчаные, алевритовые, глини� 
стые 11 др. ) ,  ,оостоящие из двух минералов, иногда с небольшой примесью 
JJ;ругих. Термин предложен Г. И. Теодоровичем ( 1959) .  

Биогенные текстуры- а)  неровности на поверхностях напластования 
осадочных пород, п,редставляющие собой следы жизнедеятельности различ
ных организмов (хищников, птиц, парнокопытных, червей и др. ) ;  распро
странены чаще всего в виде контротпечатков на нижних поверхностях на
пластования алевролитов и песчаников, б) следы жизнедеятельности илое� 
АОВ, ракообразных и некоторых других организмов внутри пластов (табл. 
63-84). 

Биоглифы- то же, что б и о г е н н ы е т е к с т у р ы. Термин предло� 
жен Н. Б. Ваосоевичем в 1953 г.  

Бипетрокластические породы - обломочные породы, обломочны 
материал которых принадлежит ДВУМ разным породам; например, конг
ломераты кварцитово-кремнистые. 

Бобовая структура - структура,  характерная для некоторых осадоч
ных и элювиальных пород (бокситов, железных руд, сухарных г лин и др. ) ,  
сложенных бобовинами, которые обычно бывают сцементированы КОЛЛОИД� 
ным веществом, иногда раскристаллизованным. Возникновение Б.с. обусло� 
влено коллоидными и химическими процес,сами, протекавшими, по�види
мому, в стадии сингенеза и ,раннего' диагенеза. Для глинистых пород приме
няется син. о о И Д Н а я с т р у к т у р а (Атлас, 1 948) .  

Брекчиевая структура - общий термин для обозначения структуры 
различных типов брекчий. Б. с. характеризуется угловатой формой облом� 
ков И их размерами от 100 до 10 ММ (табл. 162, фиг. 2) .  

Брекчия [ англ. breccie, ит. breccia , нем. Brezzia , древнегерм. Brecha
ломка] - крупнообломочная (псефитовая) порода, состоящая из угловатых 
обломков порор; величиной от 10 ММ и более и цемента. В брекчиях нередко 
присутствует заполняющий материал (табл. 1 57-162) .  В зависимости 
от размеров преобладающих обломков выделяют брекчии глыбовые 
(> 1000 ММ) , крупно�, средне- и мелкоотломные ( 1000-100 ММ) и крупно-, 
средне- и мелкощебневые ( 100-10 ММ) . ПО степени связности различают: 
брекчии, плотные брекчии, скальные брекчии (табл. Х) .  По генетическому 
признаку выделяют: брекчии осадочные, карстовые, химические, литогене� 
тические, ву лкани ческие, тектонические. 

Брекчия глыбовая - см. брекчия (табл. 162, фиг. 1 ) . 
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Брекчия костяная - брекчия с кластическим материалом, пред· 
ставленным обломками костей поовоночных, сцементированных карбонат. 
ным, IкремнистыIM или глинистым вещес'I1ВОМ. 

Брекчия тектоническая - брекчия разной КРУПНОIСТИ, возникающая 
в результате раздробления пород, связанного с горообразованием И ' сеЙ· 
смичностью (табл. 162, фиг. 2) .  

Будинированная текстура (нем. boudinierte Textur, фр. structure 
Ьоudiщэе]  - текстура .развальцевания, 'в том числе «осаДQЧНЫЙ бу дина1Ю> 
(Мс Crossan R. G., 1958) .  Образуется либо вследствие разрывов, связан· 
ных с теКТQническими смещениями, либо, вследствие 'оТ ЛQжения и диагенеза 
при нераВНQмеРНQМ УПЛQтнении различных по, СQставу осадков (например, 
в глинах с извеСТКQВЫМИ ПРОСЛQЯМИ ) ;  при этом карБQнатные прослои могут 
быть раз�винуты БQКQВЫМ движением пластичных слоев (глинистых) под 
влиянием их ПQстепеННQГQ уплотнения. ПQД МИКРQСКQПОМ БУДИНИРQван
ная мик.ротекстура глин 'Обнаруживает удлиненные участки, ограниченные 
параллельными треllJинами; внутри учаСТКQВ наблюдаются ПQлукруглые 
трещины, соединяющиеся с двумя QСНQВНЫМИ (Urbain, 1937). 

Булыжннк [англ. соЬЫе, лат. silex, фр. саШоu ] - излишний син. 
термина к р у п н а я г а л ь к а. 

Валунвик - КРУПНQобломочная порода, в составе которой преобладают 
окатанные 'Обломки величиной от 100 до 10 СМ (валуны). В промежутках 
между крупными 'Обломками может присут,ствовать мелкообломочный (за
полняющий) материал. 

Валуны [англ. boulder, нем. Rollstein, фр. galet, польск. glazy] 
оката:нные обломки горных ПОРQД размером 1000-100 ММ. В. подразде
ляются на крупные ( 1000-500 ММ) , средние (500-250 ММ) и мелкие 
(250-100 ММ) . Выделяются следующие генетические разновидности: 
В. аллювиальные, пролювиальные и ледниковые (табл. 196) .  

Валуны аллювиальные - валуны, образовавшиеся в руслах пот 'Оков. 
В за'ВИСИМОСТИ 'От пути переноса, скорости пот'Ока, вещественного состава 
обломков и нек'Оторых других п.ричин В.а. могут иметь различную степень 
окатанности. 

Валуны ледниковые - обломки горных пород, захваченные и переме
щенные ледником. На поверхности валунов наблюдаются б�розды и 

цаРaJПИНЫ (ориентированные более или менее с'Огласн'О с их удлинением) .  
п о  преQбладающему направлению кот'Орых можно судить О направлении 
движения ледника (табл. 1 96) .  Нередк'О они имеют характерную утюгооб
разную ф'О,рму. В.л., 'Образующиеся в ПРИДQННОЙ части ледника, МQГУТ 
иметь РОЛИКQВИДНУЮ форму; борозды и царапины на таких валунах чаще 
всего с'Овпадают с направлением их короткой оси. 

Валуны пролювнальные - валуны, образовавшиеся в процессе пере
носа обломочн'Ого материала временными ПQтоками. Отличаются сл,абой 'Ока
таННQСТЬЮ. 

Валуны sрратнческие [фр. galet erratique] - валуны, пе.ренесенные 
на значитеЛЬНQе ра,сстояние от места своего коренного Зlалегания. Термин 
предложен А. Броньяром (Brongniart), в понимании к'Оторого В. э. 
окатанные куски посторонних пород, принимающие большое участие 
в строении делювиальных отложении и морен. У старевший термин, к yrпО· 
треблению не .рекомендуется. 

Вентнфакты [англ. ventifact]- гальки и валуны с вогнуто-ребристой 
и ячеистой п'Оверхностью эоловог'О происхождения, обрабQтанные на суше 
песчаными бурями и вихрями (табл. 1 92, фиг. 2-9).  В. характерны для 
аридных областей и пустынь. Син. э О Л О В Ы е м н о г о г р а н н и к и. 

Ветровые, или sоловые, знаli!Н ряби - асимметричные знаки ряби 
с крутым скл'Он'Ом, направленным в СТОр'ОНУ ветра, с высоким индексом 

1 ( };  более 1 5 ) .  Валики обычно дугообразно изогнуты, jflаСIюложение их 
в плане близко к параллеЛЬНQМУ. Встречаются также пер,екрещивающиеся 
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системы, возникающие в результате перемены направления ветра. В. з. р. 
образуются на О'!1крытой поверхности пе·счаных отложений на ,побережьях 
,водоемов и в песках пустынь (табл. 1 ;  'табл. 18, фиг. 1 ) . Син. э 'о Л о в а я 
р я б ь. 

Вэмучиваиия текстура - текстура ПОРОД, в которых наблюдаются 
следы первичной правильной ориентировки частиц, нарушенной течением, 
взмучиванием или взрыхлением ооадка в полувязком состоянии. В. т. об.ра
зуется в результате сильных волнений и придонных течений, подводных 
СО'11рясений или в результате взрыхления микрослоистого осадка ползаю
IЦИМИ и зарывающимися в ил животными (та1бл. 127, фиг. 1 ;  та1бл. 245) .  
Син.:  Ф л ю  и Д а л ь н а я, к о н т р у з и в н а я т е к с т у ,р ы. 

Водиые знакн рябн - знаюи ,ряби ,водного происхождения. Обра
зуются на поверхности рыхлых песчаных или алевритовых осадков при дей
ствии волн и течений (морских, озерных, речных, временных потоков) .  Среди 
В. з. ,р. различают знаки ряби течения и знаки ряби волнения. По строению 
валико.в В. з. р. бывают симметричные - волновые (о'сцилляционные) и 
асимметричные - волновые и течений. См . .знаки волновой ряби, .знаки 
ряби течений. 

Волокнистая структура - структу.ра в осадочных горных породах, 
обусловленная характе;ром кристаллизации и субпараллельным р.асположе
чием минеральных агрегатов. 

Волнисто-косая слоистость - переходной '!1ип между волнистой и ко
со.й сло.истостью. Характеризуется наличием волнистых поверхностей 
в о.сновании серийных швов, при этом сло.йки в сериях параллельны между 
собо.й и ино.г да распо.ложены косо по отношению к волнистым серийным 
швам (табл. 108 и 109, фиг. 1 ;  табл. 1 10, фиг. 1 ,  3) .  В-к. с. и волни
стая Сло.истость в ИСко.паемом состоянии чаще всего отражают текстуру 
захо.роненных форм знаков ряби различного типа: водных - течений, вол
новых (осцилляционных) ,  образовавшихся на поверхности осадка 
в водоемах, или ветровых, возникших на поверхности эоловых 
песков. 

Волнистый тип слоистостн - тип слоистости, характеризующийся на
личием серий слойков, имеющих в поперечном сечении криво.линейную вы
пукло-вогнутую форму по отношению к параллельным по.верхностям пла
ста. Различают пологую, часто. неправильную слоистость (табл. 104, фиг. 2, 
3) ,  линзовидную (табл. 104, фиг. 1 ) , мульдообразную или перекрестную 
(табл. 106 и 107)  и другие разновидности. В. т. с. иногда сочетается в раз
резе с волнисто-,косой слоистостью, образуя более сложные формы. См. Вол
нисто-косая сло.истость. 

Вторичные структуры [англ. secondary textures, нем. sekundare 
Strukturen, фр. textures secondaires] - структуры, образовавшиеся в гор
ных породах под влиянием каких-либо последующих процессов - меха
нических, химических, термальных и др. ; например, катакластическая 
структура. 

Выполнения цемент [нем. Ausfiillungszement] - частный случай поро
вого цемеН'l1а. Термин рекомендуется М. С. Швецовым ( 1 934) для харак
теристики вторичного заполаения пор породы в частично выщелоченном 
первично.м цементе. 

Галелитовая структура - термин к употреблению не рекомендуется 
См. г а л е ч н а я с т р у к т у р а. 

Галетитовая структура - термин к упо.треблению не рекомендуется. 
Син. г а л е ч н а я с т р у к т у р а. 

Галечная структура - структура, характеризующаяся окатанной 
формой обломков и преобладающими размерами от 100 до 10 мм. Г. с., свой
ственная галечникам и конгломератам, подразделяется на крупно-, средне-. 
мелко- и разногалечную (табл. 163-165) .  

Галечник [фр. cailloutis] - рыхлая крупнообломочная (псефитовая) 
о.садочная порода, СОсто.ящая преимущественно из галек. Промежутки 
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между гальками могут быть ничем не заполнены (чистый �алечник) или 
выполнены мелкообломочным мате.риалом (песок, алеврит) .  Г. в зависимо
сти от преобладаюч.�их размеров . галек подразделяется на К'рупный 
( 100-50 ММ) , средний (50-25 ММ) IН мелкий (25-10 мм) .  По петрографИ
ческому составу различают Г. монопетрокл,аС'тические, олиго- и полимик
Т'Овые. 

Галечногравийная структура .- разновидность крупнообломоч-
ной смешанной CTPYKTY1PbI, характе;ризующая.ся наличием г,алек среди 
гравия ; свойственна конглогравелитам и рыхлым галечногравийным по
,родам. 

Галечнощебневая структура - смешанная структура, свойственная 
конглоб;рекчиям; характеризуется присутствием в породе угловатых (ще
бень) и О'катанных (гальки) обломков величиной не менее 10 и не более 
100 мм при условии преобладания неокатанного клаС11Ifчес'1ЮГО материала 
(табл. 1 58, фиг. 3) .  

Галькн [англ. pebbles, нем. Gerolle, фр. galets] - различные по 
форме окатанные водой обломки горных пород Iразмером от 100 до 10 ММ. 
Форма Г. зависит главным образом от вещественного состава, текстурных 
и структурных особенностей породы, от первичной фо.рмы обломков, 
а та'кже от характера среды переноса (табл. 1 91-195). 

Галя - крупная галька. Термин применяется в золотоприисковой 
практике. 

Гелевая структура [англ. gel texture] - устаревший термин. См. Кол
ломорфная структура. 

Гелей текстура- разновидность пелитовой структуры. Термин 
предложен И. И. Танатаром ( 1 938) ,  объяснение гелевой текстуры им не 
приводится. Излишний термин. 

ГиероглифЫ [греч. tsроrЛ',lr.pа - древние священные письмена] - свое
образные и xapa1KTe.pHbIe текстуры поверхностей напластования, генезис ко
торых считается загадочным. Раньше к Г. относились все неровности на по
верхностях напластования, за исключением знаков ряби, трещин усыхания, 
отпечатков Iкапель дождя, града. 

Гипоглифы - текстурные знаки (не слепки), наблюдающиеся на ниж
ней поверхности пластов меЛIКообломочных осадочных пород; например, 
знаки внедрения. Термин предложен Н. Б. Вассоевичем ( 1 948, 1953) 
(табл. 57, фиг. 1, 3;  табл. 58-62). 

Г линнстая структура [англ. argillaceous texture, нем. Tonstein 
Struktur, фр.  texture argileuse] - излишний син. термина n е л и т о в а я 
с т р у к т у р а. 

Г лнны - полидисперсные породы, обладающие пластичностью и 
содержащие б олее 500/0 частиц < 0,01 мм, а также значительное коли
чество глинистых минералов, сообщающих Г. их особые СВОЙС11ва. Глини
стые минералы преобладают обычно во фракции < 0,001 ММ, но могуг 
иметь и более крупные размеры (Викулова, 1956) .  

Глнняные катуны - окатанные обломки глинистых пород, образовав
шиеся при разрушении оврагов, на суходолах или на берегах рек и пере
несенные затем на небольшое расстояние потоками, возникающими во 
время КОРQТКИХ сильных ливией (табл. 197�200) .  

Г лнптоморфоэы [греч. rлu1t't6t; ( г  липтQс) - СКУЛIJПТУРНЫЙ, fJ-6рr.pwоt<; 
(морфосис) - образование] - рельефные .образования на поверхности пла
стов или реже внутренние полости с .рельефом, воспроизводящим облик 
кристаллов, подвергшихся ра·створению в процессе окаменения, например, 
каменной соли, донного льда и других растворимых соединений (табл. 37-
40) .  Г. по каменной соли, гипсу являются ценными показателями фациаль
ных условий, поисковыми признакам и соленосных толщ. Физико-химиче
ские процессы, способствующие возникновению и сохранению Г., выяснены 
еще не вполне (КРОТQВ. 1925 ; Твенхофел, 1936 ; Linck, 1946). 
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Глобулярная текстура [лат.  globula - шарик, англ. globular struc
ture, нем. globulare Техtur, фр. structure globulaire] - строение пес
чаника, состоящего из шарикообразных скоплений песчинок, похожих на 

. конк.реции (табл. 1 32, фиг. 1 ,  2) .  Термин предложен :Кайе в 1 929 г. 
Глыбы [нем. Blocke, фр. blocsJ - обломки горных пород величиной 

более 1 .м. 
Гнездовидная (сгустковая) текстура - разновидность пятнистой 

тек,стуры, характ'еризующаяся неравномерным избирательным расположе
нием в виде пятен ( <<гнезд») алеврито-песчано.го. материала или аутигенных 
минералов, распределяющихся Сiреди более тонк'Ого основного вещества п'О
ро.ды. ОСQбенно часто встречается в глинистых .породах (т·абл. 263, фиг. 2 ;  
табл. 264, фиг. 1 ) .  • 

Голокластические породы - см. Обломочные породы. 
Гомеогенно-кристаллическая порода - ИЗ.Nишний син. термина 

р а в н 'о М е р н о з е р н и с т а я П О Р  о д ,а. 
Г омомнктовые породы - излишний син. термина М 'о н О м и к т о. в ы е 

п о р  о д ы. 
Горизонтальная слоистость - слоистость, характеризующаяся чередо

ванием слоев и слойков, па.раллельных дну и пло.скости напластования и 
между ооtбоЙ. Г. с. может быть ритмической Сритмичеоки-сорт�ро.ванноЙ 
или повторной) ,  к кот'Оро.й следует отно.сить также и ленточную (табл. 10 1 ,  
фиг. 2-4);  простой линейной ; п,рерывисто.Й - штриховатой (табл. 103, 
фиг. 2, 4). Ритмичес'кая 'слоистость в ово.ю .очередь м'Ожет быть раВНQмер
ной (табл. 10 1 ,  фиг. 4; табл. 103, фиг. 1 )  и неравн'Омерно.Й (табл. 1 0 1 ,  
фиг. 1 ,  2.; табл. 102, фиг. 2 ,  3 ;  табл. 103, фиг. 3, 5 ) .  Г .  с .  'Образуется в раз
ных интервалах скоростей движения воды в .области .от ло.жения и свой
ственна отложениям различного генезиса : морским мелководным и лагун
ным, эстуарным, озерньщ, леДНlиково-'Озерным и отложениям по.Йменного 
комплекса. 

Гравелит - сцементированный гравий. Термин предложен А. Н.  Гей
слером в 1936 Г., опубликован В. П. Батуриным в 1937 г. 

Гравий - рыхлая крупнооБЛО'l'4'Очная (псефитовая) осадочная ПороМ., 
сложенная окатанными обломками различных пород (иногда с присут
ствием 'Обломков минералов) с преобладающими Iра'эме;рами 10- 1  мм. 
Г. пощразделяется на крупный ( 10-5 ММ) , средний (5-2,5 ММ) и мелкий 
(2,5-1' мм) .  Выделяют следующие генетические типы : Г. речно.Й, оз.ерныЙ. 
морской, леднико.выЙ. 

Гравийная структура- структура крупнообломочных пород, в ко
торых преобладают окатанные обломки горных пород, иногда минералов , 
разм�ром от 10  до 1 ММ. Свойственна 'как рыхлым, та'к и ·сцементиро
в'анным гравийным породам. Выделяют крупн'О-, средне-, мелко- и .раз
ног.равиЙную ст.руКтуру (табл. 1 70, фиг. 5 ;  табл. 1 7 1 ,  1 74) .  

Гравийиогалечная структура - разновидность крупнообломочной 
смешанной CT'PYKTYIPbI, характе.ризующ.аяся окатанностью обломков, их раз
мерами от 100 до 1 ММ и преобладанием обломков величиной 1 00-10 ММ 
(табл. 1 65, фиг. 2-4). Г.-г. с. свойственна гравелитоконгломератам и гра
вийногалечным породам· 

Гравийнодресвяная структура-смешанная структура гравийнодре
свяных пород, характерИЗУЮlIJаяся размерами обломков от 10 до 1 мм, раз
личной степенью окатанности обломков и преобладанием угловатого 
неокатанно.го· кластическо.го материала (дресвы) .  

Гравитовая структура - термин к употреблению не  !рекомендует·ся. 
Син. г р а в и й н а я с т р у к т у р а. 

Гранулометрический состав . - состав обломочных, глинистых и пере
ходных между ними поро.д, .определяемый 110. размеру слагающих их частиц 
с помощью грануло.метрического (механичес.кого) анализа. Принято выде
лять следующие фракции гранулометрического состава: валуны - крупные 
( >  500 ММ) , средние (500-250 ММ) , мелкие ( 250-1 00 ММ) ; галька 
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( щебень) - крупная ( 100-50 ММ) ,  средняя (50-25 ММ) ,  мелкая (25-
10 ММ) ; гравий (дресва)  - крупный ( 10-5 ММ) ,  средний (5-2,5 ММ) ,  
мелкий (2,5-1 ММ) ;  песо.к - крупныЙ ( 1 - 0,5 ММ) ,  средний (0,5-
0,25 ММ) ,  мелкий (0,25-0, 1 ММ) ;  алеврит - крупный (0, 1-0,05 ММ), 
мелкий (0,05-0,01 ММ); пелит « 0,01 ММ) .  Син. г р а н у л я р н ы й  с о.
с т а в, з е р н о. в о. й с о. с т а в, м е х а н и ч е с к и й с о. с т а в. 

Гранулярный состав - термин к употреблению не рекомендуется. 
Излишний син. термина г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  с о с т а в. 

Граувакка [нем. grau - серый, Wacke - вакка - глинистая по-
рода] - старинный термин, понимаемый различно.: как п'Олимиктовые пес
чаники пес'I1РОГо. минерал'Огического со.става - присутствуют различные 
минералы и 'Обло.мки пор'Од ([мАгматических, осадочных и метамо.рфиче
ских) ;  как разно.видность полимикто.вых песчанико.в, со.сто.ящих глав
ным о.бразом из минерало.в и обло.МiКОВ осно.вных, п,реимущест;венно. эффу
зивных по.род; как о.бразо.вания, сло.женные обло.мками осно.вных Эффузив
ных поро.д И туфо.генного материала, - в это.м случае Г. ассоциируются 
с пиро.кл,астическими фо.рмациями; как о.бразования, включающие о.бло.мки 
осно.вных интрузивных по.род. Ввиду различно.Й и нередко. неправильно.Й 
трактовки, не со.о.тветствующеЙ содержанию термина, а также в,следствие 
п.рименения для обо.значения Г. фо.рмации, применять его в петрографиче
ском смысле не рекомендуется. 

Грубообломочная структура [англ. rudaceo.us texture, нем. grobklas
tische Struktur, фр. texture clastique grossiere] - см. к.рупнообломоч
ная и псефитовая структуры. 

Грубообломочные ПОРОАЫ- см. к.рупнообломочные породы. 
Губчатая текстура - см. Пемзовая или пемзовидная TelCcTypa. 
ДиаГЛИфы -различные текстурные знаки на поверх'ности напластова-

ния, во.зникшие вско.ре после отложения о.садка. По.дразделяются на Д. 
ранние, образующиеся до. захо.ронения данного. о.садка другим осадком, и 
д. по.здние, ВОЗНlикающие после заХОlронения данно.го. осадка другим о.сад
ком (Ваосо.евич, 1953).  

Диалитические пелиты - см. Пелиты. 
Диспергентная структура [лат.  dispergens - рассеивающий, нем. dis

pergente Struktur] - термин предложен И. Гиршвальдом (Hirschwald, 
1 908) для обо.значения структуры песчаника, в которо.м песчаные зерна 
равно.мерно, не 'Образуя скоплений, рассеяны среди цемента. Д. с. является 
протиВо.по.ло.жностью синдетичешюй структуры. Уемент песчанико.в назы
в'ают диспергентным тогда, ко.гда о.н о.бразует лишь о.тдельные разо.бщен
ные участки между песчинками. Термин к употреблению не рекомендуется. 
Син. м о. Н а Д о б л а с т и ч е с к а я с т р у к т у р а. 

Дрейкантеры [нем. Dreikanter] - гаЛI>КИ и валуны характерной трех
гранной и близк'о.Й к ним мног'Огранно.Й формы. 

Дресва - рыхлая крупнообломочная (псефитовая) осадочная порода, 
со.стоящая из угло.ватых о.бломков го.рных пород (иногда присутствуют 
минералы) размером от 10 �o. 1 мм. Д. обычно представляет со.боЙ элю
виальный про.дукт выветривания различных ГО,рных по.ро.д. По. структур
но.му признаку Д. подразделяется на крупную ( 10-5 ММ) ,  среднюю (5-
2,5 ММ) и мелкую (2,5-1 ММ) .  

Дресвяная структура - структура, характеризующаяся угловатой 
формой обломков и их преобладающими размерами от 10 до 1 ММ. Вы
деляют крупно-, средне-, мелко- и разнодресвяную. структуру. д. с. свой
ственна дресве и дресвяникам (табл. 170, фиг. 4). 

Дресвяник- сцементиро.ванная дресва. 
Дресвяногравийная структура - смешанная структура, характери

зующаяся одновременным присутствием в породе угловатых и окатанных 
обломко.в ( 10-1 ММ) с прео.бладанием окатанных (гравия) ; свойственна 
дресвяно.гравиЙным породам. 
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Дресвянш:уебневая структура - разновидность крупнообломочной 
смешанной структуры, для которой характерна угловатая форма обломков 
( 100-1 ММ) !'I преобладание обломков величиной 1 00-10  ММ (щебень) 

- (табл. 1 58, фиг. 1 ) . 
Залеченные галькн - расколотые и вновь окатанные гальки. 
ЗаПОЛНЯЮIJ!НЙ матернал - мелкообломочный материал алеврито

псаммитовой размерности, который в большем или меньшем количестве 
часто наблюдается как в рыхлых, так и в цементированных псефитовых 
породах, в промежутках между крупными обломками (табл. 179). 

Землнстая структура или текстура [англ. earthy texture или struc
ture, фр. tехturе или structure terreuse] - термин, применявшийся ранее 
(Brongniart, 1827) к породам, имеющим землистый вид (глинам, глини
стым сланцам, трепелам, мелу, выветрелым гипсам и др. ) .  Л. Кайе (Сауеuх, 
1929) применял этот термин к слабо сцементированным карБО'натным ПОРО'
дам, Г. Б. Мильнер ( 1 934)- для обозначения текстур сукновальных глин, 
не давая, однако, описания. Устаревший термин, к употреблению не реко
мендуется. 

Зернистая структура [англ. granular texture, нем. kornige Sruktur, 
фр. texture grenue] - общий термин для обозначения структуры пород, 
состоящих целиком из кристаллических зерен. Среди структур осадочных 
пород примером З. с. М'огут служить структуры песчаных, алевритовых, кри
сталлически-зернистых, карбонатных пород (мраморовидные известняки, 
доломиты и др. ) ,  все гранобластовые структуры, а также структура полно
кристаллических магматических пород, лишенных стекла или микролитов. 
З. с. подразделяют на равномернозернистые и неравномернозернистые 
CTPYIKTypbI, которые в свою очередь делятся на крупно-, средне-, мелко-, 
тонко- и микрозернистые структуры. 

Зерновой состав - то же, что г р а н у л о м е т р и ч е с к и й с о с т а в .  
Зиаки волновой ряби - валики симметричного строения, воз

никающие в результате волнения на различных глубинах в морских и озер
ных бассейнах. Вершинки валиков острые, иногда несколько сглаженные 
последующим размывО'м ;  углубления между гребнями более широкие, чем 
сами хребтики; индекс (�-) 5-10;  валики более или менее прямолинейны. 
расположены параллельно и примерно На равных расстояниях. З. в. р.  вы
зываются движением волн в прибрежной зоне, сопровождающимся замет
ным поступательно-возвратным перемещением масс воды, слегка асим-

метричным строением и индексом (i-) 5-20. Крутой склон валиков обра
щен к берегу. 

Зиаки внедрения - округлые или несколько удлиненные бугорчатые 
образования на нижней поверхности пластов алевролитов или песчаников, 
возникающие в результате механического внедрения вышележащего мел
козернистого осадка в подстилающий его пелитовый осадок. Благодаря 
тому, что внедрение нередко сопровождается очень незначительным опол
занием, З. в. приобретаю'Г не только несколько удлиненную форму, но и 
ориентированное расположение (табл. 56, фиг. 2 ;  табл. 57, фиг. 1 ,  3 ;  
табл. 58, фиг. 1-3; табл. 59-6 1 ) .  Син. т е г г о г л и Ф ы. 

Знаки всплеска-очень низкие дугообразные валики, сложенные мел
ким песком. растительными остатками и обломками раковин, оставля
емыми волнами, набегающими на пологий морской берег. Дугообраз .. 
ны« валики пересекают друг друга, вершины дуг обращены в сторону 
суши. В искО'паемом состоянии З. �. встречаются очень редко (табл. 50, 
фиг. 4) .  

Знаки волочения - борозды и царапины, О'ставляемые на илистой 
поверхности дна водоема различными предметами, переносимыми водной 
оредоЙ. Борозды могут быть Iразличной глубины и фо,рмы В зависимости от 
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того, к·аким предметом они образованы, от характера и скорости его дви
жения (табл. 52-54) .  Син. К С lН н м ,о г л и ф ы. 

Зиаки оплываиия (стекаиия) осадка - причудливые мелкие скла
дочки или языковидные ,об.разования, захватываЮЩ'ие лишь поверхностную 
часть слоя (табл. 55, фиг. 1 , 2 ;  табл. 56, фиг. 1 ) . 

Зиаки перекрестиой ряби - сложная система знаков ряби в виде пе
рекрещивающихся валиков .  Различают: а) интеРференционные знаки ряби, 
в которых оба направления валиков образуются одновременно под влия
нием интерфеРИРУЮIЦИХ волн, набегающих на берег и отражающихся от 
него (диагональная рябь, прямоугольно-сетчатая рябь, полигональная 
рябь) ; б )  знаки ряби наложения, возникшие при последующем наложении 
новой системы на ранее образованную рябь вследствие перемены направле·· 
ния ветра на открытой поверхности песчаных от л,ожений, изменения напра
вления водного потока, а также при изменении направления воли возни
каюЧJИХ в бассейне течений (табл. 18-20).  

Знакн рябн [англ. ripple-marks] - прямые или изогнутые, более или 
менее параллельные, реже ветвящиеся или перекрещивающиеся ряды вали
ков, образованных ветром, водными течениями или волнами на поверхности 
рыхлых песчаных и алев.рит,овых осадков. З. р. особенно часто развиты на 
побережьях водных бассейнов И pel" а также в пустынях. З. р. часто ветре
чают,ся в ископаемом с,остоянии на поверхностях наслоения песчаников, 
алевролитов, реже аргиллитов и карбонатных пород. 

Для характеристики З. р . .  необходимо различать: а) Д.IIJину волны 
(1) - расстояние мtжду соседними вершинами г,ребней ; б) высоту (ам
плитуду) волны (h) - превышение вершины гребня над ложбинкой; в )  от-
ношение ДЛИНЫ волны к ее высоте ({-) дает характерный индекс типа ряби, 
изменяющийся в зависимости от динамики ореды (,силы и характера �ви
жения воды и ветра) (табл. 1-2 1 ) .  

Зиаки ряби течений - асимметричные валики с крутым склоном, на
прав,ленным вниз по течению. З. ,р. т. характеризуются низким индексом 
( � 4-10) .  Валики в плане большей частью дугообразно изогнуты, иногда 
почти прямолинейны; расположение валиков то почти параллельное, то 
чешуйчато-черепитчатое (в речных потоках) .  З. р. т. образуются в реках 
и зонах озерных и м,орских течений в результате перемещения обл,омочных 
частиц постоянными или временными потоками и подводными течениями 
(табл. 2, 3 ) .  . . . 

Зоиальиая текстура [англ. zonary structure, нем. zonale Textur, 
фр. structure zonaire, zonee ] - текстура, характеризующаяся наличием 
в породе �онцентрических или па.раллельных зон или полос, отличающихся 
между собой цветом, составом или структурой. З. т. развита в первичных 
и вторичных кремнистых породах, известняках, соляных, глинистых 
(табл. 265, фиг. 1 )  и других породах, а также рудах. 

Зооалевропелитовая структура [англ. zooaleuropelitic texture, нем. 
zooaleuropelitische Struktur, фр. texture zooaleuropelitique ] - термин, 
обозначающий структуру глин, в которых среди пелитового мате
риала' присутствуют алевритовые частицы, органические (животные) ос
татки в количестве более 10 % .  Предложен М. Ф. Викуловой. Излишний 

. термин. 
Зоопелитовая структура [анг л. zoopelitic texture, нем. zoopelitische 

'5tructur, фр. texture zoopelitique ] - термин, цримененный М. Ф. Викуло
:вой для обозначения структуры глин Подмосковного бассейна, в которых 
с.реди плотной глинистой (пелитовой) массы рассеяны остатки фауны. Из
лишний т,�мин. 

Игольчатая структура [англ. acicular texture, нем. nadelige Struktur, 
фр. texture aciculaire ] - к. Андре ( 1921 )  упоминает И. с. как одну из 
разновидностей кристалличеС1КИХ структур. М. С. llIвецов ( 1934) и 
И. И. Танатар ( 1 938) перечисляют ее среди структур и текстур химических 
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пород, не приводя описания. Термин широкого распространения не имеет. 
Син. в О Л О К Н И С Т а я с т р у к т у р а. 

Ил [нем. Schlamm, фр. Нmоп] - пелитовый осадок водных баосейнов, 
не затронутый процессами диагенеза. Ил - начальная стадия в истории 
формирования литифицированных осадочных пород. Различают И. морокие 
(г лобигер.иновыЙ, глубоководный, птероподовый, диатомовый, радиолярие
вый, вулканический, известковый) и континентальные (озерный, ,речной 
и др.) .  Некоторые иоследователи термином ил неправильно на'зывают фрак
ции механического анализа (см. табл. 1 1 ) .  

Илистая структура - см. Иловая ст рукту ра. 
Иловая структура [англ. mud texture, нем. Schlammstruktur; фр. tex

ture vaseuse] - разновидность пелитовой структуры, характе.ризующаяся 
присутствием в глинистой породе частиц главным образом размером от 0,01 
до 0,001 .м.м. Устаревший термин. См. к.руnноnелuтовая структура· 

Иловатая структура - син. а л ь Ф и т и т о в а я с т р у к т у р а. Тер
мины введены в употребление М. С. Швецовым ( 1 934). Оба термина 
к употреблению не рекомендуются. 

Импрессиоиная структура [нем. ImpresSionsstruktur]- структура пес
чаников, в которых зерна кварца, претерпевшие раздробление и «залечен
ные» новообразованиями ква.рца же, вдавливаются краями друг в друга. 
Термин предложен W. Bergt ( 1 899) .  

Изометрическн-зерннстая структура [англ. isometric granular textur, 
нем. isometrisch-kornige Struktur, фр. texture grenue isometrique] 
в применении к обломочным осадочным породам термин является излиш
ним син. термина р а в н о м е р н о з е р н и с т а я с т р у к т у р а. 

Ихннты - следы ж,ивотных на поверхности пластов осадочных пород 
(т.абл. 64-66, 72) .  

Катаглнфы- текстуры, образующиеся в стадии катагенеза; например, 
ямки вдавливания на гальках (табл. 165, фиг. 1 ;  табл. 186) ,  фунтиковая 
текстура, стило литы в известняках, сланцеватость (кливаж)'. Термин пред
ложен Н. Б. Вассоевичем ( 1 953, 1 954) .  

Кластическая структура [англ. clastic textиre, нем. klastische Struk
tиr, фр. textиre clastique] . Син. о б л о м о' ч н а я с т р у к т у р а. 

Кластические дайки - см. Неnтунuческuе даЙкu. 
Кластические (кластогенные) породы [греч. x),a{}'ttx6� (кластикос) 

раздробленный] - то же, что о б л о м о ч н ы е П о'  Р о' Д ы. 

Кластолитопсефитовая структура - структура, характеризующаяся 
присутствием в породе трещиноватых и раздробленных галек и гравийных 
обломков. К. с. своЙственна конгломератам и гравелитам, подвергшимся 
некоторому динамометаморфизму. Термин предложен А. В. Хабаковым 
(табл. 188, фиг. 1 ) . 

Колломорфная структура [греч. !l-OP�� (морфе) - форма] - структура, 
наблюдающаяся в осадочных породах (глинах, бокситах, кремнистых поро
дах, фОСфQритах и др. ) ,  а также рудах, �арактеризуется наличием в них кол
лоидных частиц < 0,001 .м.м, образующих своеобразные криволинейные 
и прихотливо изогнутые формы .одного или нескольких минеральных агрега
тов. Н.апример, для глинистых пород выделены OQIидная, оолитовая и другие 
разновидности (Викулова, 1 957) .  Образование К. с. связано с выпадением 
вещества ооответствующего состав'а из коллоидных растворов в виде гелей. 
Син. г е л е в ·а я 'с т tP У к т у р а. 

Конгломерат [лат.  Conglomerat] - крупнообломочная (псефитовая) 
осадочная порода, состоящая из окатанных обломков величиной 100-10 .м.м 
(галек) и скреПЛЯЮlцего их вещества - цемента. Час"I'О присутствует за· 
полняющий материал. К. подразделяется на крупно- ( 1 00-50 .м.м) ,  средне
(50-25 .м.м) и мелкогалечныи (25-10 .м.м) (табл. 163-165) .  По генетиче
скому признаку выделяются К. морокие, речные, ледниковые и субаэ.раль
ные (Хабаков, 1933) .  
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Конгломерат базальный - любой значительный конгломератовый 
пласт, горизонт, залегающий в основании какой-либо осадочной толщи, 
свиты, серии. Некоторые исследователи связывают с этим понятием пред
положение о самой значительной и важной Г,ранице стратиграфического 
перерыва, размыва и пр. В связи с различным толкованием термина поль
'зоваться им без соответствующих объяснений не рекомендуется. 

Конгломерат валунный- конгломерат, в котором содержится значи
тельнr;е количество обломков величиной 100-10 СМ (валунов) .  Подразде
ляется на крупно- ( 100-50 СМ) , средне- ( 50-25 СМ) и мелковалунный 
(25-10 СМ) . 

Конгломераты внутриформационные - ввиду различной трактовки 
термин к употреблению не рекомендуется. 

Конгломерит - конг ломерат с к'ремнистым, очень крепким цементом 
вследствие чего порода п,ри ударе ломается легче поперек галек, чем вокруг 
них. Термин к употреблению не рекомендуется. 

Конкреционная (желваковая) текстура глин - текстура, характе
ризующаяся обилием неправильноокруглой и овальной формы уплотнен
ных образований, сложенных глинистым веществом. Желваки скреплены 
менее плотным глинистым веществом. К. т. г. возникла, по-видимому, при 
диагенезе в результате перегруппировки и перекристаллизации глинистых 
минералов (табл. 1 32, фиг. 3) .  

Контактовый цемент - то же, что Ц е м е н т с о п р и  к о с н о в е
н и я. 

Контрузнвная текстура - то же, что Ф л ю и Д а л ь н а я и в з м у
ч и в а н и я т е к с т у р ы .  

Конусовидные образовання 80ЛОВОГО происхождення - конусовид
ные песчаные тела, образованные на выровненной ветром поверхности 
в результате скопления у какого-либо препятствия влекомых ветром пес
чинок (табл. 5 1 ) .  

Концентрическая или концентрически-скорлуповатая текстура 
[англ. concentric или concentric-conchoidal structure, нем. konzentrische 
или konzentrisch-schalige Texture, фр. structure concentrique] - тек
стура, характеризующаяся наличием в породе участков различ
ного состава или структуры, имеющих форму оболочек, расположенных 
одна в другой - концентричеоки. Термин К.-с. т. в применении к осадоч
ным породам употреблялся Науманном ( Naumann, 1858) ,  А. Харке,ром 
(Harker, 1902) при описании песчаников с шаровой отдельностью, состоя
IЦИХ из концентричеоки расположенных слоев. 

Копрогенная текстура [англ. coprogenic structure, нем. coprogene 
т extur, фр. texture coprogene] - неровности на верхней поверхности 
пластов осадочных пород, представляю щи е собой скопле�ия копролитов. 
См. КОПРОЛUТbl. 

Копролнты [греч. 1(о1tРО�( копрос) - помет} - окаменелые экскременты 
,различных животных. В ископаемом состоянии наблюдаются в виде катыш
ков, шариков или валиков, скрепленных с субстратом. Могут служить при
знаком верхней поверхности пласта. 

Корковый цемент - син. К р У с т и Ф и к а Ц и о н н ы й ц е м е н т. 
Коррозионный цемент [англ. corrosion cem�nt, нем. korrodierender 

Zement, korrodierende Zementation, фр. cimentation de corrosion] 
,разновидность базального цемента. Uементация идет с частичным р'азъ
еданием (корродированием) об.l\ОМОЧНЫХ зерен и замещением их цементи
рующим мате.риалом (Заварицкий, 1932) .  К. ц. характерен для карбонат
ного и железистого цемента, реже встречается хлоритовый (табл. 222, 
236, 237) .  Син. ц е м е н т  р а з ъ е д а н и я. 

Косая слонстость - ,разновидность слоистой текстуры, характери· 
зующейся косым (диагональным) расположением серий слойков по отноше
нию к горизонтальным границам почвы и кровли пластов или к границам 
раздела серий слоев (слоевым швам) .  К. с. возникает под влиянием по-
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ступательно-направленного движения водной среды и наиболее четко вы

.ражена в аллювиальных прирусловых отложениях в продольном сечении, 
совпадающем или примерно совпадающем с направлением движения по
тока. Угол наклона слой ков может составлять до 30-400. В сечениях, пер
пендикулярных к движению потока, К. с. может приобретать другие формы, 
например близкие к горизонтальной. К. с. также характерна для отложе
ний временных потоков, для отложений зоны морских течений, поэтому 
часто называется с л о и с т о с т ь ю т е ч е н и й, с л о и с т о с т ь ю т и п а 
п о� о к о в  и т. д. (табл. 1 1 1-1 17) .  

Кристаллически-зериистый цемент - цемент, состоящий из  скоп
лений зернышек и кристалликов, имеющих различную оптическую ориен
тировку. В зависимости от крупности зерен различают: тонкозернистую 
(0,0 1-0, 1 ММ) , мелкозернистую (0, 1-0,25 ММ) , среднезернистую (0,25-
0,5 ММ) и крупнозернистую ( >  0,5 ММ) структуры цемента; при различном 
размере зерен - разнозернистую. К.-з. ц. чаще всего образован карбона
тами, реже сульфатами, цеолитами и др. (табл. 1 74 ;  табл. 1 75, табл. 1 77 ,  
фиг. 2;  табл. 178, табл. 216 ;  табл. 224; табл. 225, фИГ. 2 ;  табл. 226, фиг. 1 ;  
табл. 227, фиг. 2;  табл. 230, фиг. 1 ;  табл. 231 ,  фиг. 2 ;  табл. 237, фиг. 1 ;  
табл. 239, фиг. 2) .  

КРУГЛЯI< [англ. roundstone] -обломки горных пород - от галек до 
валунов. Термин неудачный, так как гальки и валуны .редко имеют округ
лую, близкую к сферической форму; к употреблению не рекомендуется. 

Крупноалевритовая структура - разновидность алевритовой струк
туры с хорошей сортировкой обломочных частиц (более 50 % )  размером 
от 0, 1 до 0,05 ММ. Свойственна алевритам, алев.ролитам, лёссам (табл. 223, 
фиг. 1 ) . 

Крупногалечная структура - разновидность галечной структуры, 
для которой характерно tодержание в породе окатанных обломков с пре
обладающими размерами 100-50 ММ в количестве более 50 % (табл. 163, 
фиг. 1 ) . См. Галечная ст руктура. 

Крупногравийная структура - разновидность гравийной структуры, 
для которой характерно содержание в породе гравийных частиц величиной 
от 10 до 5 ММ в �оличестве более 50 % ( та:бл. 1 70, фиг. 5 ;  табл. 1 74, фиг. 1 ) .  
См. Г равuйная структура. 

Крупнодресвяная структура - разновидность дресвяной струк
ту,ры, ха,рактеризующаяся п.реобладающими размерами обломков от 1 0  
до 5 ММ. Свой,ственна дресве и дреClвяникам. См. Дресвяная структура. 

Крупнозернистая псаммитовая структура - разновидность псам
митовой структуры, характеризующаяся наличием (более 50 % )  обломочных 
зерен размером 0,5-1 ММ. Свойс�венна пескам, песчаникам, некоторым 
туфам (табл. 218, фиг. 2; табл. 219;  табл. 226, фиг. 2; табл. 227, фиг. 1 ) .  

Крупнообломочная структура - общий термин для обозначения 
структуры всех крупнообломочных пород (брекчий, конгломератов, галеч
ников и пр.) .  К. с. характеризуется преобладающими размерами обломков 
1 ММ и выше. Син. п с е Ф и т о в а я с т р у к т у р а. 

Крупнообломочные породы - все обломочные осадочные породы 
с преобладающими размерами обломочных частиц более 1 ММ. К. п. под
разделяются на породы с угловатым, неокатанным обломочным материа
лом (щебень, дресва, брекчии и дресвяники) и породы с окат анны ми облом
ками (галечник, гравий, Iконгломерат и гравелиты) .  Син. : 'к л а с т и ч е с к и е 
п о.  р о Д ы, п с е Ф и т ы и часто применяющийся т�рмин г р У б о о б л о
м о ч н ы е п о р  о Д ы. 

Крупнопелитовая структура � разновидность пелитовой структуры, 
свойственная крупнодисперсным глинам и характеризующаяся присутст
вием частиц размером 0,01-0,001 ММ в количестве больше 50 % и частиц 
размером < 0,001 ММ в количестве больше 25 и меньше 50% !  (табл. 248, 
фиг. 2) .  Термин предложен М. Ф. Викуловой ( 1957) взамен устаревшего 
термина и л о в а я с т р у к т у р а. Син. м е г а п е л и т о в а я с т р у к т у р а. 
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Крупносетчатая структура [англ. cO'arsely или rO'ughly netted 
texture, нем. grO'bgestrickte Struktur, фр. texture reticulee grossiere] 
структура, характеризующаяся наличием тО'нкО'чеuiуйча ТО'ГО' г ЛИНИСТО'ГО' 
вещества, среди КО'ТО'РОГО' сО'держатся пересекающиеся в виде КРУПНО'Й 
сетки жилки О'СНО'ВНО'ГО' минерала пО'рО'ды. Описана А. Н. Гейсле
рО'м для адсО'рбирующих глин. Термин К. с. является не структу,рным, 
а 1екстурным пО'нятием. См. Сетчатая текстура. 

r�рупночеmуйчатая структура - разнО'в'ИднО'сть пО'лнО'кристалличе
скО'й структуры глинистых пО'род, В кО'торых вся масса пО'рО'ды сО'стО'ит '\iз 
крупных (более 0, 1 м.м) чешуйчатых и червепО'дО'бных сростков глинистых 
минералО'в (каО'линита) ,  О'бразующихся в результате перекристаллизации 
вещества. ИнО'гда между срО'стками кристаллО'в каО'линита присутствует 
органическое веществО' (табл. 256, фиг. 1 ) . 

КРУПНОЧJебневая структура - разнО'виднО'сть щебневО'й структуры, 
ха,ра,кт'еризующаяся преО'бл,адающИ'ми размерами О'бломков от 100 ДО' 50 Jlf,)f 
(табл. 1 57, фиг. 1 ) .  См. lJjебневая структура. 

Крустнфнкаuнонный цемент [crusta - корка] - цементирующее 
вещест,вО', амО'рфное ИJ\!И кристаллическое, О'брастает О'блО'мки (зерна) тО'н
кО'й кО'рО'чкО'й. Оптическая О'риентиров'ка зерен и облекающих их КО',РО'К раз
лична. В завис'имО'сти О'Т характера кристаллизации вокруг О'бломков мО'жет 
быть л'НБО' радиальнО'-крустификациО'иный, лиБО' пленО'чный цемент 
(табл. 1 57, фиг. 2; табл. 1 77, фИГ. 1 ;  табл. 227, фиг. 1 ;  табл. 233, 234) .  Син. : 
О' б р а с т а н и я  ц е м е н т, к О' р к О' в ы й  ц е м е н т. 

Ксннмоглифы- ТО' же, чтО' з н а к и в о' л О' ч е н и я (знаки, образО'ван
ные влекомыми предметами) .  Термин предлО'жен Н. Б. ВассО'евичем ( 1953) .  

"Кучерявчнк" - пО'рО'ды (глинистые, алевритО'вые и песчаные), густО' 
п.рО'низанные изгибающимися корням-и стигм-арий и имеющие комкО'ватую 
текстуру (табл. 126 ,  фиг. 1 ) . К. имеет БО'льшО'е распрО'странение в пО'чве 
угО'льных пластов. 

Ленточная текстура [англ. ribbO'ned или varved structure, нем. 
Bandtextur или geblinderte Textur, фр. texture rubane] - разновид
ность ритмическО'й гО'ризО'нтальнослои'стО'й тек,стуры, В кО'тО'рой наблю
дается чередО'вание пО'лос - д'вухкО'м!пО'нентных лент, О'ТJ\!ичающихся соста
вО'м, окраскО'й и другими признаками. ТИПИЧНЫМ предстаВ1ителем Л. т. яв
ляются лентО'чные г лины - О'Т лО'жения периО'дически замерзающих и снова 
О'ттаивающих О'зер. Отложения этих озе.р состО'ят из глинистых (ЗИ1\{НИХ) 
слО'й:кО'в и песчаных или алевритовых (летних) - прО'дуктов осаждения 
ледникО'вО'й 'мути. Летние и зимние СЛОИIКИ сО'ставляют годичную ленту 
(табл. 1 0 1 ,  фиг. 2-4; табл.: 1О3, фиг. 5 ) .  

Лепидобластовая, или лепндобластнческая структура [англ. lepi
dO'blastic texture, HeM. lepidO'blastische Struktur, фр. texture lepidO'blastique; 
греч. ЛЕ1tt:; (лепис), рО'д. пад. ЛЕ1t130:; (лепидО'с) - чешуя, чешуйка ; греч. 
�ЛIX3"t6:; (блястО'с) - рО'стО'к, зарО'дыш] - разнО'видность кристаллО'бластО'
вО'й структуры, характеризующаяся развитием преО'бладающих мине
ралО'в в виде чешуек или пластинО'к. Л. с. ширО'кО' распрО'странена в слю
дяных, хлО'ритовых, тальковых и других сланцах, а также в глинах, БО'га
тых чешуйчатыми минералами. А. Н. Заварицкий ( 1.932) , Г. Б. Миль
нер ( 1934) О'тмечают эту структуру и для сО'ляных порО'д. Термин введен 
Ф. Бекке (Becke, 1 903) .  Сии. л и с т о' в а т а я и ч е ш у й ч а т а я с т р у к
т у р ы. 

Лептопелнтовая структура [л€1t"tо:; (лептО'с) - тО'нкий] - син. Т о' н
к О' п е л и т О' в а я  с т р у к т у р а  г л и н  (ВикулО'ва, 1957). 

Лёсс [нем. L6sse О' т  100se - нетвердый, рыхлый] - алевритО'вая не
слО'истая, пО'лиминеральная пО'рО'да эО'лО'вО'гО' прО'исхО'ждения (типичный 
лёс,с) .  ДЛЯ Л. характерны ка.рбонатнО'сть, на.lllИ'чие из,весткО'вых кО'нкреций 
(жура'вчИ'ки) и развитие многО'числ,енных тонких, преимущественнО' верти
кальных канальцев, пО'-видимО'му, следО'в растительных О'статкО'в. Л. мО'жет 
О'бразО'вывать стО'лбчатые О'тдельнО'сти и высокие, хО'рО'шО' сО'храняющиеся 
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вертикальные обрывы. В воде Л. размокает; в инженерных оценках отно
сится к просадочным Г,рунтам. , 

Листоватая структура [англ. lеаf-likе textиre, нем. blattrige Struktur, 
фр. texture feuilletee] - см. АеnuдоБАастовая стРУ1(тура. Термин 
к употреблению не рекомендуется. 

Листоватая текстура [англ. foliated structиre, нем. bllitter Textur 
или blatterige Textur, фр. strukture feuilletee] - текстура, характери
зующаяся наличием тонкой слоис"ости в ПО,роде с толщиной слойков В доли 
миллиметра; при этом порода имеет способность расщепляться на листо
образные слойки. Син. : с л а н Ц е в а т а я и п л а с т .и н ч а т а я т е к
с т У р ы. 

Лоatные знаки ряби - мелкие 'гофрированные складки (плойки) .  
захватывающие всю толщину слоя, в отличие о т  знаков ряби, приуроченных 
только к верхней поверхности слоев. Вст,речаются IB тонкослоистых кар
бонатно-г линистых породах и Гlипсах. ОбразоваlНие Л. з. р. связывается 
с 'МеЖlПластовыми передвижками в процессе акладчатО'ст'И, либо (например. 
в гипсах) со сдавливанием прослоев (изменение объема) при переходе ан
гидрита в гипс (табл. 22) .  

Макроплойчатая текстура [нем. gefliltelte Makrotextur, фр. struc
ture macrogaufree] - см. Плойчатая текстура. 

Массивная текстура [англ. massive structure, нем.  massige Textur, 
Massivtextur, фр. structure massive] - текстура зернистых осадочных 
пород, у которых в расположении составных частей отсутствует ориен
тировка, вследствие чего порода при расколе дает неправильные 
обломки. 

Мегапелитовая структура [греч. [1F.jЩ: (мегас) - крупный, большой]
син. к р у п н о п е л и т о в а я  с т р у к т у р а  г л и н  ( Викулова, 1 957) .  

Мелкоалеврнтовая структура - разновидность алевритовой струк
туры с п.реобладающим (более 50 % )  размером частиц от 0,05 до 0,01 ММ, 
(табл. 223, фиг. 2) .  

Мелкогалечная структура - разновидность 'галечной структуры, ха
рактеризующаяся соде,ржанием 'В породе более или менее окатанных облом
ков размером от 25 до 10 мм ,в 'количестве более 50 % (табл. 1 64, фиг. 1-3) .  
См. Галечная структура. 

Мелкогравийная структура - разновидность гравийной структуры, 
хара'ктеризующаяся содержанием в породе гравийных обломков размером 
от 2,5 до 1 ММ ,в количестве более 50 % (табл. 1 75, фиг. 1 ) . См. Гравийная 
структура. 

Мелкодресвяная структура - структура, свойственная дресве и 
дресвяникам ; характеризуется преобладающими (больше 50 % )  размерами 
обломков 'От 2,5 до 1 ММ. СМ. Дресвяная структура. 

Мелкозернистая псаммитовая структура - разновидность псамми
товой СТ,руктуры 'С преобладающим (более 50 % )  размером зерен от 0,25 до 
0,1 мм (табл. 22 1 ,  фиг. 2; табл. 225 ) .  

Мелкообломочиые породы - группа осадочных обломочных пород, 
состоящих боле'е чем на 50 % из 'терригенного материала с размером облом
ков от 1 до 0,1 мм. М. п. могут быть рыхлыми и сцементированными. По 
величине обломков М. п. по.ztразделяются на пески (песчаники) - от 1 
до 0, 1 мм и алевриты (алевролиты) - О'Т 0, 1 до 0,01 мм. 

МеЛКОIJ!ебневая структура - разновидность щебневой структуры, 
характе,ризующая.ся преобладающими (более 50 % )  размерами обломков 
от 25 до 10 ММ. СМ. lJlебневая структура. 

Мерзлотные треIJ!ИНЫ - трещины, образовавшиеся вследствие вы
мораживания грунтов. Размеры М. т. различны, ширина их, особенно в зо
не «вечной» мерзлоты, достигает нескольких метров. В ископаемом состоя
нии встречаются редко. Морфологически М. т. сходны С трещинами 
усыхания (табл. 36) .  

1 05 
http://jurassic.ru/



Мета рябь - крупные валы и впадины песчаных волн (высота волны 
до 0,1 -0,7 мм, длина до 10-20 м) . Образуются при значительных скоро
стях движения воды, вызывающих движение значительного слоя осадка. 

Механнческий состав горной породы - син. терминов г р а н у л 0-

м е т р и ч е с к и й  (г р а н у л я р н ы й) с о с т а в, з е р н о в о й  с о с т а в  
горных пород. 

Механоглнфы - раЗЛИЧllые неровности на нижней и верхней поверх
ности пластов главным образом алевритовых и песчаных ПО,род, образовав
шиеся без участия организмов или растений (табл. 41-45) .  Термин пред-
ложен Н. Б. Вассоевичем ( 1 953). . 

Мнкролепндобластнческая, или микролепидобластовая структура 
[англ. microlepidoblastic texture, нем. mikrolepidoblastische Struktur, 
фр. texture microlepidoblastique] - микрокристаллическая разность лепи
добластовой структуры, характеризующаяся небольшими размерами мине
ралов (около 0,05 мм) , листоватой или чешуйчатой формой. Нередко на· 
блюдается тенденция к параллельному расположению породообразующих 
минералов. См . .Аеnuдобластовая структура. 

Мнкромути текстура - .разновидность пелитовой CTPYIKTYPbI. Термин 
предложен И. И. Танатаром ( 1938) ; к )"потреблению не реlкомендуется как 
излишний. 

Мнкроплойчатая текстура - см. Плоuчатая текстура. 
Мнкрослоистая текстура [англ. microstratified structure, нем. schi

chtige Mikrotextur, фр. structure microstratifiee] - разновидность слои
стой текстуры, характеРИЗУЮIцаяся незначительной (нередко десятые и со
тые доли миллиметра) мощностью слоев, слагающих породу. Слоистость 
обусловлена чередованием слоев с различной величиной зерна, различным 
вещественным составом, окраской и параллельной ориентировкой частиц. 
Различают М. т. горизонтальную (табл. 240-243, фиг. 1 ;  табл. 244 ; фиг. 1 ;  
табл. 26 1 ,  фиг. 1 ;  табл. 262, фиг. 1 ) ,  косую (табл. 243, фиг. 2) и волнистую 
(табл. 244, фиг. 2) .  

МНКРОфлюктуационная структура [нем. Mikrofluctuationsstruc
tur] - термин предложен Uиркелем в 1 867 г. ; к употреблению не реко
мендуется как устаревший. Син. Ф л ю и Д а л ь н а я т е к с т у р а. 

Мнктареннтовая структура - излишний син. термина р а з  н о з е р
н и с т а я  п с а м м и т о в а я  с т р у к т у р а (Гейслер, 1948) .  

Монадобластнческая структура [нем. monadoblastische Struktur] 
термин к УПО'l1реблению не рекомендуется. Син. : Д и с п е .р г е н т н а я 
с т р у к т у р а. Термин предложен Ф. Ю. Левинсон-Лессингом ( 1932) .  

Моногенные . породы - оБЛОМОЧiные породы, ·состоящие из обломков 
одной горной породы или одного минерала. Син. : м о н о м и к т о в ы е и г о
м о м и к т о в ы е п 00 р о Д ы. 

Монокристаллический цемент - излишний син. термина п о й  к и л 0-

к л а с т и ч е с к и й  Ц е м е н т. 
Мономиктовые породы [греч . !l6vo<; (монос) - один, !ltX't6<; (миктос) 

смешанный] - термин, иногда применяемый для обозначения по.род, сло
женных обломками одного Мiiнерала или одной горной породы. К употреб� 
лению не рекомендуется, как несоответствующий значению слов. 

Мономинеральные породы - породы, состоящие из одного мине
рала, иногда с незначительной примесью других; например, кварцевые пе
ски, песчаники ( табл. 225) .  

Монопетрокластнческие породы - породы, обломочный материал 
КОТоОрых оостоит ИЗ оОбломков одной по,роды, например конгломерат 
с обломками, представленными кварцитом или мергелем (табл. 1 58, фиг. 1 ;  
табл. 1 59; табл. 1 64, фиг. 2 ;  табл. 1 70, фиг. 4, 5 ;  табл. 1 72, фиг. 1 ;  табл. 1 75 ;  
табл. 1 76, фиг. 1 ;  табл. 1 78, фиг. 1 ;  табл. 1 79, фиг. 2; табл. 224) .  

Мраморовидная текстура - разновидность пятнистой хлопьевидной 
текстуры г лин, характеризующаяся наличием различных по окраске и ми
неральному ,составу участкоа в виде пятен, придающих породе мрамора-
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видный обл'Иl{. Термин предлuжен М. Ф. Викуловой для тугоплавкой глины 
нижнего ка,рбона Подмосковного бассейна. 

"Мусорные" породы - термин к употреблению не рекомендуется. 
Вульгарный син. термина п а т т у м ы.  

Мыл овидная текстура [англ. soaplike structur] - термин введен 
Г. Б. Мильнером ( 1934) для некоторых огнеупорных глин; описание H� 
было дано. Излишний термин, к упот'реблению не .рекомендуется. 

Нагельфлю - термин употребляется для третичных конгломератов, 
распространенных по северной окраине Альп и состоящих главным обра 
зом из окатанных обломков известняков и песчаников и !Небольшого коли� 
чества известково�г линистого цемента. Термин имеет местное значение. 

Нарастания цемент - то же, что р е г е н е р а Ц и о н н ы й ц е м е н т. 
Независимая цементация [фр. cimentation independante] - це

ментация, п,ри которой кластичеСКJие зерна не оказывают влияния на рост 
частиц цемента. Понятие . охватывает все типы цемента, кроме крусти� 
фикационного и цемента разрастания. Термин предложен А. Н. Завариц� 
ким ( 1932) . Син. с а м о с т о я т е л ь н а я Ц е м е н т а Ц и я. 

Н еориеНТИРованная текстура [англ. unoriented texture, нем. rich
tungslose Textur, фр. structure non-orientee] - текстура пород, харак
теризующаяся отсутствием ориентировки в расположении породообразу� 
ющих минералов. 

Нептунические дайки- вертикальные и наклонные трещиныI, выпол� 
ненные осадочным материалом (песчаным или иным) ,  возникающие при 
землетрясениях, оползнях и пр. :  а) путем заполнения сверху, б )  путем 
инъекции кластического осадочного материала 'снизу. Термин предложен 
А. П. ПавлOlВЫМ в 1896 г. Син. к л а с т и ч е с к и е  д а Й к и. 

Неравногалечная структура - смешанная ,структура галечников 'и 
конгломератов, для которой характерно одновременное присутствие в породе 
крупных ( 100-50 ММ) , средних (50-25 ММ) и мелких (25-10 ММ) галек 
с содержанием каждой фракции не больше 50 % (табл. 1 65, фиг. 1 , 2) .  См. 
Галечная структура. 

Неравногравийная структура - ,смешанная СТ,руктура, характери� 
зующаяся присутст'вием в породе крупных ( 10-5 ММ) , ,средних ( 5-2,5 ММ) 
и мелких (2,5-1 M.i!-l) гравийных обломков с содержанием каждой фракции 
не более 50 % (табл. 1 72, фиг. 3) .  См. Гравийная структура. 

Неравнодресвяная структура -смешанная структура, для которой 
характерно совместное присутствие в породе угловатых, неокатанных об
лом,ков горных пород, ,реже минералов, крупных ( 10-5 ММ) , _ средних 
(5,0-2,5 ММ) и мелких (2,5-1 ММ) с содержанием каждой фракции не бо� 
лее 50 % (табл. 1 70, фиг. 4) .  См. Дресвяная структура. 

Неравномернозернистая CTPYKTYPiL [англ. inequigranular texture, 
нем. ungleichmasigkornige Struktur, фр. texture inequigrenue] - см. Раз
нозе рнuсmая сmРУ1(mу ри. 

Н:еравнощебневая структура -смешанная структура, характе.ризую
щаяся присутствием в породе крупно� ( 100-50 ММ) , средне- (50-25 ММ) 
и мелкощебневого (25-10 ММ) материала с содер�анием каждой фракции 
не более 50 % .  См. IjJебневая структура. 

Неслоистая текстура [англ. unstratified structure, нем. ungeschich
tete Textur, фр. structure non-stratifiee] - термин обычно употребляется 
как противоположный слоистой текс туре. Син. м а с с и в н а я т е к
с т у р а. 

Несортированные породы - породы смешанного гранулометриче� 
ского состава, состоящие из частиц' различных гранулометрических клас� 
сов или из ча,стиц различной размерности, находящихся ,в п.ределах одного 
класса; например, алевритовые или песчано�алевритовые глины, гравийные 
пески (песчаники), алевритовые пески (песчаники) или разно зернистые 
пески (песчаники) и т. п. В большинстве случаев в обломочных Н. п. форма 
обломков угловатая или слабо окатанная. 
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Обломочная структура [англ. clastic или fragmental texture, нем. 
klastische Structur или Triimmerstruktur, фр. texture fragmentaire или 
clastique] - общее название для структур обломочных осадочных гор
ных пород. Термином О. с. обозначают,ся структуры рыхлых и сцементи
рованных пород, сложенных угловатыми ил1и окатанными обломкаJМИ гор
ных пород, минералов, вулканического стекла или органических остатков. 
В зависимости от величины обломков различают О. с. псефитовую (табл. 
1 57-188 ) ,  псаммитовую (табл. 2 15-221 , 223, 227) ,  алевритовую (табл. 
223) .  О. с. свойственна крупнообломочным песчаным и алевритовым поро
дам, лёссам, пирокластическим и некоторым карбонатовым порО'дам. Син. 
К л а с т и ч е с к а я с т р у к т у р а. 

Обломочные породы - горные пО'роды, состоящие из "рО'дуктов 
физического (механическогО') разрушения прежде существО',вавших гО'рных 
пород (НО'Р'мальноО'садО'чные обломочные породы) ,  а иногда в значительной 
части из рыхлых материалов вулканических выбросов ( пирокла,стичеоки{' 
обломочные породы) .  OCHOBH�IM генеТlическим признаком в классификации 
О. п. является величина слагающего их обломочного мате,риала, где нали
чие переноса ( окатанности) подразумеваеТ1СЯ. По этому признаку выде
ляются: псефИТЫ - валунник, галечник, гравий, щебень, дресва и их сце
ментированные разности-конгломераты, гравелиты, брекчии, дресвяники; 
псаммиты - пески, песчаники; алевриты и алевролиты; пелиты. Син. к л а
с т и ч е с к и е п о р  о д ы ;  излишние син. : г о л о к л а с т и ч е с к и е, а л л о
т и с т е р е о м о р Ф н ы е п о р  о Д ы. 

Обрастання цемент - то же, что к о р К О  в ы й  Ц е м  е н т. 
Окатыш - окатанный обломок горной породы или минерала псефито

вой размерности. Син. г а л ь к а и вообще СКОЛЬКО-Нlибудь к'рупный 
(> 1 ММ) окатанный обломок. 

Олигомиктовые породы [греч. олtjОС; (олигас) - немногий, !-'-tx't6c; (мик
тос) - см,ешанный] - породы, основная маоса обломочного материала 
в юоторых 'состоит ИЗ двух (по мнению некоторых авторов - из тре'х) 
ра'зличных минералов или из об.л:омков двух горных пород (надример, 
КВC1iрцитово-кремнистые породы) ,  или ИЗ обломков одной породы и зерен 
одного минерала, причем один из К'ОМlюнентов может преобладать, а дру
гой составляет не менее 5-10 % по.роды. В качестве примеси (не более 
5-1 0 % )  IMOrYT п,рисутствювать и другие минералы или обломки горных 
пqрод (табл. 2 16, 2 19, фиг. 1 ;  табл. 221 ,  фиг. 2 ;  табл. 223, фиг. 2; табл. 226. 
фиг. 1 ) . 

Олистоглнфы - царапины и мелкие параллельные борозды, обра
зующиеся на поверхности пластов при скольжении одного слоя по другому. 
Термин введен в употребление Н. Б. Вассоевичем ( 1953) ; широкого рас
пространения не получил. 

Оондная структура - разновидность колл:оморфной структуры гли
нистых пород, характеризующаяся ПрИСУТ1ствием в тонкодисперсной г лини
стой массе округлых образований (ооидов) разной величины, не имеющих 
ядер в центре и сложенных или тем же г .Nинистым минералом, что и основ
ное глинистое вещество, или другим ;  ооиды часто бывают окрашены орга
ничос,кими соединениями. Термин предложен авторами «Атласа структур 
горных пород» ( 1948) .  (табл. 247, фиг. 1 ) . 

Оолнтовая структура - структура, хара'ктерная для пород, сложен
ных оолитами;  например, ООЛ1итовыи известняк. В глинистых породах О. с. , 
как частный случай ооиднои, характеризует'ся развитием оолитов, состоя
щих из концентров, располагающихея вокруг центрального ядра, сло
женного тонкодисперсным глинистым веществом. Концентры могут разли
чаться по составу и сложены, так же как и ооиды, породообразующим гли
нистым минералом, окислами железа, тонкодисперсным органическим 
веществом, хлоритами и другими минералами. О. с. нередко сочетается 
с ооидной. 
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Органогенно-алевритовая структура - разновидность смешанной 
обломочной структуры. О.-а. с. ха.рактерна для алевритовых пород, в �OTO

рых более или менее равномерно рассеяна примесь обломков - скелетных 
. частей организмов (табл. 229, фиг. 2) .  

Органогенно-псаммитовая структура - 'разновидность смешанной 
обломочной структуры. О.-п. с. характерна для песчаных пород с .размером 
обломков 0, 1-1 мм, в которых более или менее равномерно рас.сеяна при
месь обломков скелетных частей организмов (табл. 229, фиг. 1 ;  табл. 230) .  

Ориентнрованная клочковатая текстура [англ. oriented shred-like 
structure] - текстура, характеризующаяся наличием групп или клоч
ков кристаллов монтмориллонита, возникшего в результате разложения 
пепловых 'Частиц с исчезновением структуры пепла; чешуйки минерало.в 
расположены грубопараллельно; параллельная ор:иенти.ровка глинистых 
частиц о.бразовалась, по-видимому, под влиянием давления. О. ·к. т. является 
частным случаем о .р и е н т и р о в а н н о й т е к с т у р ы. 

Ориентированная текстура [англ. oriented structure, нем. ori
entierte Textur, фр. structure orientee] - термин применим для 
всех осадочных пород, но специально был выделен П. У рбеном 
(Urbain, 1937) для глинистых пород, характеризующихся параллельной 
ориентировкой пластинок глинистых минералов. П.ри микроскопическом 
изучении в шлифах глинистые пластинки в разрезах, !Перпендикулярных 
наПЛдJстованию, при вращении столика микроскопа ведут себя как моно.
кристалл - погасают или п.р:осветляются одновременно. Нередко '0. т. 
можно наблюдать без анализатора (табл. 248, фиг. 2) .  

Остаточный галечник - .затопленные СIЮПЛения КРYlIIных обломков 
(галек) ,  оставшихся почти на месте образования. 

Остаточный конгломерат - сцементи.рованныЙ остаточный галеч
ник. В цементе О. к. нередко с'Одер,жится приб.режно-морская и эстуа.рная 
фауна. 

Остаточная структура- см. Реликтовая структура. 
Отлом - неокатанный обломок горной породы величиной от 100 

до 10 см. 
Отломник - рыхлая крупнообломочная порода, в которой п.реобла

дают неокатанные обломки пород величиной 100-10 см. Выделяют О. круп
ный (.100-50 см) , средний (50-25 см) и мелкий (25-10 см).  

Отпечатки градин - на6людающиеся на поверхJНОСТИ наслоения 
глинистых и алевритовых пород округлые углубления со слегка приподня
тыми, нес'колько неровными краями; по разме.рам крупнее отпечатков дож
девых капель (табл. 42, фиг. 1 ) . 

Отпечатки капель ДО2Кдя - образующиеся на плоскостях наслое
ния алевритовых и глинистых пород округлые, иногда слегка деформирован
ные мелкие (глубина 1-2 мм) углубления (луночки) диаметром от 2-3 
до 10-15  мм со слегка приподнятыми над окружающей поверхностью 
к.раями (табл. 41-42) .  

Отпечатки кристаллов льда - пустоты на  верхних и рельефные 
слепки с них на нижних плоскостях наслоения песчаных, алевритовых или 
глинистых пород. О. к. л. имеют вид иглообразных или двух-трехлучевых, 
щелевидных бороздок или слепков с них 'В виде узких УДЛИiненных гребеш
ков, различно ·ориентированных. ИноГ'да они имеют пеРИ1СТУЮ форму 
(табл. 39-40) .  

Отпечатки пузырьков газа - образования на  пове.рхности пласта 
в ви.де округлых бугорков (валиков)  с ямками .в центре, переходящими вниз 
в вертикальные трубочки. Последние в ископаемом состоянии не сохраня
ются. Размеры ямок 2-3 мм и больше (табл. 43) .  

Очковая текстура - текстура, наблюдающаяся в темных, обогаlцен
ных органическим вещеС'твом глинистых породах с включением округлых 
или овальных более светлых пятен (<<очков») ; свет лая окраска «очков» 
принадлежит тому же глинистому веществу. ,кото.рое слагает и основную 
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массу породы, но означает отсутствие в данном месте органических соеди
нений ( табл. 267 ;  табл. 268, фиг. 1 ) . По М. В. Викуловой ( 1 940) ,  описав
шей эту текстуру для г лин нижнего карбона Подмосковного района, 
«очки» представляют собои коллоидальные стяженtfя кремнезема и r лино
зема. Особенно часто О. т. вст'речает'ся среди глин угленосных отложений. 

Палео,ll;ИКТИОИ [Palaeodictyon] - знаки, представляющие собой сото
подобную сетку с ячейками шестигранной формы. Наблюдаются обычно на 
нижней поверхности пластов песчаных и алевритовых пород [табл. 85-87]. 

Паттумы- смешанные (неотсортИ,рованные) песчано-алевритово-
глинистые породы, в которых содержание частиц каждого из трех классов 
не превышает 50 % .  Син. : х л и д о л и т ы. 

Пейроглифы - сквозные текстуры, т. е. текстуры, захватывающие 
весь слой или ряд слоев ; например, нептунические даЙки. Термин предло
жен Н. Б. Вассоевичем в 1 953 г. 

Пелитовая структура [англ. pelitic texture, нем. pelitische Struktur, 
Pelitstruktur, фр. texture pelitique] - структура, свойственная гли
нистым породам, вулканическим туфам и некоторым другим класти
ческим породам, состоящим почти исключительно (не менее 95 % )  из ча
стиц <0 ,01 ММ. И. И. Танатар ( 1938) переименовал пелитовую структуру 
в текстуру и выделил пять разновидностей : пылеватую, иловую, МИК,ромути, 
ультрамути и гелей. М. Ф. Викулова ( 1 957) П. с. подразделяет на крупно
пелитовую (мегапелитовую) и мелкопелитовую (лептопелитовую) ;  в по
следней в свою очередь выделяются колломорфные структуры. 

Пелитолиты - термин, предложенный Л. В. Пустоваловым ( 1 940) 
для обозначения «глин механических» ; широкого распространения не по
лучил. 

Пелиты [греч. 1t7JЛ6� (пэлёс) - глина, ил] - общее название осадоч
ных пород сложенных частицами < 0,01 ММ любого происхождения и мине
рального состава. Науманн (Nаumапп, 1858) выделил глинистые пелиты, 
назвав их лимматическими (лейма-остаток) или диалитическими. 

Пелоалевритовая структура - разновидность смешанной обломоч
ной структуры, характеризующейся плохо и сортировкой обломочного мате
риала в породе. Обломки, слагающие породу, имеют размер частиц от 0,01 
до 0, 1 ММ, с заметной примесью пелитовых частиц « 0.01 ММ) . П. с. свой
ственна рыхлым и сцементированным глинистым алеврит'ам, алевролитам 
и лёссам. 

Пемзовая или пемзовидиая структура [англ. pumiceous structure 
нем. Вimstеiпtехtur, фр. structure ропсеusе] - текстура, характеризую
щаяся присутствием в породе многочисленных пустот, разделенных очень 
тонкими ,стенками. В зависимости от величины пустот П. т. разделяется на 
пенистую и губчатую. П. с. свойственна главным образом обломкам Эффу
зивных пород, входящих в с,)Став вулканических туфов, бентонитов и т. п. 

Первичиый J,Жемеит [англ. primary cement, нем. primare Zement 
фр. ciment primaire] - цемент, образующийся при одновременном осаж
дении с обломочным мате.риалом ; например, выпадающие одновременно 
с более крупным терригенным материалом глинистые частицы, принесенные 
в виде тонкой терригенной мути, заполняют свободное пространство между 
обломками и, скрепляя их, образуют глинистый цемент. 

Песок [англ. sand, нем. Sand, фр. sable, польск. piasek] - осадоч
ная мелкообломочная рыхлая порода или современный осадок, образую
щиеся в результате ,разрушения различных горных пород. Состоит из зерен 
минералов (кварца, полевых шпатов, СЛЮД и др. ) ,  обломков пород (магма
тических, осадочных, метаморфических) и иногда частиц скелетов организ
мов. Разме.ры зерен П. принимаются от 1 до 0, 1 ММ. Некоторые авторы 
верхний предел поднимают до 2 ММ и выше. По величине зерен выделяют 
П. крупнозернистые ( 1-0,5 ММ) , среднезернистые (0,5-0,25 ММ) 
и мелкозернистые (0,25-0, 1 ММ) . По вещественному составу различают 
П. мономинеральные, олигомиктовые и полимиктовые. По происхождению 
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П. может быть элювиальным, делювиальным, аллювиальным, ледниковым, 
озерным. морским и ,эоловым. В поисковом деле песками называются рых
лые обломочные пласты, не содержащие полезного ископаемого, идущие 
в отвал, образующие вскрышу. 

Песчаная структура - син. n с а м м и т о в а я с т р у к т у р а. 
Песчаннк - осадочная горная порода, с остоящая главным образом 

из обломочных окатанных зерен псаммитового класса и цемента. Размеры 
зерен П. при ним аютс я 1-0, 1 ММ, некоторыми авторами 2-0,1  ММ. ПО ве
личине песчинок различают П. крупнозернистые ( 1-0,5 ММ) , среднезерни
стые (0,5-0,25 ММ ) и мелкозернистые (0,25-0,1 ММ ) , по 'вещественному 
составу - П. мономинеральные, олигомиктовые, полимиктовые. 

Песчаннковая структура [англ. sandstone textиre, нем. Sandstein
struktиr] - термин к употреблению не рекомендуется. Син. п с а м м и
т о в а я с т р у к т у р а. 

Петельчатая мнкроте'!(стура - микротекстура, характерная для 
некоторых глинистых пород, в которых среди чешуек глинистых мине.ралов 
располагаются остаточные или кластические минералы. П. м. отчетливо на
блюдается под микроскопом с анализатором в монтмориллонитовых глинах, 
возникших за счет разложения пеплового материала; в петлях глинистого 
вещества располагаются неразложи.вшиеся остатки пепловых частиц 
(табл. 257, фиг. 2) .  

Пластннчатая текстура нлн структура [англ. lamelIar strukture, 
нем. Lamellarstruktur, фр. structиre lamellaire] - текстура, переходная 
к листоватой. 

Пленочный цемент [ англ. Filmcement, нем. Filmzement] - разно
видность коркового (крустификационного) цемента. в П. ц. цементирующий 
материал связывает обломочные зерна путем облекания их тонкой пленкой ; 
оптическая ориентировка зерна и облекающей его пленки различна. При 
цементации породы пленочным цементом ча,сть ее пор остается незаполнен
ной. П. ц. свойствен глинистому , железистому и опаловому . цементу. Т ер
мин предложен А. Н. Зава.рицким в 1932 г. (табл. 223 ; табл. 227, фиг. 1 ;  
табл. 233, фиг. 2) .  

Плнтчатогалечная структура - разновидность галечной структуры, 
характеризующаяся плитчатой формой галек. При очень тонкоплитчатой 
форме обломков структуру следует называть т о н к о n л и т ч а т о г а л е ч
н о й (табл. 180, фиг. 1, 2) .  

ПлнтчаТОlI!ебневая структура - разновидность щебневой струк
туры, для которой характерна уплощенная форма обломков. При тонко
плитчатой форме обломков структура называется 'топкоплитчатощебне
вой. Термин предложен А. В. Хабаковым (табл. 1 59, фиг. 1 ,  2; 
табл. 160, фиг. 1 ,  2) .  

Плойчатая текстура - [англ. corrugated texture, нем. Gefaltelte 
Textur, фр. structure gaufree] - текстура пород, характеризующаяся 
наличием очень мелких складочек, возникших в результате смятия пород. 
Различают макроплойчатую и микроплойчатую текстуры· 

Плоскогалечная стру,<тура - разновидность галечной структуры, 
характерная для конгломератов с уплощенной формой галек (табл. 18 1 ,  
фиг. 2) .  

Подводного ополэання текстуры - текстуры, встречающиеся в ис
копаемом виде; особенро часто распространены в геосинклинальных и пере
ходных к платформе областнх. По размерам могут колебаться от мелких 
внутрипластовых текстур, изме.ряемых м�лиметрами и сантиметрами, до 
мощных зон смятия, захватывающих целые горизонты, измеряемые сотнями 
метров. Мелкие деформации в н;еуплотненных осадках проявляются 
в сморщивании отдельных слойков, а также в образовании скрученных, 
чашеобразных и лежачих складочек (табл. 127, фиг. 2-4; табл. 128, 
фиг. 1-3; табл. 1 29;  табл. 130, фиг. 1 . 2) ; более крупные подводные 
оползни имеют БОАсе сложное строение (табл. 130, фиг. 3; табл. 1 3 1 ) : 
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Подводные TpeJЦHHЫ - трещины, возникшие в результате коллоид
ного старения и све.ртывания донных илов. Обычно образуют звездчатые, 
раздельные группы рубцов, развивающихся из глубины пласта и связан
ных с проседанием и кольцевым обрушением поверхности. 

Пойкнлитовая структура - см. Поuкuлокластuческая структура 
(Лаппаран, 1923 ; песчаники Фонтенебло и репетекского гипса) .  

Пойкилобластическая структура [нем. poiki�oblastische Struktur] 
структура метаморфических пород, в которой мелкие идиобласты одного 
минерала включены в крупные ксенобласты другого. Термин предложен 
Ф. Бекке (Becke, 1903) ; не рекомендуется употреблять как син. термина 
п о й  к и л о к л а с  т и ч е с к а я с т р у к т у р а. 

Пойкилокластическая структура [греч. 1tо t)(iЛо� (пойкилёс) - пест
рый, анг л. poikiloclastic texture, нем. poikiloklastische Struktur, фр.  
texture paikilaclastique] - структура песчаникав, в катарых цемент 
состоит из КРУПiных кристаллов кальцита или гипса, заключающих боль
шое количество песчинок. Такая структура напоминает пойкилитовую струк
туру изверженных парод (Батурин, 1 930) .  Ж. Лаппаран (Lapparent, 1923) 
называет П. с. пойкилитовой, А. Н. Заварицкий ( 1932) - структурой 
типа Фонтенебло (табл. 2 1 5, 232) .  

Полигенные породы - обломочные породы (брекчии, конгломераты, 
галечники, гравелиты, гравий IИ некоторые пески и песчаники) ,  состоящие 
из обломков разных пород и минералов. Син. : п о л и м и к т о 'в ы е, г е т е
р а г е н н ы е п а р  о Д ы. 

Поликристаллическая или беспорядочно кристаллическая струк-
тура - излишний син. термина к р и с т а л л и ч е с к и - з е р н и с т а я 
С Т ,р у к т у р а. 

Полимиктовые породы - породы, обломочный материал которых 
со,стоит из обломков различных горных парод (магматических, метаморфи
ческих, осадочных) и примесей зерен различных 'Минералов ; например. 
некоторые галечники, конг ломераты, гравелиты, пески и песчаники 
(табл. 163; 'Габл. 1 64, фиг. 1 ,  3 ;  табл. 165 ;  табл. 168, фиг. 2; табл. 169; 
табл. 1 74, фиг. 1 ;  табл. 221 ,  фиг. 1 ;  табл. 227, фиг. 2 ;  табл. 228) .  Син. 
п о Л и г е н н ы е п о р  о, д ы, г е т е р о, г е н н ы е п о р о Д ы. 

Полиминеральные породы - осадочные пароды, состоящие из смеси 
различных минералов. К П. п. относятся песчаные (табл. 24 1 )  и алеврита
IBbIe (табл. 223, фиг. 1 )  ло,роды,  обломочный материал которых состоит и з  
различных минералов, а ТЗJкж'е некоторые г лины . 

. Полосатая (полосчатая) текстура [англ. banded structure, нем. 
geblinderte Textur или B andtextur, фр. structure rubanee] - общее 
название текстур горных пород, где участки, различающиеся по структуре, 
минеральному составу, крупности зерна или цвету, чередуют'ся ,в виде бо
лее или менее тонких па раллельных полос (табл. 262, фиг. 1 ) . 

Пор цемент [фр. ciment de pores] - СМ. Поровыu цемент. 
Поровый цемент [нем. Parenzement, фр.  ciment de pares] - цемент, 

запалняющий свободное пространство (поры) между соприкасающим.ися 
обломочными частицами. П. ц. нередко виден между разобщенными зер
нами, так как плоскость шлифа пересекает зерна не только через точки их 
контактов друг с другом. Термин предложен И. Гиршвальдом (Hirchwald, 
1 908) (табл. 2 17, фиг. 1 ;  ТaJбл. 23 1 ,  фиг. 2) .  

Порфиробластовая, или порфиробластнческая структура [англ. 
porphyroblastic texture, нем. porphyroblastische Struktur, фР. texture 
porphyroblastique, греч. �л�аt6� ( блястос) - росток, зачаток, зародыш]
структура, характеризующаяся наличием более крупных ИНДИВИ
дов отдельных минералов (порфиробластов) ,  выделяющихся среди основ
ной массы породы и возникших в результате перекристаллизации веще
ства. Среди осадочных пород П. с. отмечается в гипсовых, глинистых 
(табл. 252-255)  и других породах. 
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Порфировая структура [англ. porphyritic texture, нем. porphyrische 
Structur, фр. texture porphyrique] - структура осадочных ПОРОД, в ко

- торых наблюдаются включения относительно крупных минералов 
среди основного тонкозернистого вещества. Термин п. с. применим к маг
матическим п'Ородам, в применении к осадочным породам - излишний. 
См. Порфuробластовая структура. 

ПорфИРОВИАная структура [англ. porphyraceous texture, нем. 
porphyrartige Struktur, фр. texture porphyro'ide]- излишний термин. 
См. Порфuробластовая структура. 

ПорфИРОПОАобиая структура - излишний термин. Син. п о р  Ф и
р о б л а с т о в а я с т р у к т у р а. 

Правильиозериистая структура - равномернокристаллически-зер
нистая структура, при которой зерна ,имеют простые 'Очертания. П. с. про
тивопоста:вляется неправильнозернистая структура с зер:нами, имеющими 
лапчатые, занозистые или вообще усложненные очертания. Термин предл'О
жен М. С. Швецовым ( 1948) ; широк'Ого раС1пространения не получил. 

Пресструктура - структура, хара'ктеризующаяся присутствием в по
роде знаЧИ'I'ельног'О количества уплощенных, аплющенных галек, иногда 
с вда,вливанием одних галек в другие. п. свойственна конгломератам, под
вергшимся воздействию незначительного динамометаморфизма (табл. 1 88, 
фиг. 2). 

Проглифы - зна,ки-слепки или негативные отпечатки, унаслед'Ованные 
от предыдущего осадка путем О'I'печатывания не,ровностей его поверхности ; 
например, слепки со знаков течения, с 'Отпечатков капель дождя и др. (Вас
соевич, 1948, 1953) .  

Прорастания текстура - см. Протыкания текстура. 
Прорастания ueMeHT. Термин рекомендов'ан М. С. Швецовым ( 1948) .  

Син. п о й к и л о к л а с т и ч е с к и й  ц е м е' н т. 
Протыкания текстура- текстура алевритоjЗЫХ пород с нарушен

ной горизонтальной слоистостью, �естами каждый сл'Ой как бы припод
нимается, образуя гребешки. п. т., п'О-видимому, 'Обусловлена наличием 
в осадке стеблей растений, возле которых намывались неб'Ольшие бугор,�и 
от лагавшегося осадка, либо деятельностью роющих низших жИ'в'Отных 
(Ботвинкина, 1953) (табл. 126, фиг. 2) .  

Псаммитовая структура [англ. psammitic textur, нем. psammitische 
Structur или Psammitstruktur, фр. texture psammitique] - песча
ная структура, характеризующаяся преобладанием окатанных зерен от 1 ,0 
до 0, 1 мм. ПО мнению некоторых авторов, верхняя гранИ'ц'а песчаных об
л'Омков 2; 2,5 мм. П. с. свойственна пескам, песчаникам и пирокластическим 
породам. В зависимости от величины обл'Омочных зерен П. с. подразде
ляет'ся на разн'О-, крупно-, 'средне- и lМе.Nк'Озернистую ( табл. 2 15-221 ; 
224-228) .  Син. п е с ч а н и к о в а я  с т 'р у к т у р а. 

Псаммитолит - термин предложен л. В. Пустоваловым в 1940 г .  Из
лишний син. теf>мина п е с ч а н и к. 

Псаммиты [фа!1!1Q; (псаммос) - песок] - общее название песков  и пес
чаник'Ов, зерна КОТ'ОРЫХ имеют размеры от 1 д'О 0, 1  мм, по мнению неко
торых исследователей, от 2 до 0, 1  ММ. Термин 'Определен А. Бр'Оньяром 
(Вrопg-пiаrt, 1813) и Гаю и для песчаных пород. 

Псаммоалевритовая структура [англ. psammo-aleuritic texture, 
нем. psammo .. aleuritische Struktur, фр. texture psammo-aleuritique] 
смешанная структура, характеризующаяся плохой сортировкой об
ломочного материала. Слагающие п'Ороду 'Обломочные частицы имеют раз
мер от 0, 1 до 0,01 с заметной примесью зерен от 0, 1 до 1 ММ. п. с. свой
ственна рыхлым и сцементированным смешанным песчано-алевритовым 
породам. 

Псаммоалевропелитовая структура [ан г л. psammo-aleuro-pelitic 
texture, нем. psammo-aleuro-pelitische Struktur, фр. texture psammo-aleuro
pelitique] - структура. характеризующаяся наличием среди пелитовой 
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массы кластических частиц размером 0,01 - 0,1 и > 0,1 мм в количе
стве от 5 до 50 % .  Алевритовые и псаммитовые частицы присутствуют 
в равном количестве или преобладают алевритовые (табл. 264, фиг. 1 ) ,  
П. с .  свойственна глинистым по.родам. 

Псаммопелитовая структура [англ. psammo-pelitic texture, нем. 
psammopelitische Struktur, фр. texture psammo-pelitique] - структура, 
характеризующаяся наличием среди . пелитовой массы обломочных 
частиц размером > 0,1  ММ в количестве от 5 до 50 % .  Свойственна пескам 
и песчанистым глинам (табл. 250, фиг. 1 ,  2) .  

Псевдобре'!С.ч:ии- ссадочные . породы, внешне сходные ,с брекчиями. 
но по генезису ОТ.\ичные от них. П. характеризуются наличием угловатых, 
неправильной формы участков, имеющих вид обломков ; такие участки 
могут отличаться от промежуточной массы по составу, структуре, окраске. 

Псевдоконгломераты - породы, лишь поверхностно, внешне похо
жие на конгломераты, но по генезису совсем иные. Сходство бывает обу
словлено наличием в них различных желваков, стяжений и других образо
ваний, вплоть до ядер органических остатков, по виду похожих на гальки. 
П. наблюдаются главным образом в карбонатных породах (табл. 189) .  

Псефитовая структура [англ. psephitic texture, нем. psephit-Struk
tur, или psephitische Struktur, фр. texture psephitique] - термин введен 
Науманном в 1849 г. для обозначения структуры крупнообломочиых 
пород. То же, ч т о к р у п н о о б л о м о ч н а я с т р у к т у р а. 

Псефитолиты - сцементированные к р у п н о о б л о м о ч н ы е п 0-
р о Д ы (Пустовалов, 1940) .  Термин ши;рокого .распростра·нения Не 

имеет. 
Псефиты [англ. psephite, греч. �'�q)Q� (псефОС) - голыш, камешек] 

то же, что к р у п н о о б л о м о ч н ы е п о р  о Д ы. Этим термином А. Бро
ньяр (Brongniart, 18 13  обозначал конгломераты, а Науманн (Naumann, 
1849) - все крупнообломочные породы. 

Псефопсаммнтовая структура [англ. psephito-psammitic texture, 
нем. psephito-psammitische Struktur, фр. texture psephito-psammitique] 
- разновидность обломочной .структуры, характеризующаяся плохой 
сортировкой слагающих их обломков. Преобладающий размер обломков 
от 1 до 0, 1 ММ с заметной примесью обломков > 1 ММ. П., п. с. свойственна 
гравийным песн:ам, гравийным песчаникам и пирокластическим породам 
(табл. 190; табл. 2 13-21 5, фиг. 1 ) . 

ПУДДИНГ [англ. pudding] - обломочная осадочная порода, в основ
ной песчаной массе которой вкраплены немного численные кремневые галь
ки, расположенные на некотором удалении друг от друга (на расстоянии 
1-1 ,5 их среднего диаметра) .  Термин применяется к галечным песчани
кам, но распространения не получил. 

Пылеватая структура - излишний термин, употреблявшийся р'анее 
как сии. устаревших терминов а л ь  Ф и т и т о в а я, и л о в а я и т о н к 0-
п с а м м и т о в а я  с т р у к т у р ы. См. Алевритовая структура. 

Пылевидная текстура - разновидность пелитовой структуры. Тер
мин предложен И. И. Танатаром в 1938 г. ; к употреблению не реко
мендуется, как излишний. 

Пятнистая текстура [англ. mottled или spotted texture, нем. 
fIeckige Textur, фр. structure tachetee] - текстура, характеризующаяся 
наличием в породе участков, от личающихся от основной ее массы мине
ральным или гранулометрическим составом, цветом, иногда твердостью 
и устойчивостью при выветривании. П. т. осадочных пород может быть 
обусловлена разложением органического вещества, жизнедеятельностью 
организмов, взумчиванием осадков (табл. 245, фиг. 1 ) ,  перераспределением 
вещества породы при диагенезе, эпигенезе и выветривании или представ
",ять собой плохо сохранившиеся и неопознаваемые растительные остатки. 
В глинистых породах выделяется несколько разновидностей пятнистых 
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текстур : гнездовидная (табл. 263, фиг. 2; табл. 264, фиг. 1 ) , чешуйчатая 
(табл. 266, фиг. 1 ) ,  хлопьевидная (табл. 266, фиг. 2 ) ,  зональная (табл. 265, 
фиг. 1 ) , струйчатая (табл. 265, фиг· 2) ,  очковая (табл. 267, фиг. 1, 2 ;  
табл. 268, фиг. 1 , 2)  и др.  (табл. 264, фиг. 2 ;  табл. 259, 260) .  

Равномернозернистая порода - порода, составные части которой 
имеют более или менее одинаковый размер. 

Равномернозернистая структура [англ. equigranular texture, нем. 
gleichmassigkornige Struktur, фр. texture equigrenue или equigranu
leuse] - структура обломочных пород с более или менее одинаковыми 
размерами обломочных зерен ; противопоставляется разнозернистой или 
неравномернозернистой структурам. 

Радиально-крустификацнонный цемент- разновидность крустифи
кационного цемента. Обычно представленный в этом случае хлорит'Ом, халце
доном и карбонатами цементирующий материал при кристаллизации обра .. 
зует корочки вокруг обломочных зе,рен и располагается перпендику лярно 
к поверхности последних. Оптическая ориентировка зерен и корочек раз
лична (табл. 176. фиг. 2; табл. 1 77, фиг. 1 ;  табл. 233, фиг. 1 ;  табл. 234 ) .  

Разнозернистая псаммитовая структура- разновидность псаммито
вой структуры, характеризующаяся плохой со.ртировкой песчаного мате
риала( размер обломков от 1 до 0, 1 мм). Свойственна пескам, песчаникам , 
пирокластическим породам (табл. 21 5-218,  224 ; табл. 226, фиг. 1 ;  
табл. 227, фиг. 2) .  Син. н е р а в н о м е ,р н о з е р н и с т а я  п с а м м и т о
в а я с т р у к т у р а. 

Разнозернистая структура - структура породы, состоящей из зерен 
разной величины; например, Р. с. обломочных или карбонатных пород. 
Син. н е р а в н 'о М е р н о з е р н и с т а я с т р у к т у р а. 

Разрастания цемент - то  же, что р е г е н е р а Ц и о н н ы й ц е
м е н т. 

Разъедания цемент - то же, что к о р р  о з и о н н ы й ц е м е н т. 
Регенерационный цемент - цемент, образованный за счет разраста

ния обломочных зерен, нередко приобретающих правильные кристалличе
ские контуры. Минеральный состав и оптическая ориентировка новообра
зованной каемки те же, что и у обломочных зерен. Этот тип цементации 
наиболее обычен для кварцевых песчаников (табл. 2 1 7, фиг. 2; табл. 235) .  
Син. р а з  р а с т а н и я Ц е м е н т, н а р а с т а н и я и л и н а р а Щ и в iit
н и я  ц е м е н т. 

Реликтовая обломочная CTPYI{Typa [англ. relic clastic texture, нем. 
reliktisch-klastische Struktur, фр. texture clastique residuelle] - - раз
новидность реликтовой структуры, свойственная глинам, содержаЩИl\1 ое
ликты первичного кластического материала; последние частью хорошо ,;.)
хранились, частью замещены ,радиально-чешуйчатыми агрегатами г лини
стых минералов и могут быть восстановлены только по контурам в чешуй
чатой массе породы. Р. о. с. отмечена А. Н. Гейслером для глин. 

Реликтовая пепловая структура [англ. relic ash-texture, нем. relik
tische Aschenstruktur]- разновидность реликтовой структуры; cBoiIcTBeHHa 
монтмориллонитовым глинам, образовавшимся за счет разложения пепло
вого материала в морских или пресноводных водоемах. Характеризуется 
наличием среди глинистого вещества остроугольных, дугообразных и дру
гих форм обломков вулканического стекла ; глинистые минералы обычно 
окаймляют пепловые частицы (табл. 257 ; табл. 258, фиг. 1 ) .  

Реликтовая пеплово-пемзовая структура - условное название раз· 
новидности реликтовой структуры глин, характеризующейся наличие об
ломков пемзы и пепловых частиц ра;змером более 0 , 1  М.'И , стекло которых 
разложено и замещено агрегатом очень тонких чешуек, расположенных 
субпараллельно и просветляющихся одновременно целыми полосами. От
мечена в отбеливающих глинах Аскана Аджарской Аеср и др. 
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Реликтовая структура - структура, характеризующаяся наличием в 
осадочных горных породах участков с остатками пе.рвичноЙ структуры и 
с раз'витием новой структуры; образуется в результате перекристаллИЗа
уии вещества во пр'Оцессе диагенеза, эпигенеза, метаморфизма 'и выветрива
ния. Р. с. часто наблюдает,ся в глинистых ПОlродах. Реликты первичн'Ого ве
щества сохраняются либо ·в виде разложенных или ПО.ll:уразложенных зерен 
слагающих пораду минералов, л'Ибо их .контуров, если первичный минерал 
п'Олностью замещен глинистым минералом (табл. 257-260) .  Син. о с т а
т о ч н а я с т р у к т у р а. 

Реоглифы - различные складчатые формы деформации осадка, воз
никающие при сейсмических сотрясениях в результате 'Оползания (Васса
евич, 1953) .  

Речиик- то же, что г а л е ч н и к ;  употребляется в ПРИИСКОВОМ деле. 
Самостоятельиая цементация - термин к употреблению не рекомен

дует,ся. Та же, что н е з а в и с и м а я Ц е м е н т  а Ц и я. 
Сахарозернистая структура [англ. sugar grained texture, нем. zuc� 

kerkOrnige Struktur] - по Wеtzеl 'ю (1923) и др. то же, ЧТ'О р е г е н е р а Ц и 
о н н а я с т р у к т у р а, с чем саг ласиться нельзя. Излишний термин. 

СГРУ2ltенность - СТепень сближен насти (концентрации) обломков ·в 
псефитовых породах. С. определяется либо отношением объема обломков 
указанног'О кла'сса к объему всей породы, либо вычисленными средними 
расстояниями между обломками (см. табл. IX).  

Сетчатая текстура [англ. netted texture and structure, нем. Netz
struktur или Netztextur, фр. texture или structure reticulee] - текстура оса
дочных парод, характеризующаяся расположепием минеральных, органиче
ских и других компонентов в виде сетки. С. т. в глинах может быть 
обусловлена либо неоднородной ориентировкой удлиненных минераль
ных комп'Онентов, возникающей при осаждении, либо периодическим высы
ханием глинистого осадка во время его о:бразования с последующим 
заполнением трещинок новым глинистым материалом с различной ориенти
ровкой частиц (Urbain, 1 937) (та'бл. 263, фиг. 1 ) ,  либо пронизыванием 
глинистых или других парод сетк'Ой корней растений (Викулова, 1940) .  
С .  т .  описана М. Ф.  Викуловой ( 1935) для гипсов, Б .  П .  Кротовым ( 1936) 
для доломитов и других .порад. 

Сетчато-чешуйчатая структура [нем. netzig-schuppige Struktur] 
излишний термин. См. Сетчатая и петельчатая текстуры. 

СингЛиФЫ- текстуры, возникающие одновременно с отложением 
осадк·а, например знаки ряби, С.ll:ОИС'I10СТЬ, знаки-слепки 'и др. (Вассоевич, 
1953, 1954). 

Симметричные знаки ряби-с одинаковой крутизной склонов или рав
носторонние ваЛ!ики симметричного строения. Симметричное строение 
свойственно только водным волновым (осцилляционным) знакам ряби 
(табл. 1 1 , фиг. 1 ;  табл. 12, фиг. 1 ;  табл. 1 3, фиг. 1 ;  табл. 1 4-17) .  

Симплексная структура [англ. symplex texture, нем. symplexe 
Struktur, фр. texture symplexe] - структура песчаников, в которых ве
щество цемента образует сетчатую, петлеобразную основу, переплетаю
щую кластические зерна ( Hirschvald, 1908) .  Излишний термин. 

Синдетическая структура [англ. syndetic texture, нем. sindetische 
Struktur, фр. texture syndetique] - структура пород с "синдетической", 
т. е. связанноЙ, основной массой, которая 'может быть стекловатой, микро
или криптокристаллическоЙ. ГИiршв.альд (Hirschvald, 1908) термином 
С. с. обозначает цемент обломочных пород, который в отличие от база ль
ного играет не господствующую, а подчиненную по отношению к обломоч
ному материалу роль. Излишний термин. 

Сколнтовая текстура [нем. Scolithustextur] - текстура песчаников, 
характеризующаяся наличием в них ПРЯМЫХ, перпендикулярных к слоисто
сти т,рубочек, заполненных тем же песком, сцементированным 'Окислами же-
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леза (табл. 124, 125) .  Термин предложен В. Ветцелем (Wetzel, 1 923). 
Син. т р У б ч а т а я т е к с т у р а. 

Следы струй течения - желобки, вымываемые на поверхности или
стого осадка струями AOHHbix течений. В ископаемом СОСТОЯНИИ ' сохраня
ются обычно в виде слепков на нижней пове.рхности пластов мелкозерни
стых осадочных пород. Слепки имеют форму валиков, один конец 
которых заострен, а другой, постепенно расширяясь, сливается с поверх
ностью пласта. Длинные оси валиков направлены по течению, а их заост-
ренные концы обращены против течения (табл. 44-49) .  . 

Следы струй стекания - узкие, ветвящиеся в одну сторону неглубо
кие канальцы, почти прямо линейные или слабо изгибающиеся. Образуются 
при стекании струй воды на склонах, на берегах водоемов, сложенных 
легко размывающимися (песок, глина) или легко растворяющимися (гипс, 
соли, известняки) породами (табл. 50, фиг. 1 -3) .  

Сливная текстура - текстура, IB которой мак,роскопически нельзя .от
личить зерна от цемента; текстура 'крепких Кiремнистых кварцито-песчани
ков, неслоистая. М. Ф. Викулова ( 1940) этим термином обозначает тек
стуру огнеупорных а:ргиллитов ( <<кремневок») И некоторых бокситов. С. т. 
напоминает текстуру кремня. 

Слоистая текстура - те'кстура, характеризующая,ся наличием в 
осадочных породах чередующихся слоев, Iразличных пО' составу, крупности 
и . расположению частиц и другим особенностям. Обусловлена неравномер
ным осаждением материала и образованием пове.рхностеЙ осаждения и раз
мыва. С. т. - один из важнейших диаI1ностичеоких пр:изнаlКОВ осадочных 
пород. Из генетических типов слоистости выделяются (табл. 100 ) :  1 )  косая 
эоловая слоистость, 2) периодических потоков, 3) крупных рек, 4) дельто
вая, 5) прибрежно-морская (Жемчужников, 1 923) ; из морфологических ти
пов :  1 )  горизонтальный, 2) волнистый, 3) волнисто-косой (перехО'дный) ,  
4) косой (табл. 101-1 17 ) .  

Слоеватость - внутренняя текстура слоя, nредставляющая собой как 
бы недоразвитую слоистость и характеризующаяся однородной первичной 
горизонтальной или наклонной ориентировкой слагающих породу уплощен
ных компонентов. Слоеватость может проявляться в первично горизонталь
нолежащих глинистых по родах ·в расположении чешуек слюды, раститель .. 
ного детрита или во,:;;никших при диагенезе конкрециЙ. Среди конгломе.ра
тов С. проявляется в наклоне галек. Термин предложен Н. Б. Вассоевичем. 
Термин широкого распространения не получил и не можеть быть рекомен
дован. 

Слойчатость - внутренняя текстура слоя, характеризующаяся чередо
ванием первично горизонтальных или наклонных тонких слойков (чаще 
всего двух типов) ,  различающих,ся размерами зерен, петрографическим со
ставом, окраской и другими признаками. Мощность горизонтальных или 
косых слой ков может колебаться от долей миллиметра до нескольких мил
лиме'!:j)ОВ. Термин предложен Н. Б. Вассоевичем. Син. с л О и с т о с т ь. 

Смешанные породы - см. П аттумы. 

Смешанные структуры и текстуры - структуры и текстуры пород, 
в которых одновременно наблюдаются признаки или отдельные участки 
двух или несколь·ких структур или текстур (табл. 1 68-169; табл. 1 76 ,  
фиг. 1 ;  табл. 180, фиг. 2 ;  табл. 1 85, 1 90, 2 13 ;  табл. 2 15 ,  фиг. 1 ;  табл. 222, 
фиг. 1 ;  табл . .242, фиг. 2 ;  табл. 245, фиг. 1 ;  табл. 256, фиг. 2 ;  табл. 261 ,  
фиг. 2; табл. 263, фиг. 2 ;  табл. 264, фиг. 1 ) .  

Смешанный цемент - сочетание в одной и той же породе различных 
типов цемента (по мине.ральному составу, ст,руктуре, относительному коли
честву) ;  например, порово-пленочныIй цемент (табл. 160, фиг. 3; табл. 1 67, 
фиг. 4 ;  табл. 1 68, фиг. 2 ;  табл. 1 73-1 75, фиг. 2 ;  табл. 2 19, фиг. 2 ;  табл. 220; 
табл. 22 1 ,  фиг. 1 ;  табл. 226, фиг. 2; табл. 238) .  

Спутанная текстура - текстура, характеризующаяся бессистемным 
расположением чешуйчатых агрегато'в глинистых минералов относительно 
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друг друга или относительно других более крупных компонентов породы. 
П. Урбен (Urbain, 1937) называет С. т. СТ,роение глинистой породы. в Ku· 
торой правильная ориентировка глинистых частиц нарушена присутствием 
большого количества крупныIx минералов (> 0,01 мм) . fJ. Гримм (Grimm 
1 933) термином С. структура обозначил строение фул"еровых земель 
Ольмстеда (США).  В этих отложениях мелкие хлопьевидные частицы гл и 
нистых минералов изгибаются во всех Ij:ап,равлениях. Ориентировка наблю · 
дается только у частиц, огибающих крупные включения, рассеянные в тен
кодисперснои массе г лины. 

Спутанно-чеmуйча тая структура [нем. verworrenschuppige Struktu r, 
фр. texture ecailleuse embrouillee] - структура, характеР:1зующаяся при
сутствием в тонкодисперсной массе породы беспорядочно рассеянных свет
лых и темных, местами изогнутых полос, являющихся измененными 06�OM
ками вулканического стекла. Описана А. Н. Гейсле,ром для адсорбирующих 
глин. Син. п е т е л ь ч а т а я е т р у к т у р а. 

Среднегалечная структура - разновидность галечной CTPYKTYPIJI, ха
рактеризующаяся содержанием в породе окатанных обломков размером 
от 50 до 25 мм в количестве более 50 % (табл. 163, фиг. 2) .  См. Галечная 
структура. 

Среднегравийная структура - разновидность гравийной структуры, 
характе,ризующаяся присутствием в породе гравийных частиц. размером от 
5 до 2,5 мм в количеС11ве боме 50 % (табл. 1 7 1 ,  фиг. 2; табл. 1 74, фиг. 2) 
См. Г равиuная структура. 

Средне дресвяная структура - разновидность дресвяной структуры, 
характеризующаяся преобладанием (больше 50 % )  в породе обломков раз
мером от 5 до 2,5 мм. См. Дресвяная структура. 

Среднезернистая псаммитовая структура - разновидность псам
митовой структуры, характеризующаяся преобладанием ( больше 50 %) 
в породе обломочных зерен размером от  0 ,5  до 0,25 ММ. Свойственна 
пескам и песчаникам (табл. 220; табл. 221 , фиг. 1 ). 

Среднещебневая структура - разновидность щебневой структуры, 
характеризующаяся преобладанием обломков размером от 50 до 25 мм 

(табл. 1 57, фиг. 2) .  См. l1lебневая структура. 
Структура осадочной горной ПОРОДЫ - совокупность особенностей 

строения горной породы, обусловленных размерами, формой и взаимоотно
шениями отдельных зерен, элементарных ее составных частей. Иногда 
(труктурные особенности ГQРНОЙ породы трудно отличИ'мы от текстурных. 

Струйчатая текстура - разновидность пятнистой текстуры тонко
дисперсных глин, обусловленная наличием в породе участков, содержащих 
тонкие, имеющие вид струй, микропрослойки глинистого вещества, различ
но окрашенные органическими соединениями, окислами железа (табл. 265. 
фиг. 2) ,  либо насыщенные точечными черными включениями; природа 
последних не всегда может быть определена. С. т. свойственна тонко
дисперсным (колломорфным) глинам. Первоначально С. т. называлась 
М. Ф. Викуловой структурой, а позднее - текстурой (Викулова и Ореш
никова, 1 957) .  

Сушенец - галечник, не  содержащий примеси мелкообломочного 
материала или содержащий ее в очень небольшом количестве. Термин при
меняется в приисковой практике. 

Сферическая структура - любая структура с концентрическим или 
радиальным расположением сОСтавных частей породы вокруг некоторых 
центров. 

Сфероидальная структура _. см. Сферическая структура. 
Сфероидная структура - см. Сферическая структура. 
ТафОГЛИфЫ - углубления (отпечатки), образованные в пелитовом 

осадке трупами животных. Обычно встречаются в виде слепков на нижней 
поверхности песчаных или алевритовых пород. Термин предложен 
Н. Б. Вассоевичем ( 1953) (табл. 84, фиг. 5 ) .  
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Теггоглифы - то же, что знаки внедрения. Термин предложен 
Н. Б. Вассоевичем ( 195 1 ,  1 953) .  

Текстура [textura - ткань, сплетение, строение] - совокупность при
знаков строения ГОРПОII породы, обусловленных относительным расположе
нием и распределением составных частей породы в занимаемом ими про
странстве. 

Текстуры поверхностей напластовання - различные неровности, 
образующиеся на поверхности пластов обломочных, глинистых и реже кар
бонатных пород под влиянием механических причин (см. Абuоинные тек
стуры ; табл. 1-62) или в результате жизнедеятельности организмов 
(см. Бuоинные текстуры; табл. 63-84) .  В особую группу выделяются 
Т. п. н., происхождение которых до настоящего времени остается неясным, 
Palaeodictyon, гиероглифЫ (табл. 85-91). 

Тиллнты [Тillitе]-древние ледниковые моренные отложения, харак
теризующиеся плохой сортированностью обломочного материала (по раз
мерности) ,  угловатой или слабоокатанной форм'Ой 'Обломк'Ов и присут
ствием большого количества мелкозернистого и глинистого заполняющего 
вещества (табл. 166, фиг. 2, 3 ;  табл. 1 67, фиг. 1 , 2) .  

ТирбоглнфЫ - то же, что следы струй течения. Термин предложен 
Н. Б. Вассоевичем ( 1953) .  

Тканевая текстура - см. Узорчатая структура (Urbain, 1 937). 
Тоикообломочиая структура [англ. fine clastic texture, нем. feink

lasti sche Struktur, фр. texture fragmentaire fine] - структура кла
стических пород, характеризующаяся незначительными размерами сла
гающих их обломочных частиц. Термин Т. с. обобщает такие структуры, 
как пелитовая и алевритовая. Излишний термин, к употреблению не реко
мендуется. 

Тонкопелнтовая структура - разновидность пслитовой структуры, 
характеризующаяся соде.ржанием в породе более 50 % частиц < 0,001 мм 

и менее 50 % частиц размером от 0,01 до 0,00 1 мм (табл. 246, фиг. 1 ;  
табл. 248, фиг. 1 ) . Т. с. может быть однородной и неоднородной (колло
морфной) .  М. Ф. Викулова, 1 957. Син. л е п т о п е л и т о в а я  с т ,р у к
т у  р а. 

Тонкопсаммнтовая структура [англ. Нпе psammitic texture, нем. 
feinpsammitische Struktur, фр. texture psammitique fine] - то же, 
что а л е в р и т о в а я структура. Термин к употреблению не рекомендуется. 

Тонкочеmуйчатая структура [англ. fine scaly texture, нем. fein
schuppige Structur, фр. texture ecailleuse] - разновидность полнокри
сталлическои структуры глин, характеризующаяся сложением всеи 
массы породы из тончайших чешуек или сливающихся между собой агрега
тов глинистых минералов, наблюдаемых под микроскопом с анализатором . 
Т. с. широко распространена среди тонкодиспе.рсных глин (табл. 246, 
фиг. 2) .  Описана А. Н. ГеЙсле.ром для адсорбирующих нальчикских глин. 
См. Чешуuчата{l структура. 

ТреIJЖННЫ усыхання - трещины, в озникающие при высыхании и 
уплотнении первоначально влажного глинистого или карбонатного осадка 
и рассекаЮJцие поверхность слоя на полигональные участки. Т. у. являются 
одним из ха.рактерных признаков, позволяющим определять условия обра
зования осадков (табл. 23-34) .  

Трубчатая текстура [англ. tubular structure, нем. R6hrentextur, 
фр. structure tubulaire] - тексту,ра, характеризующаяся скоплением 
в породе (песчаниках) трубочек прямых и изогнутых, обычно параллель
ных друг другу, С гладкими или шероховатыми стенками. Иногда трубки 
заполнены материалом вмещающей' породы (табл. 1 22 и 1 23) .  Син. (в ка.р
бонатных породах) ч е р в е о б р а з  н а я т е к с т у р а .  

Узорчатая текстура [фр. trame tissee] - текстура, характеризую
щаяся содержанием в породе (глине) более крупных, чем вся ее масса, зе
,рен различных минералов. Ввиду наличия зерен глинистые частицы при 
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осаждении ложатся менее правильно и прерывнсто, так что создается впе� 
чатление узорчатой ткани. Описана П. Урбеном (Urbain, 1937) для Meд� 
ленно коагулирующих пресноводных и морских глин. Син. Т К а н е в а я 
т е к с т у р а. 

ФаНГ.l\'Омерат [англ. fanglomerate, fan-Beep, glomero - собираю] 
лишенные слоистости скопления несортированного, угловатого и 
плохо окатанного обломочного материала, слагающие конусы выноса в пред� 
горьях. Ф. об.разуется временными потоками. Излишний термин. 

Фнтагм'Опе.l\ит'Оваи структура. Термин предложен Ю. Ир. Поло� 
ВИНКиной ( 1 948) взамен термина фИТOIпелитовая структура, так как термин 
«фитопелитовая» может быть понят как обозначающий раздробление pa� 
стительных остатков до размеров пелитовых частиц. См. Фитоnелитовая 
структура. 

Фит'Оа.l\евр'Опе.l\ит'Оваи структура [англ. phytoaleuropelitic texture, 
нем. phytoaleuropelitische Struktur, фр. texture phytoaleuropelitique] � 
смешанная структура, характеризующаяся присутствием в породе в значи� 
тельном количестве алеврито�пелитового материала и растительных OCTaT� 
ков. Распростран.ена в глинистых породах угленосных отложений. Термин 
предложен М. Ф. Викуловой. 

Фит'Опе.l\ит'Оваи структура [англ. phytopelitic texture, нем. phyto
pelitische Structur, фр. texture phytopelitique] - структура, харак
теризующаяся присутствием в основной массе породы заметного коли
чества растительных остатков разных размеров и разной степени coxpaH� 
ности. Ф. с. была описана М. Ф. Викуловой ( 1937) для че.рных огнеупорных 
глин НИЖiНего карбона Подмосковного бассейна (табл. 25 1 ;  табл. 267) .  
Взамен термина «фитопелитовая -ст,руктура» Ю. Ир. Половинкиной ( 1948) 
был предложен термин «фитагмопелит'Овая -структура». Согласно приведен
НОМУ 'Определению, последний термин является частным случаем «фитопе� 
литовой структуры». 

Ф.I\юида.l\ьнаи структура - то же, что в з м у ч и в а н и я и к о н
Т l' У з и в н а я т е к с т у l' ы. 

Ф.I\юктуаgи'Ониаи структура (текстура) - излишний термин. Син. 
Ф л ю и Д а л ь н а я т е к с т у р а. 

Ф'Онтенеб.l\'О структура [англ. fontainebleau-texture, нем. fontaineb
leau Struktur, фр. texture de gres de Fontainebleau] - см. ПОUКUАО
КАасmuческая структу ра. 

Фук'Оиды [Fucoides - в'Одорослеобразные] - следы жизнедеятель
ности червей, нередко имеющих большое сходство с остатками водорослей. 
Ф. наблюдаются на поверхностях пластов осадочных пород в виде непере� 
секающихся желобков или ваЛИКОВ,часто имеющих характерные ветвистые 
формы (табл. 7 1 ,  фиг. 1-5) .  Термин Ф. в 1822 г. был предложен А. Бро
ньяром (Brongniart, 1 822) для обозначения ископаемых ' водорослей, 
а также для некоторых сходных с ними остатков как растительного проис� 
хождения, так и невыясненной при роды. 

Фу .l\ьгуриты - песчано�к.ремневые изогнутые трубочки с разветвле
ниями на конце, 'Образующиеся при ударе молнии -в сухой песок или почву. 
Стенки трубок сложены сплавленiНЫМИ песчинками. Диаметр трубок не 
превышает нескольких миллиметров, длина может достигать нескольких 
метров. Ф. встречаются в современных 'Осадках, единичные примеры их 
известны в древних отложениях. Фульгуриты обладают сильной намагни� 
ченностью. 

Хем'Огенный цемент - цемент, образующийся на .ра,зных стадиях 
формирования породы в результате заполнения пор соединениями, выпа� 
дающими из растворов, например кальцитом, ДОЛОМИТОМ, сидеритом, KpeM� 
неземом, 'Окислами железа, фосфатами, сульфатами (гипсом, ангидритом).  

Х.I\ИД'О.I\иты - см. П аттумы. 
Х.I\'Опьеватаи текстура - излишний термин. См. Хлопьевидная 

текстура. 
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Хлопьевидиая текстура - разновидность пятнистой текстуры глин, 
характеризующаяся наличием в массе глинистого вещества участков, окра

- шенных органическими соединениями или окислами железа и имеющих рас
плывчатые очертания, по форме наПОМИlнающие хлопья ( табл. 266, фиг. 2) .  
Х. т. описана М. Ф.  Викулов ой ( 1940) для сухарных и полупластичных 
глин Боровичско-Любытинского района Новгородской области. Х. с. в 
«Толковом словаре» ( 1948) названа хлопьеватой структурой и хлопьева
той текстурой. Термин рек.,мендуется применять как тексту,рный с его 
первичным названием (хлопьевидная текстура) .  

ХряIЦ - то же, что Д р е с: в а. 
Цемеит обломочиых пород [англ. cement, нем. Zement, фр. ciment] 

первичное и аутигенное вещество, заполняющее промежутки между облом
ками и зернами в обломочных породах, скрепляющее кластический материал 
между собой и превращающее рыхлый осадок в сцементированную породу 
( брекчии, конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты и переходные 
разнОСти) .  Состав цемента, строение и его взаимоотношение с обломочными 
частицами характеризуются большим разнообразием. По времени образо
вания у. может быть первичным и вторичным. По минеральному составу 
различают у. глинистый, состоящий из глинистых минералов; кремнеземи
стый-кремнистый, опаловый, халцедоновый, кварцевый ; карбонатный
кальцитовый, доломитовый, сидеритовый и др. ; железистый ; пиритовый; 
г лауконитовый ; фосфатный ; сульфатный-гипсовый, ангидритовый, бари
товый и др. ; цеолитовыЙ. По соотношению цемента и обломочных частиц 
выделяют у. базальный, соприкосновения (контактный) и поровый (обра
стания). По взаимодействию обломочного материала и цементирующего 
вещества различают у. коррозионный ( разъедания) ,  регенерационный 
( разрастания) .  Кроме того, у. подразделяется по структуре составляющего 
вещества. 

Цемент соприкосновения- цемент, характеризующийся незначитель
ным содержанием в породе связующего веlцества - наблюдается лишь 
в местах наибольшего сближения обломочных зерен. у. с. непрочныЙ. Мо
жет быть первичным или вторичным (в результате выщелачивания первич
ного цемента пор) .  Неудачный син. к о Н т а к т н ы й ц е м е н т. 

Черепитчатая текстура - текстура, характернзующаяся наложе
нием в породе уплощенных галек друг на друга подобно черепице. Ч. с. воз
никает в потоках, переносящих гальки главным образом путем перекатыва
ния по дну, во время которого они располагаются своими длинными осями 
поперек и уплощенными сторонами против течения. Ч. с. известна как 
в co�eeMeHHЫX, так и в древних отложениях. 

Чешуйчатая структура [англ. scaly texture, нем. schuppige Structur, 
фр. structure ecaiilleuse] - разновидность полнокристаллической струк
туры, характерной для пород с преобладанием минералов листоватой или 
чешуйчатой формы. Ч. с. наблюдается в глинистых, соляных и других поро
Д1ах. По характеру перекристаллизации основной массы вещества в глини
стых породах среди полнокристаллических структур Е. И. Орешникова 
различает тонкочешуйчатую (табл. 246, фиг. 2) и крупночешуйчатую 
( табл. 256, фиг. 1 )  структуры. 

Чешуйчатая текстура- разновидность пятристой текстуры глин, при 
которой разноокрашенные органическими соединениями или окислами же
леза участки тонкодисперсного глинистого вещества имеют форму чешуй. 
Данная микротекстура была описана М. Ф. Викуловой В 1 940 г. для полу
пластичных огнеупорных г лин Любытинского месторождения Новгородской 
области и названа сТ,рукту рой (табл,. 266, фиг. 1 ) . 

lJ!ебневая структура - структура, характеризующаяся угловатой, 
почти неокатанной формой и размерами обломков от 100 до 1 0  ММ. Свой
ственна щебню и брекчиям. Выделяют крупно-, средне-, мелко- и разнощеб
lIевую структуру (табл. 1 57) .  Син. б р е к ч и е в а я  с т р у к т у р а 
(табл. 162, фиг. 2) .  
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Щебнегалечная структура - смешанная СТРУl{тура псеф ИТОВЫХ по
род, характеризующаяся присутствием в породе в преобладающем количе
с тве окатанных обломков (галек) и в подчиненном количестве неокатанных, 
угловатых ( Iцебень).  Размеры обломков могут колебаться от 1 0,0, до 10 .!f!M, 

Щебне дресвяная структура - разновидность крупнообломочной сме
шанной структуры, характеризующаяся угловатой формой обломков и их 
размерами от 10,0, до 1 ММ с преобладанием обломков величиной 1 0,-1 М,И 
(дресва) (табл. 1 58, фиг. 2) .  

IJ!ебень - рыхлая крупнообломочная (псефитовая) порода, состоящая 
из почти неокатанных остроугольных обломков пород размеррм 10,0,-10 мм. 
ПО структу,рному признаку щебень подразделяется на крупный ( 100,-
50, ММ) ,  средний (50-25 ММ) и мелкий (25-1 0  ММ) .  

Эквнгранулярная порода [granulum - зерно] - излиш ний син. тер
мина р а в н о м е р н о з е р н и с т а я п о р  о Д а. 

Экзогенетнческне породы [Exogenetic rocks] - обломочные породы, 
которые, по А. Грабау (Grabau, 1 90,4) ,  разделяются на пять групп : пи.ро
кластические (туфы, эруптивные брекчии), автокластические (faultbreccia, 
ложная брекчия и оБЛОМОЧfiые породы) ,  атмокластические (обломочные 
породы in situ - латерит), гидрокластические (обломочный материал, от
ложенный в воде, - конгломераты, песчаники, глины, сланцы) и биокла
стические (обломочный материал, образовавшийся в результате жизнедея
тельности растений и животных) .  Малоушhребительный термин. 

Экзоглифы - текстурные знаки, образующиеся либо на нижней (ги
поглифы) ,  либо на верхней (апиглифы) поверхности слоя, т. е. знаки, внеш
ние по отношению к данному слою, например знаки течения, знаки внед
рения, знаки ряби и др. Термин предложен Н. Б. Вассоевичем ( 1953) .  

Эндоглифы- текстуры, образующиеся внутри слоя, т. е .  текстуры, 
внутренние по отношению к данному слою ; например, слоистость, ходы 
сверлящих животных и др. (Вассоевич, 1 953) .  

Эоловая рябь - См. Ветровая рябь. 
Эоловые многогранники - то же, что в е н т и Ф а к т ы. 
Эпиглифы - текстурные знаки на верхней поверхности пластов оса

дочных пород ; например, следы струй течения, знаки стекания, волочения 
и др. (Вассоевич, 1 948, 1953) .  

Ямки вдавливания (нем. EindrUcken) - ямки, образующиеся на по
верхности главным обр:tзом карбонатных галек и валунов в результате их 
растворения в местах повышенного давления, возникающего на контакте 
несколько заостренной части одной гальки и несколько уплощенной поверх
ности другой ( табл. 1 65, фиг. 1 ;. табл. 1 86) .  
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ТАБЛИУЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 
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Т А Б Л И Ц А  1 

Фиг. 1 .  Современная эоловая рябь на поверхности бархана. Восточ� 
ный Казахстан, Зайсанская котловина, пески АЙгыр�Кум. По В. П. Нехо
рошеву, 1 94 1  

Фиг. 2. Современная эоловая рябь н а  поверхности бархана. У збек� 
ская ССР, Ферганская долина, близ г. Коканд. Фото Г. И. Ершовой, 

Фиг. 3. Современная эоловая рябь. Песчаные пляжи западного побе� 
режья Черного моря. По М. Г. Барковской 
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Т А Б Л И Ц А  2 

Фиг. 1 .  Современная ЯЗЫ'КОlвидная рябь течений. Песчаные пляжи за
падного побережья Черного моря. По М. Г. Барковской 

Фиг. 2. Современная рябь быстрого течения на поверхности песка. 
Сибирь, р. вилюй. По Г. И. Бушинскому 

Фиг. 3. Современная ,рябь течения, образованная сбегающими струями 
после шторма. Побережье Черного моря. По М. Г. Барковской 

148 

http://jurassic.ru/



Таб.лuуа 2 
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Т А Б Л И Ц А 3 

Фиг. 1 .  Современная рябь течения (острие карандаша направлено по 
течению) .  Восточная Сибирь, р. вилюй. По г. и. Бушинскому 

Фиг. 2. Асимметричные знаки ряби на верхней пове.рхности алевро· 
лита. Миоцен. Украинская ССР, Предкарпатье, р. Прут. Из колл. Т. А. Де
нисовой. Нат. вел. 

Фиг. 3. Современные знаки ряби течения во временной протоке. За
падная Сибирь, правыи берег р. Томь. По п. Ф. Ли. 1/ 16 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  4 

Фиг. 1 .  Знаки ряби течения на пове.рхности песчаников. Юра. Южная 
Фергана. По Е. П. Брунс 

Фиг. 2. Асимметричные знаки ряби на поверхности песчаника с мно
ГОЧИС.l\:енными мел:кими диагенетическими трещинками. Верхний карбон. 
Южный Урал, река Урал. По И. В. Хворовой; 1957 

Фиг. 3. Асимметричные лунчатые знаки ,ряби на верхней поверхности 
алевролита. Средний миоцен, чокракский горизонт. Дагестанская АССР, 
"равый берег р. Шура-Озень, ниже сел. КапгучаЙ. По Н. Б. Вассоевичу, 
1 9581 

152 

http://jurassic.ru/



Таблица 4 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  5 

Фиг. 1 .  Современные асимметричные знаки ряби, образованные на 
песчаном пляже сбегающим потоком воды (возвратной волной) .  Знаки 
о риентированы вдоль берега, их пологие склоны направлены в сторону 
моря, а крутые - к берегу. Снято после шторма. Север Сибири, по
бережье моря Лаптевых. По А. и. Гусеву, 1950 

Фиг. 2. Симметричные знаки ряби на поверхности песчаников. Мио
цен, чокракский горизонт. Дагестанская АССР, р. Сулак. Фото Г. Д. Кулик 
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Тuб.лu!f,U 5 
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Т А Б Л И Ц А 6 

Фиг. 1 .  Две се.рии современных знаков асимметричной ряби, образо
ванных под влиянием поступательно-возвратного движения воды. Знаки 
ряби имеют различную ориентировку вследствие перемены направления 
ветра. Берег Финского залива, окрестности г. Ленинг,рада. По П. Ф. Ли 

Фиг. 2. Современная волновая рябь на песке. Обнажена во время 
штиля. Каркинитский залив. По М. Г. Барковской 

Фиг. 3. Современная волновая ,рябь на песке после затихшего шторма. 
Закавказье, близ города Поти, устье р. Рион. По М. Г. Барковской 
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Т А Б Л И Ц А  7 

Фиг. 1 .  Асимметричные волновые знаки ряби на поверхности песча� 
ников. На вершинах 'валиков концент,рируется более тонкозернистый песок, 
чем во впадинах. Высота валиков не превышает 1 -2 ММ, длина волны дo� 
стигает 4-7 СМ. Крутые склоны валиков, обращенные к западу и юго�за� 
паду, обрывисты. Пермь, артинский Я.рус. Южный Урал, р. Кия. По 
А. В. Хабакову. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 1а .  Про филь знаков ряби, изображенных на фиг. 1 .  Нат. вел. 

Фиг. 2. Асимметричные знаки ряби на верхней поверхности песча� 
ника. Пермь, артинский ярус. Южный Урал, р. Синтас. По и. В. Хворовой. 
3/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  8 

Фиг. 1 .  Знаки асимметричной волновом ряби на поверхности алевро
лита. Верхний девон. Юг Сибири, Минусинская котловина. Из колл. 
В. С. Мелещенко и Н. А. Белякова. 3/ 10  нат. вел. 

Фиг. 1 а. П рОфиль знаков ряби, изображенных на фиг. 1 

Фиг. 2. Знаки мелкой ряби на поверхности алевролита. Прибрежно
морские отложения. Верхнии девон, франский ярус, снетогорские слои. Ле
нинградская обл., р. Сясь. По Р. Ф. Геккеру. Нат. вел. 

Фиг. 2а. ПрОфиль знаков ряби, изображенных на фиг. 2 
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Т А Б Л И Ц А  9 

Фиг. 1 .  Асимметричные знаки ряби на плоскости наслоения пе.;;чани
ков. Ориентировка гребней NO 250. Верхний девон, туранская свита. Юг 
Сибири, Минусинская котловина, р. Енисей. По В. С. Мелещенко. 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Асимметричные знаки ряби на поверхности известковистого 
алевролита. Средний девон. Uент.ральныЙ Казахстан, Северо-Западное При� 
балхашье. Геологический музей ВСЕГЕИ. ! 4/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Асимметричные знаки ряби на плоскости наслоения красных 
алевролитов. Средний девон, абаканская свита. Юг Сибири, Минусинская 
котловина, левый берег р. Таштып. Из колл. В. С. Мелещенко. 1/2 нат. вел. 

1 Полное название музея в настоящее время: "ЦНИГР - музей им. акад. 
Ф. Н. Чернышева при ВСЕГЕИ".  
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Т А Б Л И Ц А  1 0  

Фиг. 1 .  Знаки асимметричной ряби на поверхности напластования пес� 
'laиика. Докембрий. Карель.ская АССР, оз. Паноярви. Геологический MY� 
зей Ленинградского горного института. 2/5 нат. вел. 

. 

Фиг. 1 а. ПрОфиль знаков ряби, изображенных на фиг. 1 

Фиг. 2. Асимметричные знаки ряби на верхних поверхностях напла� 
стования мелкозернистых песчаников. Различная ориентировка знаков ряби 
показывает на троекратное изменение направления движения волн. Миоцен, . 
чокракский горизонт. Дагестанская АССР, р. Сала�су. Из колл. Н. Б. Вас
соевича. 

Фиг. 3. Знаки асимметричной волновой ряби на поверхности песча� 
ника. КембриЙ. Восточная Сибирь, правый берег р. Ангары, против 
с. Богучан. Из колл. Л. Ф. Лунгерсгаузена, Геологический музей ВСЕГЕИ. 
1/2 нат. вел. 

Фиг. 3а. Про филь знаков ряби, изображенных на фиг. 3 
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Т А Б Л И Ц А  11  

Фиг. 1 .  Почти симметричные знаки волновой ряби на поверхности се
рого алевритового аргиллита. Третичные отложения, олигоцен. Дальний 
восток, Приморский край, Угловский буроугольный район. Из колл. 
Г. Д. Петровского. 2/5 нат. ВеЛ. 

Фиг. 1 а. ПрОфиль знаков ряби, изображенных на фиг. 1 .  

Фиг. 2 .  Слепок со знаков ряби н а  нижней поверхности песчаников. 
Нижняя пермь, сакмарскии я.рус. Южный Урал, р. Алимбет. По И. В. Хво

. ровой, 1955. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 2 а. Тот же образец, что и на фиг. 2. Профиль знаков ряби. При
. ШЛИфовка в направлении, перпендикулярном слоистости. По И. В. ХВОРО
вой, 1955. 3/5 нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  12 

Фиг. 1. Слепок с симметричных волновых знаков ряби на нижней по
верхности песчаника. Нижний ордовик. Uентральный Казахстан, Бет-Пак
Дала. Из колл. Д. И. Яковлева, Геологический музей ВСЕГЕИ. 
7/ 1� нат. вел. 

Фиг. 1а. ПрОфиль знаков ряби, изображенных на фиг. 1 

Фиг. 2. Асимметричные знаки ряби на поверхности алевролита. Кем-
6риЙ. Сибирская платформа, р. Ангара. Из колл. В. П. Маслова, Геологи
ческий музей ВСЕГЕИ. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 2а. Профиль знаков ряби, изображенных на фиг. 2 

168 

http://jurassic.ru/



Таб.лuца 12 

1 а  

2 
---------------------------� --------'-------------

2 а  

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  13 

Фиг. 1. Знаки симметричной волновой ряби на поверхности плитняко
вой отдельности кварцитовидного песчаника. Нижний палеозой. Полярный 
Урал, оз. l,Uучье. Из колл. А. В. Хабакова, Геологический музей ВСЕГЕИ. 
2/5 нат. вел. 

Фиг. 1а. Про филь знаков ряби, изображенных на фиг. 1 .  

Фиг. 2 .  Прямоугольный стык прости ран и й  знаков ряби на поверх
ности ква,рцитовидных песчаников. Нижний палеозой. Uентральный Памир, 
верховье р. Ванч. Фото Е. п. Пантелеева 

Фиг. 3. Знаки волновои ряби на поверхности красноцветного кварци
товидного песчаника. Верхний протерозой, иотний. Ленинградская обл. ,  
р. Свирь, близ пос . .Ровское. Из колл. Л. п. ГалдобиноИ. Нат. вел. 
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т А Б Л  И Ц А  14 

Фиг. 1. Симметричные знаки ряби на поверхности песчаников. Тре
тичные отложения, верхнечокракские слои. Дагестанская АССР, долина 
р. Акташ. Фото Г. Д. Кулик 

Фиг. 2. Симметричные знаки ряби на поверхности песчаника. Т ретич
ные отложения, мноцен, чокракский горизонт. Дагестанская АССР, 
р. Акташ. Фото Г. Д. Кулик 
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Т А Б Л И Ц А 15 

Фиг. 1. Симметричные знаки ряби на поверхности серого песчаника. 
Длина волны 7-10 см. Т ре'l'ичные отложения, миоцен. Украинская ССР, 
Карпаты, с. Добротово. Геологический музеи Львовского госуда,рственног() 
университета. 1/ 10 нат. вел. 

Фиг. 1а. Про филь знаков ряби, изображенных на фиг. 1 

Фиг. 2. Знаки почти симметричной .ряби на верхней поверхности 
песчаника. Миоцен. Украинская ССР, Предкарпатье, р. Прут. Из колл. 
Т. А. Денисовой. 1/5 нат. вел. 

Фиг. 2а. Про филь знаков ряби, изображенных на фиг. 2 

Фиг. 3. Знаки волновой ряби на поверхности алевролита. Олигоцен. 
Юго-западная часть Таджикской ССР. Из колл. М. Г. Барковской 
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Т А Б Л И Ц А  16 

Фиг. 1 .  Симметричные знаки волновой ряби на поверхности песча
ника. Карбон, визейский ярус. Южный Казахстан, хр. Каратау, р. Бересек. 
Из колл. Н. Л. Бубличенко, Геологический музей ВСЕГЕи. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 1 а. ПрОфиль знаков ряби, изображенных на фиг. 1 

Фиг. 2. Слепок со знаков симметричной ряби на нижней поверхности 
песчаников. Нижняя пермь, артинский ярус. Южный Урал, р. Алимбет. 
По И. В. Хворовой, 1955. 7/10  нат. вел. 

Фиг. 2 а. Тот же образец, что и на фиг. 2. Пришлифовка в направле
:нии, перпендикулярном слоистости. По И. В. Хворовой, 1955 
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Т А Б Л И Ц А  17 

Фиг. 1 .  Симмет,ричные волновые знаки ряби на поверхности красно
цветного песчаника. Палеозой. Из колл. Геологического музея ВСЕГЕИ. 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 1а. Прафиль знаков ряби, изображенных на фиг. 1 

Фиг. 2. Симметричные волновые знаки ряби на поверхности песча
ника. Верхний кембриЙ. Восточная Сибирь, Красноярс'кий край, р. Ирки
неева. Из колл. М. Н. Колюн. Нат. вел. 

Фиг. 3. Слепок со знаков симметричной ряби на нижней поверхности 
к расноцветного алевролита. Ордовик. Восточная Сибирь, р. Лена, близ 
сел. Макарово. Фото В. Л. Либровича. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  18 

Фиг. 1 .  Современная ветровая перекрестная рябь на поверхности пе
ска. Изменивший свое направление ветер начал перестройку ряби в напра
влении, перпендикулярном к ее основной ориентировке. Туркменская 
ССР, Каракумы. Снято с высоты 1 hl. По В. Н. Кунину, 1955 

Фиг. 2. Современная перекрестная волновая рябь на песках мелко
водья, образующаяся в результате действия небольших волн, имеющих два 
различных четко выраженных направления и почти равную интенсивность. 
Керченский пролив, побережье между мысом Железный Рог и мысом Пана
гия. По М. Г. Барковской 

Фиг. 3. Перекрестная рябь на верхнеи поверхности песчаника. Докем
брий. Белорусская ССР, близ Овруча. Из колл. И. В. Михеева и 
и. В. Иогансон. Геологический музей Ленинградского горного института. 
1/2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 19 

Фиг. 1. Пересекающиеся крупные симметричные знаки ряби на поверх
ности 'глинистого алевролита. Длина волны более крупной системы знаков 
ряби достигает 9-1 1  СМ, гребни острые, высота 0,8-1 ,4 СМ. Длина волны 
поперечнВIХ, более мелких валиков не превышает 4-4,5 СМ, амплитуда 
3-4 М.IИ. Этот тип ряби образуется на довольно значительных глубинах 
в зоне прилива и отлива. Нижняя пермь, артинский ярус. Южный Урал, 
верховья р. Кии. По А. В. Хабакову. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 1 а. Профиль более мелких знаков ряби, изображенных на фИГ· 1 .  
Нат. вел. 

Фиг. 2. Пересекающиеся симметричные знаки ряби на поверхности 
песчаника. Длина волны более крупной системы знаков ряби 6,5-8 СМ, 

гребни уплощенные ( верхушки их как бы срезаны) ,  высота 0,5-1 СМ. 

Длина ВОЛНIoI поперечных, более мелких валиков 1 ,5-3 СМ, амплитуда 
2-3 ММ. Миоцен. Украинская сер, Станиславская обл., р. Прут, в районе 
с. Добротово. Из колл. Т. А. Денисовой. 1 /3 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  20 

Фиг. 1 .  Знаки симметричной перекрестной ряби на поверхности крас
ноцветного песчаника. Протерозой, синий, гонамская свита. Восточная Си
бирь, нижнее течение р. Гонам, приток р. Алдан. Из колл. Е. п. Миронюк. 
Нат. вел. 

Фиг. 1 а. Про филь более мелкой системы знаков ряби, изображенных 
на фиг. 1 ,  с длиной волны 2-3 СМ. 

Фиг. 16. ПрОфиль более крупной системы знаков ряби, изображенных 
на фиг. 1 ,  с длиной волны 4,5-5 СМ. 

Фиг. 2. Слепок знаков ,::имметричной перекрестной ряби на поверхно
сти красноцветного алевролита. Палеозои. Средний Урал, р. Косьва. 
Из колл. Б. п. l'v1apKoBcKOrO, Геологическии музей Ленинградского горного 
института. Нат. вел. 

Фиг. 2а. Профиль знаков ряби, изображенных на фиг. 2, с длиной 
волны 1 - 1 ,5 см. 

Фиг. 2б. ПрОфиль другой системы знаков ряби, изображенных на 
фиг. 2, с длиной волны 2,5-3 СМ. 
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Т А Б Л И Ц А  21 

Фиг. 1 .  Знаки ячеистой ряби на поверхности серого песчаника. Мио
l!eH. Украинская ССР, р. Прут, с. Делятин. Из колл. Т. А. Денисовой. 
1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Знаки ячеистой ряби на поверхности красноцветного извест
ков о-глинистого песчаника. Из колл. Геологического музея ВСЕГЕИ. 
1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2а. Про филь более мелкой системы знаков ряби, изображенных 
на фиг. 2 

Фиг. 2б. ПрОфиль более крупной системы знаков ряби, изображенных 
на фиг. 2 
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Т А Б Л И Ц А  22 

Фиг. 1 .  «Псевдо.рябь» - микрослойки в гипсах, сходные со знаками 
ряби, но генетически ничего общего с ними не имеющие. Плойчатость та
кого типа может образоваться при межпластовых передвижках в процессе 
складчатости либо является результатом сдавливания прослоев вследствие 
изменения объема при переходе ангидрита в гипс. Нижняя пермь, кунгур
ский ярус. Южный Урал, Оренбургская обл., урочище Камба. По А. В. Ха
бакову 

Фиг. 2 а, б, в ,  1. «Гlсевдо.рябь» - плойки в гипсах. Нижняя пермь, кун
гурский ярус. Южный Урал, к югу от р. Урал. По А. В. Хабакову 
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Т А Б Л И Ц А  23 

Фиг. 1 .  Правильные многоугольники, образовавшиеся на поверхности 
ила вследствие растрескивания -его при высыхании. Uентральные части по
лигонов слеГка вогнуты. Трещины выполнены более крупнозернистым мате
риалом. Лас-Вегас, штат Невада. По ч. Р. Лонгуэллу, 1928 

Фиг. 2. Правильные Пtмигоны, образованные трещинами усыхания на 
такырной поверхности илистого осадка. Туркменская ССР, Каракумы. По 
В. Н. Кунину, э. М. Мурзаеву, Л. Е. Родину, 1 955. Фото Н. Н. Пельта 

Фиг. 3. Неправильные полигоны, местами с несколько сглаженными 
углами, образованные трещинами усыхания на такырной поверхности или
стого осадка. Туркменская ССР, Кызыл-Арватская подгорная равнина. 
По Н. и. Базилевич и Л. Е. Родину, 1 955 
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Т А Б Л И Ц А  24 

Фиг. 1 .  Неправильные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на илистой пойме р. Сулак. Современные отложения. Дагестанская АССР, 
у аула Миатлы. Фото Г. Д. Кулик 

Фиг. 2. Неправильные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на современном илистом осадке на дне бывшего озера в зоне вечной мерз
лоты. Сибирь, устье р. Омолон. Фото А. И. Гусева 

Фиг. 3. Неправильные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на поверхности такыра. Современные отложения. Средняя Азия. Фото 
А. И. Дзенс-Литовского, 1 954 

192 

http://jurassic.ru/



Таблuца 24 

13 114 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  25 

Фиг. 1 .  Неправильные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на поверхности красноцветного кварцитовидного песчаника. Верхний про
те.розой , иотний. Ленинградская обл., р. Свирь, близ пос. Ровское. Из 
колл. Л. п. Галдо6иноЙ. 7/ 1 0  нат. вел. 

Фиг. 2. Неправильные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на поверхности красноцветного мелкозернистого песчаника. Верхний про
терозоЙ. Кольский полуостров, Терский берег, р. Варзуга. Из колл. 
А. Н. ГеЙслера. Нат. вел. 

Фиг. 3. Неправильные полигоны, образованные Т,рещинами усыхания 
на нижней поверхности темно-бурого алевролита. Верхний протерозоЙ. 
Кольский полуостров , Терский берег, р. Юлица. Из колл. А. Н. ГеЙслера. 
Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 26 

Фиг. 1 .  Контротпечаток трещин усыхания. Нижняя поверхность 
красноцветных алевролитов. Верхний девон, фаменский ярус, тубинская 
свита. Юг Сибири, Минусинская котловина, гора Шишка, у д. Быстрой. 
Из колл. В. С. Мелещенко, 2/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Контротпечаток трещин усыхания на поверхности песчаника. 
Верхний кембрий, пуляевска� подсвита. Восточная Сибирь, р. Ангара, 
у сть-У динский район, с. ИгжеЙ. Фото М. Н. Колюн. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  27 

Фиг. 1 .  Неправильные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на поверхности красноцветного песчаника. Трещины выполнены песчаным 
материалом. Верхний ордовик, макаровская свита. Восточная Сибирь. 
,р. Лена, 2,5 к},! ниже д. Кудрино. Из колл. Г. И. Кириченко, 4/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Полигоны, образованные трещинами усыхания на поверхности 
красноцветного аргиллита. Трещины выполнены зеленовато-бурым кри
сталлически-зернистым известняком. Верхний кембриЙ. Восточная Сибирь, 
.левый берег р. Лены, против д. Марковой. Из колл. Г. И. Кириченко. 
3/5 нат. 'вел. 
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Т А Б Л И Ц А  28 

Фиг. 1 .  Дугообразные трещины усыхания, образующие неправиль
ные полигоны на поверхности красноцветного алевролита. Нижний кембриЙ. 
Восточная Сибирь, р. Ия. Из колл. В. П. Маслова, Геологический музей 
ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

. 

Фиг. 2. Дугообразные трещины усыхания, образующие неправиль
ные полигоны на поверхности красноцветного песчаника. Верхний п.ротеро
зой, иотниЙ. Ленинградская обл., р. Свирь, близ пос. Ровское. Из колл. 
Л. П. ГалдобиноЙ. 4/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  29 

Фиг. 1 .  Прямоугольные и треугольные полигоны, образованные тре
щинами усыхания на поверхности красноцветного аргиллита. Трещины вы
полнены песчаным материалом. Верхний кембрий, верхоленская свита. Во
сточная Сибирь, бассейн р. Нижней Тунгуски, район пристани Подволо-
жено. Из колл. И. И. Краснова. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Прямоугольные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на нижней поверхности красноцветного мелкозернистого песчаника. Кем6-
рий. Восточная Сибирь, р. Вельно. Из колл. М. Н. Колюн. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 3. Прямоугольные и треугольные полигоны, образованные тон
кими ( 1-2 ММ) трещинами усыхания на поверхности глинистого песчаника. 
Пермь - триас. Сибирь, Туруханский район. Из колл. А. И. Гусева, Гео
логический музей ВСЕГЕи. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  30 

Фиг. 1 .  Прямоугольные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на  верхней поверхности красноцветного алевролита. Ордовик. Восточная 
Сибирь, .р. Илим. Фото В. Л. Либровича. 2/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Крупные прямоугольные полигоны, образованные трещинами 
усыхания на нижней поверхности красноцветного алевролита. Трещины 
заполнены песчаным материалом и глиняными окатышами. Верхний кем
бриЙ. Восточная Сиби.рь, р. Илим. Фото В. Л. Либровича 

Фиг. 3. Прямоугольные полигоны, образованные трещинами усыхания 
на поверхности песчаника. Верхний протерозой, иотниЙ. Ленинградская обл., 
р. Свирь, близ пос. Ровское. Из колл. Л. П. ГалдобиноЙ. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  31 

Фиг. 1 .  Гребни по трещинам усыхания, рельефно выступающие на 
поверхности песчаника Рубиду (нижний ордовик) .  Первоначально отло� 
женный слой глинистого сланца п.ри усыхании растрескался и был смыт, 
выполнение трещин осталось в виде сетки пластинчатых гребешков. Высота 
рельефа наблюдаемых гребешков равна мощности глинистого сланца. США, 
Миссури. По Г. Коксу и С. л. Дейку, 19 17  (Шрок, 1 950) 

Фиг. 2. Современные трещины усыхания нескольких порядков на или
стом высохшем дне такыра : а - сетчатые трещины усыхания первого, BTO� 
рого и третьего порядков. 1 / 1 5  нат. вел. ; б - вогнутые полигоны между 
трещинами усыхания ; хорошо развиты трещины первого и второго порядка. 
1 / 1 5  нат. вел. Северо-Западная Невада, США По Р. Шрок, 1950. 

Фиг. 3. Современные трещины усыхания трех порядков на поверхности 
ила. Восточный Казахстан, хр. Саур, долина р. Кара-Унгур. Фото В. п. He� 
хорошев а 
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Т А Б Л И Ц А  32 

Фиг. 1 .  Контр отпечаток треIЦИН усыхания нескольких размеров на 
нижней поверхности красноцветного песчаНИlка. Нижняя пермь. Казах
ская ССР. Музей землеведения при МГУ. 1/7 нат. вел. 

Фиг. 2. Современные неполные радиальные трещины усыхания в дон
ном осадке такыра. Блек-Рок, северо-западная часть штата Невада. По 
Э. М. Киндлу, 1 926 (Шрок, 1 950) .  1 / 10  нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  33 

Фиг. 1 .  Слепок неполных трещин усыхания в иле на нижней поверх
ности пласта. Пре.рывающиеся хребтики с острыми гребешками представ
л яют собой заполнение первоначальных трещин. Докембрий, слои серии 
белт. США По К. Л. Фентон и М. А Фентон, 1937 (Шрок, 1950). 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Неполные трещины усыхания в слоях серии белт, имеющие 
вид прерывающихся расщелин с рваными краями на верхней 
пластов. Докембрий, Северо-Западные штаты. По К. Л. 
М. А Фентон, 1937 (Шрок, 1950) . 3/5 нат. вел. 

поверхности 
Фентон и 

Фиг. 3. Трещины усыхания в аргиллите, заполненные песчаным мате
риалом. Карбон, карагандинская свита. Uентральный Казахстан, Караган
динский каменноугольный бассейн. Керн из колл. Т. А. ишиной. Нат. вел. 

Фиг. 4. Слепок неполных ветвистых трещин усыхания на нижней по
верхности красного алевролита. Верхний протерозой, иотний. Кольский 
полуостров, Терский берег, р. Варзуга, пос. Яма. Из колл. А. Н. ГеЙслера. 
Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  34 

Фиг. 1 .  Контротпечаток прямолинейных недоразвитых трещин ycы� 
хания на нижней поверхности известковистого песчаника. Ордовик. Восточ
ная Сибирь, р. Лена. Фото В. Л. Либровича. 1/2 нат. 'вел. 

Фиг. 2. Нижняя поверхность известковистого песчаника с негатив
ными отпечатками неполных трещин усыхания. Ордовик. Восточная Си·· 
бирь, р. Лена. Фото В. Л. Либровича. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 3. Корочки тонкого поверхностного слоя современного ила, свер
нутые в трубочки при его высыхании и отслаивании. Побережье Черного 
моря. Фото М. г. Барковской 
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Т А Б Л И Ц А  35 

Фиг. 1 .  Растрескивание илистого осадка и отпечатки капель дождя на 
поверхности современной поймы. Видно закручивание корочек по краям 
трещин. Западная Сиби.рь, Тазовский полуостров, нижнее течение р. Гlyp. 
Фото Ф. А. Каплянекой 

Фиг. 2. Ложные трещины усыхания - жилы (дайки) в алевролите, 
сходные с трещинами усыхания, но генетически ничего общего с ними не 
имеющие. Такого рода жилы образовались в результате выполнения але
вритовым же материалом сети трещин, возникших при подводном ополза
нии осадков. Миоцен, нижнечокракские слои. Дагестанская АССР. 
р.Шура-Озень, выше сел. КапгучаЙ. Из колл. Н. Б. Вассоевича. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 3. «Ледяные» клинья в суглинках, содержащих црослои торфа. 
Q3-4, «мамонтовый» горизонт. Восточная Сибирь, Приморская низменность, 
устье р. Яны. По А. и. Гусеву, 1.958. Высота обнажения 37 м 
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Т А Б Л И Ц А 36 

Фиг. 1 .  Правильные тстрагональные полигоны размером 10 Х 1 5  м 
( до 25 Х 40 м), образованные морозными трещинами. Ширина трещин 
0,75-1 м, глубина около 1 .111. Трещины заполнены водой и льдом. Вдоль 
трещин тянутся валики из торфа шириной 2-3 М. Высота валиков над по
нерхностью полигона 0,5-0,75 .JИ. Север Сибири, вторая терраса р. Бедер
Анара (правый приток р. Лены) ,  Северный Хараулах. По А. и. Гусеву, 
1 938 

Фиг. 2. Многоугольные п'Олигоны размер'Ом 'От 10 Д'О 40 М, 'Образованные 
морозными трещинами. Таймырский полуостров. Снимок сделан Basse 
с дирижабля «Граф Uеппелин» в 1 932 г. (А. и. Гусев, 1938) 
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Т А Б Л И Ц А  37 

Фиг. 1 .  Г липтоморфОЗЫ по кристаллам каменной соли на поверхности 
алевролита. Нижний девон, имекская свита. Юг Сиби.ри, Минусинская 
котловина, левый берег р. Имек. Из колл. В. С. Мелещенко. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 2. ГлиптоморфОЗЫ по кристаллам каменной соли на поверхности 
кар·бонатного песчаника. Верхний девон, франский ярус, шелонские слои. 
Латвийская сср,  р. Гауя. Из колл. П. П. Лиепиньш, Геологический музей 
ВСЕГЕИ. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 3. ГЛИПТОМОРфОЗЫ по кристаллам каменной соли на поверхности 
алевролита. Ордовик. Сибирь, р. Ангара. Из колл. С. В. Обручева, Геологи
ческий музей ВСЕГЕИ. 1 /4 нат. вел. 

218 

http://jurassic.ru/



Таб..лuу,а 37 

з 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  38 

Фиг. 1 .  Г липтоморфОЗЫ по кристаллам каменной соли на поверхности 
алевролита. Верхний кембрий, верхоленская свита. Восточная Сибирь, 
.е.. Сукинда. Из колл. К. П. Евсеева. Нат. вел. 

Фиг. 2. Г липтоморфОЗЫ по кристаллам каменной соли на поверхности 
известковистого алевролита. Ве,рхний кембриЙ. Юго-восточная часть Си� 
бирской платфОРМЫ, р. Непа. Фото Г. И. Кириченко. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Следы выщелачивания кристаллов каменной соли на поверх
ности алевролита. Верхний кембриЙ. Весточная Сибирь, р.  У нга. Из колл. 
В. П. Маслова, Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 39 

Фиг. 1 .  Гипсовый слепок с отпечатков кристаллов льда, образовавших
ся на поверхности тонкозернистого пес'ка. По Аллану, 1 926 (Шрок, 1950) . 
Нат. вел. 

Фиг. 2. Контротпечаток кристаллов донного льда на нижней поверх
ности песчаника. Верхний кембриЙ. Восточная Сиби,рь, Красноярский 
край, р. Подкаменная Тунгуска. Из колл. М. Н. Колюн. Нат. вел. 

Фиг. 3. Предполагаемые отпечатки кристаллов льда на поверхности 
алевролита. Нижний миоцен, добротовские слои. Украинская сср, Пред
карпатье, с. Делятин. Из колл. Т. А. Денисовой. 

Фиг. 4. Кристаллы донного льда на современной отмели Финского за
лива. Фото Л. Ф. Лунгерсгаузена (Рухин, 1 953) .  Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  40 

Фиг. 1 .  Контротпечаток борозд волочения и предположительно кри
сталлов донного льда на нижней поверхности песчаника. Миоцен. Украин
ская ССР, Предкарпатье, Станиславская обл. ,  р. Прут, близ с. Делятин. 
Из колл. Т. А. Денисовой. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Отпечатки кристаллов льда, образовавшиеся в глине, содер
жавшей небольшое количество влаги. По Р. Шрок, 1950. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 3 и 4. Отпечатки кристаллов льда, образовавшиеся на поверхности 
незначительно увлажненной глины при ее замерзании. Получены опытным 
путем Е. В. дмит,рисвой. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  41 

Фиг. 1 .  Современные отпечатки капель кратковременного редкого 
дождя на поверхности влажного суглинка у уреза воды. Средняя Азия, 
Туркестанский хребет, р. Тунк-Данге (приток р. ЧауваЙ) .  ИЗ колл. 
Б. П. Марковского. Нат. вел. 

Фиг. 2. Современные отпечатки капель дождя на поверхности очень 
слабо с'цементированного глинистого осадка. Крым. Из колл. Г. И. Сок.ра
това, Геологический музей Ленинградского горного института. Нат. вел. 

Фиг. 3. Современные отпечатки капель дождя на поверхности светло
серой песчаной глины. Крым, в долине к западу от горы Кара-Даг. Из колл. 
М. Соколова, Геологический музеи МГРИ. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  42 

Фиг. 1 .  Схема образования знаков от падения капель дождя и града. 
Изображенный слои глинистого сланца с ямками от крупных градин и мел
ких дождевых капель покрыт более молодым пластом, имеющим на нижней 
стороне слепки этих отпечатков. Стрелки указывают направление падения 
градин и капель дождя: падающие вертикально образуют симметричные 
ямки, падающие косо - ямки, в которых передний край несколько выше зад
него. Отпечатки, образованные градинами и дождевыми каплями, имеют 
слегка приподнятый край, тогда как у отпечатков, образованных пузырь
ками, такой край отсутствует. По Р. Шрок, 1950 

Фиг. 2. Отпечатки капель дождя на верхней поверхности глины. Ниж
ний кембриЙ. Восточная Сибирь, Иркутская область, район сел. Вельска. 
Из колл. я. К. Писарчик. Нат. вел. 

Фиг. 3. Отпечатки дождевых капель на поверхности алевролита и их 
контротпечаток на нижней поверхности алевролита. Миоцен. Украинская 
СССР, Предкарпатье, р. Прут. Из колл. С. Н. Колядного, Геологический 
музей ВНИГРи. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 4. Контротпечаток капель дождя на сером а,ргиллите. Нижний 
миоцен, добротовские слои. Украинская ССР, Предкарпатье, Станислав
ская обл., с. Делятин. Из колл. Т. А. Денисовой. Нат. вел. 

Фиг. 5. Отпечатки капель дождя на верхней поверхности аргиллита. 
Миоцен. Украинская ССР, Предкарпатье. р. Прут, в районе с. Добротов. 
Из колл. Т. А. Денисовой. 2/5 нат. вел. 

Фиг. 6. Предполагаемые отпечатки дождевых капель на поверхности 
наслоения красных алевролитов. Средний девон, абаканская свита. Юг Си
бири, Минусинская котловина, лог Кызыл-Т ок-Оймах, у д. Илеморово. Из 
колл. В. С. Мелещенко. 3/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  43 

Фиг. 1 .  Ямки, образованные выделением газа (метана) на поверхности 
ила, отображающие различные стадии последующего их исчезновения. ПО 
J. Н. Maxson, 1940 (Шрок, 1950) .  2/3 нат. вел. 

Фиг. 2. Предполагаемые следы пузырьков газа на поверхности 
глинистого алевролита. Миоцен, воротыщенская серия. Украинская ССР, 
район г. Яблонов, р. Лучка. Фото В. Г. Ю рьева 

Фиг. 3. Предполагаемые следы пузырьков газа на поверхности из
вестковистого алевролита. J.'vlиоцен. Украинская ССР, Предкарпатье, Ста
ниславская обл., р. Белая Ослава. Из колл. С. Н. Колядного, Г еологиче
ский музей ВНИГРИ. Нат. вел. 

Фиг. 4. Предполагаемые следы пузырьков газа в кембрийском пес
чанике. Большой Каньон в Аризоне, США По Е. д. МсКее, 1945 
(Шрок, 1950) .  2/3 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  44 

Фиг. 1 .  Контротпечаток следов течения воды на поверхности песчаника. 
Миоцен, добротовская свита. Украинская ССР, р. Прут. Из колл. о. с. Вя
лова. 2/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок борозд, образованных течением, на нижней поверх
ности мелкозернистого слюдистого песчаника. Верхний триас - нижняя 
юра, таврическая формация. Крым, окрестности Алушты. Из колл. Г. и. Со
кратова, Геологический музеи Ленинградского горного института. 3/5 нат. 
вел. 

Фиг. 3. Слепок следов течения на нижней поверхности известковисто
го алевролита. Верхний мел, сеном ан, кемишдагский флиш. Азербайджан
ская ССР, р. Ata-чаЙ. По Н. Б. Вассоевичу, 1 95 1 .  2/5 Нат. вел. 

Фиг. 4. Валики на нижней поверхности известковистого алевролита, 
представляющие собой отпечатки (проглифы) бороздок на нижележащем 
слое глины. Эти бороздки возникли в результате донного течения, двигав
шегося слева направо. Верхняя часть верхнего мела, иноцерамовый флиш. 
Украинская сср, Карпаты, р. СтрыЙ. По Н. Б. Вассоевичу, 1 953, 2/5 нат. 
вел. 

Фиг. 5.  Выработка оБТекаемого рельефа ( <<знака течения») около 
гальки. Стрелки показывают направление течения. По Л. В. Пустовалову. 
1 940. 

Фиг. 6. «Знак течения» в плане. Направление течения параллельно 
плоскости чертежа ( сверху вниз) .  По л. В. Пустовалову, 1 940 

Наблюдениями ряда исследователей установлено, что изображенные 
выше (фиг. 1-6) следы струй течения - борозды и их слепки (валики) -
всегда ориенти.рованы против течения своими суженными концами (за
остренными или округлыми, языковидными) 
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Т А Б Л И Ц А  45 

Фиг. 1 .  Слепок борозд размыва на нижней поверхности сильноизвест
ковистого песчаника. Направление течения справа налево. Верхний мел, 
свита джорчи (чиаурская зона) .  r рузия, Ильдоканекий район, р. Анис
хеви. По Н. Б. Вассоевичу, 1 95 1  

Фиг. 2 .  Деталь к фиг. 1 .  Снято в натуральную величину 
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Т А Б Л И Ц А 46 

Фиг. 1 .  Слепок борозд размыва на нижней поверхности напластова
ния алевролита. Нижний ордовик. Сибирь, бассейн р. Вилюя. Из колл. 
И. И. Краснова. Нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок борозд размыва, образованных на поверхности осадка 
донным течением. Нижняя поверхность песчанистого алевролита. Верхний 
мел, иноцерамовый флиш. Украинская ССР, Карпаты, ,р. стрый. По 
Н. Б. Вассоевичу, 1953. 1/3 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  47 

Фиг. 1 .  Слепок борозд размыва на нижней поверхности песчаника. 
Нижняя пермь, ·  сакмарский ярус. Южный Урал, р. Синтас. По И. В. Хво
ровой, 1955. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Поперечное сечение косослоистого алевролита, на нижней по
верхности которого виден слепок (проглиф) с бо.розд размыва, образован
ных турбулентным донным потоком в подстилающем осадке. Верхний мел, 
сеноманский ярус, кемишдагский флиш. Азербайджанская ССР, р. Ата
чай. По Н. Б. Вассоевичу, 1953. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 3. Слепок борозд размыва (тирбоглифЫ) на нижней поверхности 
известковистого песчаника. Верхний мел, светлый флиш. Т уcrпсинский 
район, р. АтоЙ. По Н. Б. Вассоевичу. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  48 

Фиг. 1 .  Слепок на нижней поверхности песчанистого алевролита с бо
розд ,размыва осадка донным (турбулентным) течением. Кончики «языков» 
направлены HaBCTpe'�y течению. Пример тирбоглифов по Н. Б. Вассоевичу. 
Олигоцен, верхнеменилитовая свита. Украинская ССР, Карпаты. Из колл. 
В. Г. Корнеевой. 2/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Неправильные, бугорчатые образования на нижней поверхно
сти песчаника - слепки с ямок и языкообразных коротких желобков, 
образованных, по-видимому, турбулентным движением воды. Верхний кар
бон. Южный Урал, р. Сакмара. По И. В. Хворовой, 1955. 1 /3 нат. вел. 

Фиг. 3. Слепок борозд, образованных течением на нижней поверхности 
песчаника. Нижняя пермь, сакмарский ярус. Южный Урал, р. Айдарала
ша. По И. В. Хворовой, 1955. 4/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  49 

Фиг. 1 .  Слепок борозд размыва на нижней поверхности известкови, 
стого песчанчка. Верхний мел, свита кемчи, кемчинский флиш. Азербай
джанская ССР, окрестности rQPbI Кемчи. По Н. Б. Вассоевичу, 195 1 .  
1 /5 нат. вел. 

Фиг. 2. Песчаник с КОНТ,ротпечатком знаков течения О ). Средний кар
бон, флишевая толща. Водораздел рр. Урала и Сакмары. Из колл. 
Д. И. Выдрина. 1 /5 нат. вел. 

Фиг. 3. Контротпечаток струйчатых бороздок ( ? )  на нижней поверх
ности алевролита. Знаки характерны для нижнемолассовой формации. 
Олигоцен - миоцен, майкопская толща. Дагестанская АССР. По 
Н. Б. Вассоевиqу, 1954. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  50 

Фиг. 1 .  Знаки стекания струй воды в песчаном осадке на поверхности 
конуса выноса. Уклон склона 1 0. Современные отложения. Западная Си
бирь, Тазовский полуостров, нижнее течение р. Пур. Фото Ф. А. Каплян
ской. 1 / 1 7  нат. вел. 

Фиг. 2. Следы от стекающих струек воды на поверхности глинистого 
алевролита. Олигоцен - миоцен, майкопская свита. Кавказ, Дагестанская 
ЛССР. Из колл. А. И. Гусева, Геологический музей ВСЕГЕИ. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 3. Следы струй прилив нои полосы. Основание каменноугольных 
отложений. Тянь-Шань, район оз. Сонг-куль. По М. С. Швецову, 1948. 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Знаки всплеска R виде дугообразно изогнутых песчаных вали
ков, образующихся при набегании волн на пологий морской берег. Северное 
море, о-в Силт. По К. Andree, 1920 . .  ""- ""'- .  
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Т А Б Л И Ц А 51 

Фиг. 1 и 2. Современные эоловые конусовидные образования на по
верхности песчаных отложений ( <<ветровая тень») ,  навеваемые за препят
ствиями (выступы галек, крупной толстостенной ракушки и т. п. ) .  Кавказ
ское побережье, от мыса Панагия до г. Анапы. По М. г. Барковской 
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т А Б Л И t! А  52 

Фиг. 1 .  Параллельные борозды-царапины на нижней поверхности 
алевролита, возникшие, вероятно, в результате скольжения алевролита по 
поверхности подстилающего его слоя. Однако �TO могут быть также и слеп
ки с царапин, образовавшихся на поверхности нижележащей породы. 
Олигоценовые слои. Карпаты, р. стрый. Из колл. ю. М. Пущаровского 
( Вассоевич, 1953) .  1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок (на нижней поверхности алевролита) с царапин на 
илистом дне. Миоцен, низы чокракски:х слоев. Дагестанская Асер, р. Шура
Озень. Из колл. Н.  Б .  Вассоевича, Геологический музей ВНИГРИ. 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Контротпечаток бо,розд волочения на поверхности алевролита. 
Олигоцен - миоцен, майкопская толща. Дагестанская АССР. Из колл. 
А. И. Гусева, Геологический музей ВСЕГЕИ. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 4. Слепок следов волочения по дну различных предметов на ниж
ней поверхности песчаника. Нижняя пермь, артинский ярус. Южный Урал, 
ручей Согур-еаЙ. По И. В. Хворовой, 1955. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  53 

Фиг. 1 .  Слепок борозд, оста,вленных плававшими стеблями и стволами 
растений на илистом дне. Нижняя поверхность артинских песчаников. Ниж
няя пермь, артинский я.рус. Южное Предуралье, р. Алимбет, горы Утеген. 
Из колл. А. В. Хабакова. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок на нижней поверхности песчаника с углубления, остав
ленного .на илистом дне аммонитом с двухкилевой сифонной стороной. 
Нижняя пермь, сакмарский ярус. Южный Урал, р. Акшат. По и. В. Хво
ровой, 1 955. Нат. вел. 

Фиг. 3. Слепок на нижней поверхности песчаника с углубления, остав
ленного на илистом грунте раковиной аммонита. Нижний карбон. Южный 
Урал, р. Сакмара. По и. В. Хворовой, 1955. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Слепок (проглиф) царапин, возникших на поверхности пелито
вого осадка до отложения покрывающего его алеврита. Вероятно, результат 
активного движения животного. Нижняя поверхность известковистого але
вролита из аптского флиша (свита тетра-хеви) .  Грузинская ССР, р. Анис
хеви. По Н. Б. Вассоевичу. 1 953. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  54 

Фиг. 1 .  Контр отпечаток на нижне* поверхности песчаника в ви:а;е одно
образно ориентированных плоскоцилинд.рических валиков, местами с коль
чаты'Ми насечками, и различных мелких выпуклостей, иногда серповидной 
формы. Соответствующие им борозды и впадины были оставлены на по
верхнвсти незатвердевшего осадка раковинами ортоцератитов и, возможно, 

. другими раковинами подобной формы, влекомыми струей над самой поверх
ностью дна. Нижняя пермь, артинекий ярус. Южный Урал, р. Большая 
Сурень. По А. В. Хабакову. Нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок борозд волочения и следы более позднего оплывания 
осадка на нижней поверхности песчаника. Палеоген, карпатский флиш. 
Украинская ССР. Из колл. О. С. Вялова. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Слепок (ПРОГЛИф) царапин (ксинмоглифы) ,  возникших на под
стилающем алевролит ГЛИНИС10'М осадке в результате переноса водой неиз
вестных предметов. Все царапины были почти параллельны друг другу 
и раСПQлагались вдоль течения. На них наложены другие, более поздние 
знаки (диаглифы) биогенного происхождения. Верхний мел, сеноманский 
ярус, кемишдагский флиш. Азербайджанская ССР, р. Пирсагат. По мате
риалам Н. Б. Вассоевича. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 55 

Фиг. 1 .  Оплывины водонасыщенного песка внизу склона. Современные 
отложения. Западная Сибирь, Тазовский полуостров, р. Хадырь-Яха (пра
вый приток р. Пур) .  Фото А. Ф. Матвеева 

Фиг. 2. Оплывины глинистого песка. Современные отложения. Восточ� 
ная Сибирь, р. вилюй. Фото Г. И. Бушинского 
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Т А Б Л И Ц А  56 

Фиг. 1 .  ГиеРОГЛИфическая поверхность сильноизвестковистого песча
ника с многочисленными бугорчатыми образованиями ( результат оплыва
ния осадка? ) .  Нижняя пермь, артинский ярус. Южный Урал, правобережье 
р. Большой Ик, близ с. Мраково. Из колл. А. В. Хабакова. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Язычковые гиероглифы на нижней поверхности песчаника 
следы внедрения и незначительного оплывания осадка ( ? ) .  Олигоцен, КРОС
ненские слои. Украинская ССР, Станиславская обл., Геологический музей 
Львовского государственного университета. 5/7 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  57 

Фиг. 1 .  Знаки внедрения, образованные песчаником и обращенные вы
пуклостью вниз. Миоцен, нижнечокракские слои. Дагестанская АССР, 
Уйташский район. Из колл. Н. Б. Вассоевича. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Морщинистая поверхность алевролита - следствие подводной 
деформации осадка. Миоцен, добротовские слои. Украинская ССР, Карпаты, 
р. Прут. Из колл. С. Н. Колядного. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 3· Знаки внедрения на нижней поверхности песчаника. Миоцен, 
нижнедоб,ротовские слои. Украинская ССР, р. Прут. Из колл. С. Н. Коляд
ного. 3/10  нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  58 

Фиг. 1 .  Следы подводной деформации осадка (внедрение при незначи
тельном оползании) на поверхности песчаника космачской серии. Верх
ний олигоцен - нижний миоцен. Украинская ССР, Покутские Карпаты. 
р. Рыбница. Из колл. В. С. Кравец. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Знаки внедрения на поверхности алевролита. Там, где они 
имеют форму удлиненных однонадравленных валиков, происходилО', по
видимО'му, очень небольшО'е оползание осадка. Эоцен. Украинская ССР. 
Карпаты. Из колл. С. Н. Колядного. 3/7 нат. вел. 

Фиг. 3. Нижняя поверхность песчаника со знаками оползания и вне
дрения (по Л. П. Горбач. оплывания) .  Нижний олигоцен, менилитовая се
рия. Украинская ССР, Станиславская обл., р. Быстрица-Надворнянская. 
около г. Надворна. Из колл. Л. П. Горбач. 1 /4 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  59 

Фиг. 1 .  Типичные знаки внедрения алевритового материала в нижеле
жащий пелитовый осадок (теггог лифы) .  Нижняя поверхность алевролита. 
Нижняя (средняя? )  юра. Азербайджанская ССР, р. Гильгин-чаЙ. По 
Н. Б. Вассоевичу, 19581.  3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Типичные знаки механического внедрения (теггоглифы) -
результат движения алевритового осадка по подстилающему его глинистому 
илу. Нижняя поверхность алевролита. Миоцен, нижнечокракские слои, 
молассовая формация. Дагестанская АССР. По Н. Б. Вассоевичу, 195 1 .  
1/3 нат. вел. 

В обоих случаях (фиг. 1 и фиг. 2) внедрение сопровождалось очень 
незначительным оползанием осадка. 
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Т А Б Л И Ц А 60 

Фиг. 1 .  Типичные знаки внедрения на нижней :поверхности песчаного 
алевролита, характерные для нижних моласе. Миоцен, нижнечокракские 
слои. Дагестанская Аеср, окрестности Атлы-Боюн. По Н. Б. Вассоевичу, 
1953. 1 /3 нат. вел. 

Фиг. 2. Знаки внедрения на нижней поверхности алевролита. Верхний 
триас - нижняя юра, таврическая формация. Крым, окрестности Алушты. 
Из колл. Г. И. Сократова, Геологический музей Ленинградского горного 
института. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Линейно ориентированные знаки внедрения на нижнеи поверх
ности песчаника. Лопасти, находящие друг на друга, разделены тонкими 
глиняными црокладками. По-видимому, вначале песок заполнял борозды 
раЗМfulВа в илистом грунте, а затем произошло незначительное оползание 
и внедрение осадка в подстилающий его ил 1. Верхний карбон. Южный Урал, 
р. Урал. По И. В. Хворовой, 1 955. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 4. Нижняя поверхность песчаника со знаками внедрения (тегго
глифы) .  Нижняя пермь, артинекий ярус. Южный Урал, ,р. Сакмара. По 
И. В. Хворовой. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 5.  Знаки внедрения зернистого осадка в подстилающий его пелит 
на нижней повеflХНОСТИ алевропсаммита. Миоцен, нижнечокракские слои. 
Дагестанская АССР, Уйташский район. По Н. Б. 13ассоевичу, 1953 
1/4 нат. вел. 

1 Аналогичным путем могли образоваться знаки, изображенные на табл. 58, 
фиг. 3. 
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Т А Б Л И Ц А  бl 

Фиг. 1 .  Знаки внедрения на нижней поверхности песчаника. Т ретич
ные отложекия, ивановская свита. Восточная Камчатка, Кроноцкий район. 
Из колл. Д. с. Несвита. Нат. вел. 

Фиг. 2. Знаки внедрения в виде бугорчатых образований. Нижняя 
поверхность песчаника. Третичные отложения, ивановская свита. Восточ
ная Камчатка, Кроноцкий район. Из колл. Д. с. Несвита. 2/3 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  62 

Фиг. 1 .  Бугорчатые знаки внедрения на нижней поверхности крепких 
среднезернистых песчаников. Нижняя пермь, артинский ярус. Южный 
Урал, р. Синтас. По И. В. ХВОРОВОЙ, 1955. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 2 и 3. Знаки внедрения в виде несколько удлиненных бугров 
и валиков на нижней поверхности крепких грубозернистых песчаников 
(план и разрез) .  Нижняя пермь, артинский ярус. Южный Урал, р. Кужен
тай. По И. В .  Хворовой, 1955. 2/3 и 3/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  63 

Фиг. 1 .  Современные отпечатки лап кавказской лесной кошки. Кабар
дино-Балкарская АССР. По А. Н. Формозову, 1952 

Фиг. 2. Современные следы джейрана на плотном песке. Uентральные 
Каракумы. По А. Н. Формозову, 1952 

Фиг. 3. Современные следы речного зуйка на песке. По А. Н. Формо
зову, 1 952 

Фиг. 4. Современные следы куличка-перевозчика на жидком илу. По 
А. Н. Формозову, 1952 

Фиг. 5.  Современные следы белобрюхого рябка (<<шествующей» птицы) 
на песке. Приаральские Каракумы. По А. Н. Формозову, 1952 

Фиг. 6. Современные следы песочника. По А. Н. Формозову, 1952 
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Т А Б Л И Ц А  64 

Фиг. 1 .  Слепок следа хищника на нижней поверхности алевролита. 
Миоцен. Украинская ССР, Предкарпатье, р. Прут, у с. Делятин. По 
О. С. Вялову, 1952. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок следов IЮЗ и неизвестного хищника на нижней поверх
ности песчаника. Миоцен. Украинская ССР, с. Доб.ротово. Геологический 
музей Львовского государственного университета. 1 / 10 нат. вел. 

Фиг. 3. Плита пенсильванского песчаника, на нижней поверхности 
которой находится слепок следов амфибии. П-ов Новая Шотландия, Канада. 
С М. Sternberg, 1933 

Фиг. 4. Слепок следов хиротериума и трещин усыхания на нижней 
поверхности песчаника. Триас. Тюрингия, Ср-едняя Германия. Геологиче
екий музей Ленинградского горного института. 1 / 10  нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 65 

Фиг. 1 .  Плита пермского песчаника (нижняя поверхность) из Саксо
нии со слепком следов лап пресмыкающегося и трещин усыхания. Г еологи
ческий му�ей мгри. 1 /5 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок следов парнокопытных (газелей) на нижнеи поверх
ности песчаника. Миоцен, добротовские слои. Украинская ССР, Предка,р
патье, р. Прут. Из калл. о. С. Вялова и К. К. Флерова. 1 /5 нат. вел. 

274 

http://jurassic.ru/



Таб.лuу,а 65 

18* 
http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  66 

Фиг. 1 и 2. Следы современных птиц 'На песке. Восточный Крым, Яны
шарская бухта, полоса пляжа. Фото М. г. Барковской 

Фиг. 3. Следы современных птиц на поверхности глинистого алеври
та. Крым. Геологический музей ВСЕГЕИ. 2/3 нат. вел· 
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Т А Б Л И Ц А  67 

Фиг. 1 .  Следы птиц на поверхности глинистых сланцев. Эоцен, нижне� 
добротовская свита. Украинская ССР, Карпаты. Из колл. С. Н. Колядного. 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Следы птиц на поверхности алевролита. Миоцен, воротыщен� 
ская серия, добротовские слои. Украинская ССР, р. Прут, правый берег. Из 
колл. В. г. Юрковой. Нат. вел. 

Фиг. 3. Контротпечаток следов птиц на поверхности аргиллита. Мио� 
цен. Украинская ССР, Предкарпатье, Станиславская обл., р. Прут, в раионе 
с. Добротово. Из колл. Т. А. Денисовой. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  68 

Фиг. 1 .  Рачок-бокоплав (Amphipoda); размеры видов могут меняться 
от 0,2-3 до 1 5  мм и более. По М. Г. Барковской, 1955 

Фиг. 2. Современные следы жизнедеятельности бокоплавов на сыром 
песке пляжа в виде многочисленных мелких углублений без приподнятых 
краев диаметром от 1-3 мм до 1-1 ,5 см. По М. Г. Барковской, 1955 

Фиг. 3. Следы жизнедеятельности бокоплавов, приобретающие при 
уменьшении влажности песка форму углублений с краевыми валикаlV!И. По
являются редкие, удлиненные валики. По М. Г. Барковской, 1955 

Фиг. 4 и 5 .  При дальнейшем высыхании песка следы жизнедеятельно
сти бокоплавов наблюдаются в виде более длинных и почти прямых вали
ков ( фиг. 4) ,  которые затем становятся извилистыми и ветвящимися 
( фиг. 5) . По М. Г. Барковской, 1955 
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Т А Б Л И Ц А 69 

Фиг. 1 .  Следы жизнедеятельности бокоплавов, имеющие форму бугор
ков и валиков, которые часто смыкаются, придаsая поверхности пляжа бес
порядочно взрыхленный вид. По М. г. Барковской, 1955 

Фиг. 2. Следы жизнедеятельности бокоплавов в виде валиков, обычно 
распадающихся в сухом песке с образованием бороздок. По М. г. Барков
екой, 1955 

Фиг. 3 .  Сочетание следов жизнедеятельности бокоплавов и знаков 
эоловой ряби, характерное для зоны сухого пляжа. По М. г. Барковской, 
1955 

Следы жизнедеятельности бокоплавов, изображенные на  табл. 68  и 69, наблюда
лись М. Г. Барковской на побережье Черного моря. 
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Т А Б Л И Ц А  70 

Фиг. 1 .  Следы жизнедеятельности бокоплавов ( ? )  на верхней поверх
ности песчаника. Нижняя пермь, сакмарский ярус. Казахская ССР, Актю
бинская обл., р. Жаксы-Каргала. Из колл. И. В. Хворовой. 3/4 нат. вм. 

Фиг. 2. Следы жизнедеятельности бокоплавов ( ? ) .  Верхняя юра, фли
шевая толща. Между Феодосией и мысом Киик-Атлома. Из колл. 
М. Г. Барковской 

Фиг. 3. Тонкие извилистые следы на поверхности алевролита, похо
жие на современные следы, оставляемые бокоплавами. Средний карбон. 
Семикаракорский район, Донецкий каменноугольный бассейн. По Л. Н. Бот
винкиной. 1956. 9/ 10  нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  71 

Фиг. 1 .  Схемы расположения ходов червей-илоедов (фукоидов) ,  иллю
стрирующие явления таКСОфобии (<<страх соприкосновения») .  По F. Ое
richsy 

Фиг. 2. Chondrites - особого рода фукоиды, образованные червями
илоедами (пелоФагами) .  По Н. Б. Вассоевичу, 1950 

Фиг. 3. Ветвистые фукоиды типа Chondrites в известковистом 
алевролите. Верхний мел, нижнестрыйская свита. Украинская ССР, р. Прут, 
окрестности с. Ямна. Из колл. Я. Я. Ку льчицкого. Х 1 ,6 

Фиг. 4. Следы жизнедеятельности, по-видимому, червей (Chondrites?) 
в прослое слюдистого алевролита среди глин. Верхний девон, псковские 
слои. Ленинградская обл., р. Сясь, левый берег, у д. Коленец. По 
Р. Ф. Геккеру, 1957. 2/3 нат. вел. 

Фиг. 5. Фукоиды типа Chondrites на поверхности известковистого 
алевролита. Верхний девон, псковские слои. Ленинградская обл., р. Сясь. 
правый берег, у д. Хвалово. Из колл. Р. Ф. Геккера. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  72 

Фиг. 1 .  След крупного червя О ) , проползшего по поверхности мор
ского дна, образованного известковым тонкозернистым осадком. По краям 
следа наблюдаются резко приподнятые валики. На поверхности образца 
много «розеток», образованных мелкими канавками (следы жизнедеятель
ности мелких червей) .  Верхний девон, франский ярус. Ленинградская обл., 
р. Сясь, правый берег. По Р. Ф. Геккеру. Нат. вел. 

Фиг. 2. Крупные «розетки» в слюдистом кварцевом песчанике (следы 
жизнедеятельности червей? ) . Верхний девон, ильменские слои. Юго-запад
ный берег оз. Ильмень. По Р. Ф. Геккеру. 2/3 нат. вел. 

Фиг. 3. Розетковидные ходы - следы жизнедеятельности червей на 
поверхности напластования слюдистого кварцевого песчаника. Верхний 
девон, ильменские слои. Юго-западный берег оз. Ильмень. По Р. Ф. Гек
керу. 2/3 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  73 

Фиг. 1 .  Валик, образованный на поверхности влажного песка двигав� 
шимся червем, заглатывавшим и выбрасывавшим песок. Современный бе� 
рег Финского залива, близ г. Ломоносова. Фото Б. п. Марковского. Нат. 
вел. 

Фиг. 2. Экскременты червей в золенгофенских литографских сланцах. 
Германия. Геологический музей Ленинградского горного института. 4/5 нат. 
вел. 

Фиг. 3. Слабо изгибающиеся валики на поверхности песчаника, обра� 
зование которых, по�видимому, аналогично образованию валика, изобра� 
женного на фиг. 1 .  Палеоген. Украинская ССР, Карпаты. Геологический MY� 
вей Львовского государственного университета. 9/10 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  74 

Фиг. 1 .  Биоглифы на нижней поверхности темно-серого глинистого 
сланца. Верхний триас - нижняя юра, таврическая формация, крымский 
флиш. Крым, окрестности Алушты. Из колл. Г. И. Сократова, Геологи
ческий музей Ленинградского горного института. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Следы жизнедеятельности червей на поверхности карбонатного 
песчаника. Верхняя пермь, татарский ярус, уржумская свита. Правый берег 
р. Камы, ниже устья р. Опалихи. Из колл. Е. М. Люткевича, Г еологиче
ский музей ВНИГРи. 2/3 нат. вел. 

Фиг. 3. Следы жизнедеятельности червей на поверхности песчаника. 
Нижний олигоцен, нижняя менилитовая свита. Украинская ССР, р. Прут. 
Из колл. С. Н. Колядного. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Валики на поверхности песчаника, образованные червями. 
Средний миоцен, тортонский ярус. Закарпатская область, ДОЛИНCi р. Терес
вы. Геологический музей Львовского государственного университета. 1/3 
нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  75 

Фиг. 1 .  Следы жизнедеятельности червей-илоедов, условно названных 
проф. И. В. Палибиным Fucusopsis angulatus Palib. , на нижней 
поверхности известковистого алевролита. Верхний мел. Краснодарский 
край, р. Псекупс. По Н. Б. Вассоевичу, 1 954. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Следы ползания червей на верхней поверхности песчаника 
в виде изгибающихся желобков с кольцеобразными пережимами. Верхний 
мел, сеноманский я рус. Сахалин, Долинекий район, левый берег р. НаЙбы. 
Из колл. Ю. Г. Миролюбова. Нат. вел. 

Фиг. 3. Извивающиеся ходы червей на верхней поверхности песча
ника, выполненные более светлым глинистым веществом. Верхний карбон. 
Южный Урал, левый берег р. Сакмары. По А. В. Хабакову. 3/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  76 

Фиг. 1 .  Выход трубочек, образованных червями, в подошве пласта пес
чаника. Ордовик. Восточная Сибирь, р. Ока. Фото В. л. Либровича. 
1/9 нат. вел. 

Фиг 2. Следы ползания червей на поверхности черного сланца, выпол
ненные светло-серым глинистым веществом. Верхний триас - нижняя юра, 
таврическая формация, крымский флиш. Крым, окрестности Алушты. По 
Г. и. Сократову. 9/ 10  нат. вел. 

Фиг. 3. Борозды - следы ползания червей на верхней поверхности 
песчаника. Карпатский флиш. Геологический музей Львовского госу дар
ственного университета. 1 /3 нат. вел. 

Фиг. 4. Выпуклые валики и бугорки - следы жизнедеятельности чер
вей, передвигавшихся в осадке (контротпечаток? ). Нижняя поверхность 
песчаника. Эоцен (пестрые слои) .  Украинская ССР, Карпаты. Геологиче
ский музей Львовского государственного университета. 1/3 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 77 

Фиг. 1 .  Следы жизнедеятельности червей на поверхности мелкозерни
стого песчаника. Нижний кембрий, балтийский комплекс. Белорусская ССР, 
пос. Купа. Из колл. Е. п. Брунс. Нат. вел. 

Фиг. 2. Валики, образованные червями на поверхности мелкозерни
стого песчаника. Нижний кембрий, балтийский комплекс. Белорусская сср, 
пос. Купа. Из колл. Е. п. Брунс. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  78 

Фиг. 1 .  Группа извивающихся валиков на поверхности слоя песчаника, 
сложенных осадком, переработанным (проеденным) червями. Верхний де
вон, франский ярус ( ? ) ,  верхняя пестроцветная толща. Новгородская об
ласть, р. Ловать, правый берег. По Р. Ф. Геккеру. Нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок следов ползания червей на нижней поверхности песча
ника. Верхний кембриЙ. Восточная Сибирь, Красноярский край, р. Подка
менная Тунгуска. Из колл. М. Н. Колюн. Нат. вел. 

Фиг. 3. Валики на поверхнос:ги наслоения доломитового алевролита, 
сложенные осадком, переработанным червями. Нижний кембрий, мотская 
свита, верхний комплекс. Присаянье, р. Иркут. Из колл. я. К. Писарчик. 
Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 79 

Фиг. 1 .  Валики (следы жизнедеятельности червей) на поверх
ности песчаника третичного возраста. Западная Украина, Карпаты. Из 
колл. ю. М. Пущаровского, Геологический музей ВСЕГЕи. 2/3 нат. вел. 

Фиг. 2. Образования типа фекалий дождевого червя. Красноцветные 
континентальные от ложения верхов нижнего и низов среднего девона. 
Южный Казахстан, горы Кандыктас. Из колл. К. И. Дворцовой. Нат. вел. 

Фиг. 3. Следы ползания червей в виде непересекающихся узких, слабо 
изгибающихся бороздок на поверхности слюдистого алевролита. KaMeHHO� 
угольные отложения. Карнийские Альпы, Трогкофель, Австрия. Геологи
ческий музей Ленинградского горного института. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  80 

Фиг. 1 .  Следы жизнедеятельности ползающих организмов (червей? )  
на поверхности песчаника в виде слабо изгибающихся цилиндрических ва
ликов с кольцевидной скульптурой. Каменноугольные отложения. Карний
<:кие Альпы, Австрия. Из колл. Н. Н. Яковлева, Геологический музей Ле
нинградского горного института. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 2. Проблематические образования в виде косицеобразных вали
ков (следы жизнедеятельности неизвестного животного) на нижней поверх
ности песчаника. Олигоцен. Восточное При ара лье. По Н. Б. Вассоевичу. 
Фото М. Е. Воскобойникова 

Фиг. 3. Следы ползания животного, известные под названием Ра
laeobullia, на верхней поверхности и внутри слоя алевролита. Верхний мел, 
стрыйская серия, карпатский флиш. Украинская ССР, Карпаты. По 
о. с. Вялову. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 4. Биогенные гиероглифЫ на поверхности мелкообломочной поро
ды. Покутские Карпаты. Из колл. Е. Н. Ивановой. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 5. Следы жизнедеятельности организмов на нижней поверхности 
песчаника. Олигоцен. Восточное Приаралье. По Н. Б. Вассоевичу. Фото 

. М. Е. Воскобойникова 
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Т А Б Л И Ц А  81 

Фиг. 1 .  Контротпечаток следов ползания неизвестного животного на 
нижней поверхности песчаника. Эоцен (пестрые слои) .  Украинская ССР, 
Карпаты, Лабова. Геологический музей Львовского государственного уни
верситета. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Следы жизнедеятельности червей-пескожилов в виде крупных 
непересекающихся валиков. Верхний карбон. Южный Урал, р. Сакмара. 
По и. В. Хворовой, 1955. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 3. Узел крупных биоглифов на нижней поверхности мелкозер
нистого песчаника. Эоцен, выгодско-пасечнянская свита. Украинская ССР, 
ручей Смугач, в окрестностях с. Ростоки. Из колл. я. я. Кульчицкого. 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Следы ползания червей. Контротпечаток на нижней поверх
ности песчаника. Верхний карбон. Южный Урал, левый берег р. Сакмары. 
По А. В. Хабакову. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  82 

Фиг. 1 .  Следы жизнедеятельности червей - Gefurte-maander по Rud. 
Richter, Eteone и др. Верхний мел, сабуинский флиш. Кахетинский хребет, 
р. Орвили. По Н. Б. Вассоевичу. Нат. вел. 

Фиг. 2. Горизонтальные ходы илоедов ( ? )  'в песчанике. Средняя юра, 
ааленский ярус. Дагестанская АССР. Из коллекции кафедры исторической 
геологии МГУ. 1 /3 нат. вел. 

Фиг. 3. Поверхность алевролита с контротпечатком следов ползания 
червя. Т уронский или коньякский флиш. Краснодарский край, р. Адезгой. 
Из колл. Н. Б. Вассоевича. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 4. Beloraphe - след ползания червя (контротпечаток) .  Аптские 
отложения. Кахетинский хребет. По Н. Б. Вассоевичу, 1958 1 .  4/5 нат. вел. 

Фиг . 5. Биогенный гиероглиф (контротпечаток следа ползания червя? )  
на нижней поверхности мелкозернистого песчаника. Нижний мел, аптский 
ярус. Флиш тетрахеви. Кахетинский хребет, р. Анис-хеви. По Н. Б. Вассое
БИЧУ, 1 95 1 .  1 /3 нат. вел. . 
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Т А Б Л И Ц А  83 

Фиг. 1 .  Следы ползающих организмов на верхней поверхности песча
ника. Миоцен. Украинская сср, Предкарпатье, р. Прут. Из колл. Т. А. Де
нисовой. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Контротпечаток следов движения бентоса на нижней поверх
ности алевролита ( биогенные ПРОГЛИфы) .  Олигоцен, лопянецкая свита. 
Карпаты. Из колл. В. Г. Корнеевой (Вассоевич, 1953) .  1/2 нат. вел. 

Фиг. 3. Слепок (контротпечаток) следов ползания червей-илоедов 
на нижней поверхности песчаника. Верхний карбон. Южный Урал, р. Сак
мара. По И. В. Хворовой, 1955. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 4. Современные следы ночной жизни в песках Каракумов, остав
ленные жуками, мелкими позвоночными и почвенными личинками. По 
А. Н. Формозову, 1955 

Фиг. 5.  Следы ползания гастропод в юнусдагском флише. Верхний мел, 
сантонский ярус. Азер.баЙджанская ССР, р. Иок-чаЙ. Из колл. Н. Б. Вас
соевича, Геологический музей ВНИГРИ. 2/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  84 

Фиг. 1 .  Нижняя поверхность песчаника с отпечатком следа ползания 
животного по мягкому илу (сходные следы образуют гастроподы. 
Н. Б. Вассоевич, 1953) .  Эоценовый флиш. Австрия, окрестности Вены. 
Т. Fuchs, 1895. х 4,8 

Фиг. 2. Первичный след, оставленный ползавшим по дну животным 
(возможно, след образован гастроподой. Н. Б. Вассоевич, 1953) .  Подоб
ные биоглифы обычно именовались Palaeobullia. Верхняя поверхность 
алевролита из эоценового флнша. Окрестностн Вены. Т. Fuchs, 1895. Х 4,8 

Фиг. 3. Контротпечаток следа ползания крупного животного (Не!
minthoida) на нижней поверхности песчаника. Верхний мел, нижнест" 
рыйская свита. Украинская ССР, р. Прут. Из колл. я. я. Кульчицкого. 
3/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Биогенный диаглиф -Helminthoida labyrinfhica Н е е r. Эоце
новый флиш. Австрия, Брегенцский лес. Н. Б. Вассоевич, 1953. 1 /4 нат. вел. 

Фиг. 5. Слепок углубления, оставленного на илистом грунте телом 
медузы. Нижняя поверхность песчаника. Верхний мел, стрыйские с·лои. 
Украинская ССР, Западные Карпаты. Геологический музей Львовского 
государственного университета. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  85 

Фиг. 1 .  Palaeodictyon на поверхности песчаного сланца. Следует 
обратить внимание на различные размеры ячеек в пределах образца. Верх
ний триас - нижняя юра, таврическая формация. Крым, окрестности Сим
ферополя. Из колл. Г. и. Сократова, Геологический музей Ленинградского 
горного института. 1/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Palaeodictyon на поверхности песчаника. Эоцен. Украинская 
ССР, Карпаты. Из колл. С. Н. Колядного. Нат. вел. 

Фиг. з. Верхняя поверхность песчанистого сланца с Palaeodictyon 
( позитивные знаки? ) .  Верхний триас - нижняя юра, таврическая форма
ция. Крым, окрестности Алушты. По Г. и. Сократову. Нат. вел. 

Фиг. 4. Palaeodictyon на поверхности алевролита. Верхний триас -
нижняя юра. Крым, район с. Лесникова. Геологический музей мгри. 
9/10 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  86 

Фиг. 1 .  Palaeodictyon и следы жизнедеятельности червей на поверх
ности алевролита. Палеоген. Украинская сср, р. Орава, южнее г. Сколе. 
Из колл. Б. Т. Голева, Геологический музей Львовского государственного 
университета. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Palaeodictyon на нижней поверхности алевролита. Средняя 
юра, ааленский ярус. Северо-восточная часть Азербайджанской сср, 
р. Ata-чаЙ. По Н. Б. Вассоевичу, 1953. 1/2 нат. вел. 

Фиг. З. Palaeodictyon на поверхности песчаника. Палеоген, фли
шевая толща. Украинская сср, Закарпатье. Геологический музей Львов
ского государственного университета. 1/5 нат. вел. 

Знаки, изображенные на фиг. 1-3, имеют вид сетки, рельефно высту
пающей на поверхности образца. Ячейки сетки шестигранной или близкой 
к ней формы. 

319 

http://jurassic.ru/



Таблица 86 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  87 

Palaeodictyon в виде барельефНОй сетки с шестигранными 
ячейками на нижней поверхности песчаника. Палеоген, флишевая толща. 
Украинская ССР, Закарпатье, низовья р. Терешвы, возле с. Подплеша. 
Геологический музей Львовского государственного университета. 1 /4 нат. 
вел. 

318 

http://jurassic.ru/



Таблица 87 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А 88 

Фиг. 1 .  Бугорчатые гиероглифы на поверхности песчаника. Нижний 
олигоцен, менилитовая серия. Украинская ССР, Станиславская обл. ,  
р. Быстрица-Надворнянская, около г. Надворна. Из колл. Л. П. Горбач, 
Геологический музей Львовского государственного университета. 2/5 нат. 
вел. 

Фиг. 2. Бугорчатые гиерог лифы на поверхности песчаника. Нижний 
олигоцен, менилитовая серия. Украинская ССР, Станиславская обл. , р. Бы
стрица-Надворнянская, около г . Надворна. Из колл. Л. П. Гор6ач, Геоло
гический музей Львовского государственного университета. 1 /3 нат. вел. 

Фиг. 3. Мелкие бугорчатые гиероглифы, по-видимому, слепки с неглу
боких норок и гнезд мелких животных на нижней поверхности песчаника. 
Нижний карбон. Южный Урал, р. Сакмара. По И. В. Хворовой, 1955. 
3/4 нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Гиероглифы на поверхности среднезернистого песчаника. Па
леоген. Украинская ССР, Карпаты. Из колл. Ю. М. Пущаровского, Геоло
гический музей ВСЕГЕи. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Поверхность песчаника с удлиненными буграми (неясно, пози
тивные образования или слепки, так как неизвестно, к нижней или верхней 
поверхности пласта относится образец) .  Происхождение знаков не вы
яснено. Нижняя пермь, артинский ярус. Южный Урал, р. Большой Сурень. 
По материалам А. В. Хабакова. Х 1 ,4 
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Т А Б Л И Ц А  90 

Фиг. 1 .  Гиероглифы в виде ориентированно рааположенных валиков 
на нижней поверхности песчаника. Нижний олигоцен, менилитовая серия. 
Украинская ССР, Станиславская обл., р. Быстрица-Надворнянская, около 
г. Надворна. Из колл. Л. П. Горбач. 1 /4 нат. вел. 

Фиг. 2. Мелкобугорчатые гиероглифы на нижней поверхности глини
стого сланца. Миоцен, добротовские слои. Украинская ССР, Восточные Кар
паты, р. Прут. Из колл. С. Н. Колядного. 3/ 10 нат. вел. 

Фиг. 3. Гиероглифы на поверхности кембрийского алевролита. Мор
фологически они несколько похожи на неполные трещины усыхания. По 
определению Л. Б. РУХИНit ( 1953) это о'Гпечатки кристаллов льда. 
Ю. К. Дзевановский обращает внимание на наличие тонких каналов в цен
тральной части гиероглифОВ и относит их к водорослевым образованиям. 
Восточная Якутия, бассейн р. Джюнюкан. Геологический музей ВСЕГЕИ. 
1/2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  91 

Фиг. 1 .  Гие.роглифы Rhabdoglgphus grossheimi W а s s. Нижняя по
верхность песчаника. Кемишдагский флиш (сеноманский ярус) .  Азербайд
жанская ССР, р. Ата-чай, ниже сел. Бахишлы. По Н. Б. Вассоевичу, 195 1 .  
Нат. вел. 

Фиг. 2. Гиероглифы типа Taonurus в виде завихрений на нижней по
верхности песчаника. Мел. Украинская ССР, р. Прут, с. Дора. Геологиче
ский музей Львовского государственного университета. 2/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Гиероглифы типа Taonurus (следы жизнедеятельности рою
щего животного) на поверхности алевролита. Пермь. Уссурийский залив, 
бухта Тихая. Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

Фиг. 4. «Завихрения» типа Taonurus на поверхности наслоения пес
чаников. Пермь. Восточная Сибирь, долина р. Юдомы. Фото Н. п. Лаза
ренко. 1 /8 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  92 

Фиг. 1 .  Знаки ряби и трещины усыхания на поверхности крас
ноцветного песчаника. Верхний девон, туранская свита. Сибирь, Мину,син
ская котловина. Из колл. В. С. Мелещенко, Геологический музей ВСЕГЕИ. 
1/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Знаки ряби и трещины усыхания на поверхности пес
чаника. Верхний кембрий, пуляевская подсвита. Сибирь, р. Ангара, близ 
с. ИгжеЙ. Из колл. М. Н. Колюн. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  93 

Фиг. 1 .  Слепок асимметричных знаков ряби и глиптоморфозы кри
сталлов каменной соли на нижней поверхности песчаного алевролита. Ниж
ний силур. Сибирь, р. Ангара. Из колл. С. В. Обручева. Геологический 
музей ВСЕГЕИ. 2/5 нат. вел. 

Фиг. 1 а. Тот же образец, что и на фиг. 1 .  Профиль знаков ряби 

Фиг. 2. Следы оползания и контротпечаток знаков ряби, совмещен
ные на поверхности песчаника. Миоцен, добротовская свита. Карпаты, 
р. Прут. Из колл. С. Н. Колядного. 3/ 10 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  94 

Фиг. 1 .  Сов.ременные знаки эоловой ряби и следы капель дождя на 
песке. Кавказ, побережье Черного моря, песчаный пляж в районе г. Анапы. 
Фото Е. В. Дмитриевой 

Фиг. 2. Отпечатки капель дождя на сов ременном илистом осадке и 
мелкие 'синусоидальные следы ползания червей. Азербайджанская ССР. 
По Н. Б. Вассоевичу, 195 1 .  IX 2 

Фиг. 3. Знаки слабоасимметричной ряби на верхней поверхности из
вестковистого серого алевролита со следами ползания и внедрения в осадок 
донных животных. Нижняя юра, ааленский ярус. Дагестанская АССР, 
р. Рубас-чаЙ. Из колл. М. Х. Булач. По Н. Б. Вассоевичу, 1958. 3/5 нат. 
вел. 
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Т А Б Л И Ц А 95 

Фиг. 1 .  Позитивные отпечатки капель дождя и следы птиц на пове,рХ
НОСТЯХ наслоения аргиллита. Миоцен. Украинская ССР, Предкарпатье. 
с. Добротово. Из колл. О. С. Вялова, Геологический музей Львовского го
сударственного университета. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок со следов птиц и отпечатков дождевых капель на ниж
ней поверхности песчаника. Миоцен. Украинская ССР, Предкарпатье, 
с. Добротово. Геологический музеи ЛЬВQВСКОГО государственного универси
тета. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  96 

Фиг. 1 .  Контротпечаток следов птиц, трещин усыхания и другие гие
роглифы на нижней поверхности песчаника. Миоцен. Украинская сср, 
Предкарпатье, Станиславская обл., р. Прут, близ· с. Делятин. Из колл. 
Т. А. Денисовой. 1/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Современная эоловая рябь и следы жизнедеятельности боко
плавов. Песчаные пляжи западного побережья Черного моря от Анапы до 
мыса Панагия. Фото М. Г. Барковской 
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Т А Б Л И Ц А  97 

Фиг. 1 .  Сочетание знаков асимметричной ряби со следами птиц и 
парнокопытных на поверхности песчаника. Миоцен, добротовские слои. 
Украинская ССР, Предкарпатье, р. Прут. Колл. Т. А. Денисовой. Музей 
кафедры исторической геологии Львовского государственного университета. 
1 /4 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок с трещин усыхания и следов парнокопытных на ниж
ней поверхности песчаника. Миоцен. Украинская ССР, Предкарпатье. Гео
.логический музей Львовского государственного университета. 1/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  98 

Фиг. 1 .  Слепок с трещин усыхания и отпечатков капель дождя на 
нижней поверхности песчаника. Миоцен, стебникская свита. У краин
ская ССР, р. Быстрица-Надворнянская, г. Надворна. Геологический музей 
Львовского государственного университета. 1 /3 нат. вел. 

Фиг. 2. Слепок с трещин усыхания и следы жизнедеятельности червей 
на нижней пове.рхности алевролита. Миоцен, стебникская свита. Украин
ская ССР, р. Быстрица-Надворнянская. Из колл. О. С. Вялова. 3/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  99 

Фиг. 1 .  Т реIЦИНЫ усыхания в сочетании с бороздами волочения на 'По� 
верхности г лины. Третичные отложения, майкопская свита. Северный Дa� 
гестан. Из колл. А. и. Гусева. 1/2 нат. Вf:Л. 

Фиг. 2. Следы течения и оплывания на поверхности 'Пласта алевролита. 
т ретичные отложения, майкопская свита. Северный Дагестан. Из колл. 
А. и. Гусева. 1 /2 нат. вел. 
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Примеры косой слоистости в современных и древних осадочных тол
щах различного генезиса. По А. В. Хабакову, 1 951 

1 - косая слоистость дюнных песков : а - СОВ,ременные эоловые пески 
( по Томпсону) ,  б - дюнные пески красноцветной толщи нижнего карбона 
Минусинской котловины (по Е. Э. Разумовской) ;  1 1  - косая слоистость 
периодических потоков : а - современные пески в пойме реки в пустыне на 
Восточном Памире ( по А. В. Хабакову) ,  б - верхнепермские красноцвет
ные пески в Оренбургской области (по А. В. Хабакову) ;  1 1 1  - косая слои
стость крупных рек : а - современные пески Волги ( по г. В. Лопатину) ,  
б - нижнекаменноугольные речные пески второго основного цикла уг ле
носной толщи в Боровичском районе (по Е. п. Брунс) ;  IV - косая слои
стость дельтовых песков : а - современные пески ПОДВОДНОЙ части дельты 
на норвежском побережье у Богуслена ( по Хессланду) ,  б - дельтово-речные 
пестроцветные пески и глины верхнего девона на р. Ловать (по Д. В. Обру
чеву) ;  V - косая слоистость в прибрежно-морских песках : а - современ
ные литоральные пески на калифорнийском побережье у Сан-Педро (по 
Томпсону) ,  б - триасовые литораЛlэные песчаники Германии (по Френт
цену) .  

Масштабная линейка у рисунков соответствует 1 м 
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Фиг. 1 .  Горизонтальная ритмическая неравномерная слоистость. Пе
-реслаивание серой глубоководной глины и известкового ила в современ-
-ных осадках Черного моря. Темное - г лины ; светлые полосы - прослон 
известкового и известково-г линистого ила. По А. Д. Архангельскому и 
Н. М. Страхову, 1938. Нат. вел. 

Фиг. 2. Ленточная ритмическая неравномерная слоистость в надмо
ренных четвертичных отложениях. Коми АССР, Печорская низменность, 
р. Сыня (левый приток р. Усы) ,  правый берег, в 10 км выше д. Козел. 
"Фото и. и. Краснова. 1 / 10 нат. вел. 

Фиг. 3. Ленточная слоистость в четвертичных глинах. Прослои глины 
"чередуются с тонкими прослоями алеврита. Слоистость подче.ркивается 
присыпками слюды по наслоению. Западно-Сибирская низменность, бас
сейн р. Оби, в районе г. Салехарда. ИЗ колл. В. К. Хлебникова. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Тонкая равномерная ритмическая ленточная слоистость в чет
вертичных глинах. Песчаные слойки чередуются со слойками жирной пла
стичной г лины. Uентральная Карелия, пос. Лубуши. Деталь из обнажения. 
Фото И. и. Краснова. 1 /2 нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  102 

Фиг. 1 .  Горизонтальная слоистость в мелкозернистых песках озерного 
типа. Верхняя часть разреза полтавской свиты ( N  1 ) .  Украинская ССР, 
Харьковская обл. , ст. Ново-Ладога, карьер кварцевых песков. Фот!} 
А. М. иехомского 

Фиг. 2. Деталь горизонтальнои тонкои слоистости в песках полтав
ской свиты ( N  1 ) .  Слоистость подчеркивается расположением темноцвет·· 
ных минералов. Украинская ССР, Сумская обл. ,  Лебединский район, право
бережье р. Псёл. Фото и. С. Романова 

Фиг. 3. Горизонтальная полосчатая неравномерная слоистость в пес
чанике. Растительный детрит (черное) образует тесно сближенные слойки. 
Средний карбон, долинекая свита. Казахская ССР, Карагандинский камен
ноугольный бассейн. По В. В. Копериной, 1 956. Нат. вел. 
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т А Б Л И U А  103 

Фиг. 1 .  Правильная горизонтальная слоистость в мелкозернистом 
дислоцированном пеLчанике, подче,ркнутая ритмичным распределением гли
нистых примазок и растительного детрита. Фация зоны лагун но-заливного 
побережья, озерные отложения. Свита С52• Украинская ССР, Донецкий ка
менноугольный бассейн, Каменский район, участок ШерловскиЙ. Фото ,3. В. Тимофеевой. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Горизонтальная прерывистая (штриховатая) слоистость в пес
чаниках. Слоистость подчеркнута расположением растительного детрита. 
Озе.рные отложения. Нижняя пермь, низы балахонской свиты. Кузнецкий 
каменноугольный бассейн, правый берег р. Томь, У д. Старой Балахонки. 
Фото Е. и. Орешниковой. Нат. вел. 

Фиг. 3. Горизонтальная ритмическая неравномерная слоистость, обу
словленная чередованием светлых алевритовых и темных глинистых полос. 
Синий. Восточная Сибирь, р. Большой Пит у о-ва Осинового. Фото 
Г. И. Кириченко. Нат. вел. 

Фиг. 4.  Песчаник с прерывистой слоистостью, с прослоями глиняных 
И сидеритовых окатышей ; последние ,располагаются прерывисто. Речная 
русловая фация. Средний карбон, долинская свита. Карагандинский камен
ноугольный бассейн. По В. В. Копериной, 1956. Нат. вел. 

Фиг. 5. Ленточная слоистость. Полосчатая порода, представляющая 
собой чередование темных прослоев, обогащенных глинистым веществом 
( зимние слойки ) ,  и светлых алевритовых прослоев (летние слойки) .  Верх
ний докембрий, зигазино-комаровская свита, туканская толща. Южный 
Урал, р. Сукракты. По Л. Ф. Лунгерсгаузену, 1947. Из колл. о. п. Горяи
новой, Геологический музей ВСЕГЕИ. 4/5 нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Деталь линзовидной слоистости в четвертичных ледниково
озерных глинах. Западно-Сибирская низменность, нижнее течение р. Обь. 
Фото А. и. Животовской. Нат. вел. 

Фиг. 2. Неправильноволнистая слоистость в нижнеааленских глини
сто-песчаных породах. Uентральный Дагестан, среднее течение р. Кара
Койсу. По И. М. Варенцову, 1954 

Фиг. 3. Линзовидно-волнистая слоистость в песчаниках, чередую
щихся с алевролитами. Слоистость образовалась в результате захоронения 
знаков ,ряби. Нижняя пермь, низы балахонской свиты. Кузнецкий камен
ноугольный бассейн,  правый берег р. Томь, У д. Старой Балахонки. По ма
териалам п. Ф. Ли. 1/6 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  105 

Фиг. 1 .  ПОЛОГОl:Jолнистая слоистость в аРГИЛЛИl'е. Слоистость под
черкнута благодаря окраске отдельных слойков органическими соедине
ниями. Озерные отложения. Нижняя пермь, рыжковская свита. Краснояр
ский край, бассейн р. Ангары, Кокуйское месторождение уг ля. Фото 
Н. И. Ильюхиной. Нат. вел. 

Фиг. 2. Горизонтальная и волнистая прерывистая слоисто!:ть в песча
ных породах. Слоистость проявляется благодаря наличию тонких глини
стых прослоев. Озерная фация. Верхний карбон, наддолинская свита. Казах
ская ССР. Карагандинский каменноугольный бассейн. По В. В. Копериной, 
1 956. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 3. ПОЛОГОI!олнистая и частично перекрестная слоистость (сред
няя часть) в алеВ.ролите. Фация чередования песчано-алевритовых и гли
нистых отложений зоны волнений прибрежно-морского мелководья. Сви
та С62• Украинская ССР, Донецкий каменноугольный бассейн, КрасноДон
ский район. По материалам З. В. Тимофеевой. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Сочетание пологоволнистой и линзовидной слоистости. Тон
кое переслаивание мелко- и крупнозернистого алевролита. Фация чередо
вания песчано-алев ритовых и глинистых отложений зоны волнений при
брежно-морского мелководья. Свита Сб2• Донецкий каменноугольный бас
сейн, Луганский район. По материалам З. В. Тимофеевой. 4/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 106 

Фиг. 1 .  Перекрестно-волнистая мульдообразная слоистость в при
брежно-морских песчаных отложениях. Первая надпоименная терраса, 
четвертичная система. Река Дон, западная окраина с. Маныч-Балабинского. 
По Л. Н. Ботвинкиной, А. П. Феофиловой, В. С. Яблокову, 1954 (точная 
копия слоистости, снятая с обнажения, с последующим уменьшением) 

Фиг. 2. Мульдообразная перекрестная слоистость в алевролите. 
Порода частично деформирована в результате местного подводного опол
зания еще не затвердевшего осадка. Миоцен, тюшевская свита, оленинская 
подсвита. Восточная Камчатка, Кроноцкий район, р. Ольга. Фото 
Д. С. Несвита. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Перекрестно-волнистая мульдообразная слоистость типа «ряби 
мелководья» в миоценовых песках. Воронежская обл., Латненский район, 
Каменский карьер. По А. С. Корженевской и О. Н. Бахваловой, 1940. 
1 /3 нат. вел. 

Фиг. 4. Перекрестно-волнистая слоистость в мелкозернистом песча
нике, подчеркнутая расположением темноцветных минералов. Прибрежно
морские отложения зоны волнений (сечение диагональное, близкое к 450 ) .  
Нижний карбон. Западная Сибирь, Кузнецкий каменноугольный бассейн, 
правый берег р. Тома, у с. Верхотомского. Фото Е. И. Орешниковой. 
Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  107 

Фиг. 1 .  Пологоволнистая слоистость в аргиллите. Слоистость под
чередованием тонких слойков мелкоалевритового и глинистого материала. 
Фация чередования песчано-алевритовых осадков зоны волнений при
брежной части моря. Свита С62• Донецкий каменноугольный бассейн, Кра
снодонский район. По Л. Н. Ботвинкиной ( <<Атлас» ,  1956) .  Нат. вел. 

Фиг. 2. Перекрестная косая слоистость в фузулиновом алевролите. 
Слоистость определяется ориентированным расположением крупных фузу
линид ; ориентировка последних в смежных сериях различна. Прибрежно
морские отложения зоны волнений. Нижняя пермь. Узбекская сер, 
Южная Фергана, горы Кара-Мазар. По А. В. Хабакову, из колл. А. д. Ми
клухо-МаклаЙ. Нат. вел. 

Фиг. 3. Перекрестная слоистость с криволинейными слойками в из
вестковистом песчанике верхнего кембрия. Прибрежно-морокие отложения 
зоны волнений. Восточная Сибирь, р. Непа (левый приток р. Нижней 
Тунгус:ки) ,  в 24 км ниже пос. Ика. Фото Г. И. Кириченко. Нат. 'Вел. 
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Т А Б Л И Ц А  108 

Фиг. 1 .  Волнисто-косая слоистость в песчано-алевролитовой породе, 
образовавшаяся в результате захоронения знаков ряби течений в морских 
-отложениях. Направление течения справа налево. Нижнечокракские слои. 
Дагестанская ССР, р. Сала-су. Фото Г. Д. Кулик 

Фиг. 2. Волнисто-косая (по Л. Н. Ботвинкиной, косоволнистая) слои
стость в песчанике, переслаивающемся с алевролитом. Слоистость подчерк
нута расположением растительного детрита (сечение, близкое к продоль
ному) .  Фация поймы. Пермь. Западная Сибирь, Кузнецкий каменноуголь
ный бассейн. Л. Н. Ботвинкина, 1 953. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Волнисто-косая (по З. В. Тимофеевой, волнистая) ,  частью пе
рекрестная слоистость в алевролите, содержащем 'Прослои аргиллита. Фа
ция чередования песчано-алеБ.РИТОВЫХ и глинистых отложений зоны волне
ний прибрежно-морского мелководья. Свита С25• Украинская ССР, Донец
кий каменноугольный бассейн ,  Успенский район, Измайловский участок. 
По материалам З. В. Тимофеевой. 4/5 нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Волнисто-косая слоистость с криволинейными сходящимися 
книзу и выполаживающимися слойками в известковистом песчанике. Сред
ний девон, живетскии ярус, илеморовская свита. Сибирь, Минусинская кот
ловина, левый берег р. Тея, в 1 ,5-2 1СМ ниже д. Илеморово. Фото В. С. Ме
лещенко. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Перекрестная волнисто-косая слоистость в известковистом 
песчанике. Слойки в сериях слабо 'вогнуты и параллельны между собой. 
Серии срезают одна другую. Прибрежно-морские отложения, зона волне·· 
ний. Средняя юра. Таджикская ССР, юго-западные отроги Гиссарского 
хребта, горы Чульбаир. По материалам В. и. Троицкого. 1 / 10 нат. вел. 

Фиг. 3. Деталь косой слоистости из основания толщи прибрежно-мор
ских оболовых песков. СЛОАСТОСТЬ подчеркивается расположением битой 
ракуши (Obolus). ОрдовИI{. Ленинградская обл., устье р. Саблинки, при 
впадении ее в р. Тосно. Из колл. А. Н. Геiiслера. 4/5 нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  110 

Фиг. 1 .  Волнисто-косая ( по В .  г. Ульсту, косая) слоистость авандюны 
в ложбине дефляции. Разрез поперек простИ.рания авандюны. Латвий
ская ССР, побережье Рижского залива, в районе ст. Вещаки. По 
В .  г. У льсту, 1957 

Фиг. 2. Косая слоистость дюнной гряды, образованная пересекаю
щимися клиновидными сериями. Латвийская ССР, побережье Рижского 
залива, болдерийские дюны. По В. г. У льсту, 1957 

Фиг. 3. Волнисто-косая эоловая слоистость барханных песков. Турк
менская ССР, п-ов Челекен, гора Ала-Тепе. По материалам с. Н. Коляд
ного. 1 / 12  нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  111  

Фиг. 1 .  Косая слоистость в разрезе песчаной волны в СОВ,ременном 
аллювии ( сечение, близкое к продольному).  Берег Волги в среднем тече� 
нии. По Г. В. Лопатину, 1952. Деления на масштабной линейке - в деци� 
метрах. 

Фиг. 2. Косая слоистость в РУСЛОВЫХ отложениях. В первом слое 
видны срезающие друг друга косые макросерии (а ,  б, в) ,  указывающие на 
изменение направления руслового потока за время отложения слоя. Bыco� 
кая пойма. Четвертичная система. Река Дон, в районе хуто.ра Новосоленого. 
По Л. Н. Ботвинкиной, А. П. Феофиловой, В. С. Яблокову, 1954 

Фиг. 3. Косая слоистость в верхнечетвертичных флювиогляциальных 
песках зырянского горизонта (продольное сечение) .  Направление течения 
справа налево. Западная Сибирь, Тазовский полуостров, р. Хадыр-Яха 
(правый приток р. Пур) .  Фото А. Ф. Матвеева 

Фиг. 4. Косая слоистость в ,речных (русловых) четвертичных песках 
(продольное сечение) .  Две Iюсослоистые серии разделены горизонтальной 
серией, сложенной туфогенными песками (темная полоса) ;  в нижней серии 
видно выполаживание СЛОЙ ков книзу. Направление течения слева направо. 
Армянская ССР, окрестности г. Ереван. Фото А. В. Хабакова 
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т А Б Л И U А  1 1 2  

Фиг. 1 .  Сочетание косой и волнисто-косой слоистости в песчано-алев
ритовых осадках (по Н. Б. Вассоевичу, косая слоистость) .  Внизу видна 
серия косых слойков потокового типа, над ней волнисто-косая слоистость 
ряби (результат захоронения знаков ряби) .  Нап.равление течения слева 
направо (запад-северо-запад) .  Чокракские отложения. Дагестанская АССР. 
сел. Карабудахкент. По Н. Б. Вассоевичу, 1 957 

Фиг. 2 и 3. Слоистость в кварцевых песках в двух взаимно-перпенди
кулярных сечениях. Аллювиальные (русловые) отложения. Фиг. 2- сече
ние, поперечное руслу реки ( почти горизонтальная слоистость) ;  фиг. 3-
.продольное сечение по направлению движения потока (косая слоистость) .  
Отчет ливо видны серийные швы. Внизу следы подводного оползания осад
ка. Средний девон. Ленинградская обл., ст. Новинка, карьер кварцевых 
песков. Фото А. М. иехомского 
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Т А Б Л И Ц А  113 

Фиг. 1 .  Мелкая косая слоистость в мелкозернистом известковистом 
песчанике (сечение продольное) . Направление течения справа налево. Бат
келловеЙ. Юго-западные отроги Гиссарского хребта, горы Чульбаир. Фото 
В. и. Троицкого. 1/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Крупная косая слоистость в известковисто-кварцевом песча
нике. Косые слойки имеют толщину 3-5 СМ и параллельны друг другу 
(сечение, близкое к п родольному) .  Зона морских течений. Вап равление 
течения справа налево. Верхняя юра. Таджикская сср, юго-западные 
отроги Гиссарского хребта, сай Сангардак. Фото В. и. Троицкого 
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Т А Б Л И Ц А  114 

Фиг. 1 .  Многоэтажная косая слоистость в известковистом песчанике. 
Косые слойки в косых сериях прямолинейны, участками выполаживаются 
к основанию. Направление движения водной среды справа налево. Морские 
отложения, зона течений. Средняя юра. Таджикская ССР, юго-западные 
отроги Гиссарского хребта, горы Чульбаир. Фото В. И. Троицкого 

Фиг. 2. Косая слоистость в известковистом песчанике, подчеркнутая 
расположением гравийного материала и галек ( кварц, кремень) .  Гравий 
большей частью хорошо окатан. Направление движения водной среды 
справа налево. Морские отложения, зона течений. Бат - келловеЙ. Юга-за
падные отроги Гиссарского хребта, горы Суркал-Т ау. Фото В. И. Троицкого 

Фиг. 3. Косая слоистость типа «потоков» в толще мощных песчани
ков пермской угленосной толщи, подчеркнутая расположением галек и про
-слойками гравия. Западная Сибирь, Кузнецкий каменноугольный бассейн. 
левый берег р. Томь, ниже устья р. Шартанот ( выше улу>са Карай) .  Фото 
П. Ф. ЛИ 
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Т А Б Л И Ц А  l 1S 

Фиг. 1 .  Деталь косой слоистости в грубозернистых песках аллювиаль
ных (русловых) отложений. Верхняя серия с.резает нижележащую. Верх
няя юра. Средне-Сибирское плоскогорье, р. вилюй. Фото г. и. Бушинского 

Фиг. 2. Деталь косой 'слоистости в аллювиальных (русловых) песках. 
Резко выделяется линза косослоистого песка. Верхняя юра. Средне-Си
бирское плоскогорье, р. вилюй. Фото г. и. Бушинского 

Фиг. 3. Косая слоистость в средне- и крупнозе.рнистых песчаных отло
жениях зоны морских течений. Палеоген, алайский ярус. Юго-Восточная 
Туркмения, район Кушки, сай Старый Берды-Клыч. По материалам 
В. И. Солун. 
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т А Б  Л И Ц А  116 

Фиг. 1 .  Косая слоистость со срезающими друг друга косыми сериями 
в обломочно-оолитовых известняках. Морские отложения, зона течении. 
Верхнии готерив. Туркменская ССР, Uентральный Копет-Даг, Фирюзин
ское ущелье. Фото В. И. Марченко 

Фиг. 2. Косая слоистость в обломочно-оолитовых известняках. Видно 
выполаживание книзу слойков в косых сериях, срезающих одна другую. 
Морские отложения, зона течений. Верхний готерив. Туркменская ССР, 
Uентральный Копет-Даг, Фирюзинское ущелье. Фото В. И. Марченко. 
Длина ленты равна одному метру 
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Т А Б Л И Ц А  117 

Фиг. 1 .  Косая крупная слоистость в крупно-, средне- и не.равнозерни
-стых песчаниках. Фация песчаных отложений русла. Свита С27• Украин
ская ССР. Донецкий каменноугольный бассейн, Донецко-Макеевский рай
он.  По п. п. ТИМОфееву ( <<Атлас», 1956) 

Фиг. 2. Деталь строения двух косослоистых серий в крупно- и средне
зернистых песчаниках, обладающих крупной косой прямолинейной слоисто
стью. Аллювиальная толща цикла пласта т� свиты С27• Украинская сср, 
Донецкий каменноугольный бассейн, Донецко-Макеевский район. По 
п. п. Тимофееву, 1 954. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Две налегаЮlцие друг на друга косые серии в песчанике. Фа
ция песчаных осад'КОВ зоны мороких течений. Свита С27• Донецкий камен
ноугольный бассейн, Боково-Антрацитовыи район. По л. Н. Ботвинкиной 
( <<Атлас», 1 956) 
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т А Б  Л И U А  1 18 

Фиг. 1 .  Обнажение с массой «ризолитов» - заполнений нор роющих 
среднехвостых раков CalZianassa sp. в алевролитах с карбонатным 
цементом. Средний палеоген, сузакский ярус. Южная Фергана, р. Исфара, 
около Ханабада. По Р. Ф. Геккеру, 1 956. 

Фиг. 2. Переплетающиеся ядра нор CalZianassa sp • со следами скульп
туры ( <<морщинками» ) .  В левом нижнем углу вндны слепые концы двух 
нор. Слой нзвестково-доломитового песчаника с массовыми норами. Сред
ний палеоген, сузакский ярус. Фергана, левый берег р. Исфары, Калача
Мазар. По Р. Ф. Геккеру, 1 956. 4/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  119  

Фиг. 1 .  Многочисленные ветвящиеся норы ракоО'бразных О),  запол
ненные песчаным материалом. Морские пески. Верхний палеоген, харьков
ский ярус. Украинская ССР, Днепропетровская О'бл., с. Вольное, по р. Са
маре. ФотО' А. М. Уехомского. Стрелкой указаны трубчатые образования 

Фиг. 2. Слой глинистого алевролита (а) со следами жизнедеятельно
сти илоедов среди косослоистых песчаников. Ордовик. ВО'сточная Сибирь 
р. Ока. Фото В. Л. Либровича. 1 / 10  нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  120 

Фиг. 1 и 2. Следы жизнедеятельности илоедов в алевролите. Слои
стость нарушена ходами илоедов. Фиг. 1 - поверхность керна; фиг. 2 -
пришлифовка того же образца. Нижний мел. Приморск.ий край, верховья 
р. СуЙфун, Липовецкое камr.нноугольное месторождение. Фото ю. я. Г,ро
мова. Нат. вел. 

Фиг. 3. Слоистость в глинисто-алевритовом осадке, нарушенная хо
дами илоедов. Ходы заполнены песчаным материалом. Нижний карбон, 
ашлярикская свита. Казахская ССР. Карагандинский каменноугольный 
бассейн. Фото Е. А. СлатвинскоЙ. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Следы жизнедеятельности илоедов и норки других зарываю
щихся в ил животных в прослоях аргиллита среди среднезернистых песча· 
ников. Ходы илоедов заполнены песчаным материалом. Нижний ка.рбон, 
ашлярикская свита. Казахская ССР., Карагандинский каменноугольный 
бассейн. Фото Е. А. СлатвинскоЙ. 4/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  1 2 1  

Фиг. 1 .  Алевролит с горизонтальной слоистостью и со следами ходов 
червей. Фация чередования песчано-алевритовых осадков зоны волнений 
прибрежной части моря. Свита С52. Украинская ССР, Донецский камен
ноугольный бассейн, Каменский район. По Л. Н. Ботвинкиной ( <<Атлас», 
1 956) .  4/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Тонкое переслаивание алевролитов. В центре образца - круп
ный ход илоядного животного (возможно червя) ,  где порода перемешана. 
Слева от этого хода, в середине образца, - конусовидная норка. Фация 
чередования песчано-алевритовых осадков зоны волнений прибреж:ной 
части моря. Свита С23• Украинская ССР, Донецкий каменноугольный 
бассейн, Ровенецкий район. По Л. Н. Ботв инки ной ( <<Атлас», 1956) .  4/5 
нат. вел. 

Фиг. 3. Переслаивание алевролитов и мелкозернистого песчаника. 
Многочисленные следы жизнедеятельности илоядных животных. Фация 
чередования песчано-алевритовых осадков зоны волнений прибрежной 
части моря. Свита С23. Украинская ССР, Донецкий каменноугольный 
бассейн, Красноармейский район. По Л. Н. Ботвинкиной ( <<Атлас», 1956).  
4/5 нат.  вел. 

Фиг. 4. Следы жизнедеятельности придонных организмов (илоедов? )  
в алевролите. Ходы заполнены песчаным материалом. Нижний карбон, 
ашлярикская свита . Казахская ССР, Карагандинский каменноугольныii 
бассейн. Фото Е. А. СлатвинскоЙ. Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  1 22 

Трубчатые текстуры «U в U»  - следы жизнедеятельности червей 
Diplocraterion parallelum Т о r е 1 1 

Фиг. 1 .  Вертикальный разрез правильно образованной U -образной 
трубки. Хорошо сохранил ась только ее правая часть. Между правой 
и левой сторонами трубки видно последовательное вложение U-образ
ных отпечатков, образованных ходами червя. Песчаник с Mickwitzia. 
Нижний кембриЙ. Лугнос, Вестергётланд. Швеция. Из А. Вестергорда, 
1 931 . Нат. вел. 

Фиг. 2. Часть поверхности напластования того же образца, что и на 
фиг. 1 .  Одно отверстие хода животного являет'ся двойным и имеет форму 
восьмерки, другое - несколько расширено. Нат. вел. 

Фиг. 3. Обломок валуна с отпечатком трубчатого хода червя непра
вильной формы в тонкозернистом кварцитовом светло-сером песчанике. 
Нижний кембриЙ. Рёхелла, о-в Эланд. Швеция. Из А. Вестерго.рда, 193 1 .  
Нат. вел. 

Фиг. 4. Выветрелая поверхность напластования песчаника с обиль
ными норками червя, имеющими вид прямых щелей, иногда выемок с рас
ширенными концами. Нижний кембриЙ. Брантевик, юг Симрисхамн, Ска
ния, Швеция. Из А. Вестергорда, 193 1 .  1 /3 нат. вел. 

Фиг. 5. Разрез, перпендикуля.рныЙ плоскости напластования образца, 
изображенного на фиг. 4. Видны норки червя, одна из которых сохрани
лась лучше других. 1/3 нат. пел. 
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Т А Б Л И Ц А  1 23 

т рубчатые текстуры - следы жизиедеятельности червей Diplocraferi
оп 1ge{{i Т о r е 1 1  

Фиг. 1 .  Поверхность напластования породы с воронкообразными 
уг лублениями, которые являются устьями вертикальных каналов, преk 
ставляющих собой следы жизнедеятельности роющих червей. Песчаник 
с Mickwilzia (базальный слой лингулового песчаника). Нижний кем
бриЙ. Лугнос, Вестергётланд. Швеция. Из А. Вестергорда, 1931 .  Нат. вел. 

Фиг. 2. Срез, перпендикулярный поверхности напластования части 
образца, изображенного на фиг. 1 .  В вертикальном разрезе каналы с во
.ронкообразными углублениями имеют вид попарно расположенных, схо
дящихся книзу трубок, заполненных глиной или глинистым песчаником. 
Вмещающая порода - кварцевый песчаник. Нат. вел. 

Monocraterion fentaculafum Т о r е 1 1  (?) 

Фиг. 3. Выветрелая поверхность напластования песчаника, на которой 
видны воронки различного диаметра и трубки 'в поперечном сечении. В се
редине воронок заметны концы трубок, иногда значительно ,расширенных 
кверху. Нижняя часть песчаника с лингулами. Нижний кембриЙ. Оз. 
Венерн, Киннокулло, Вестергётланд. Швеция. Из А. Вестергорда, 193 1 .  
2/3 нат. вел. 

Фиг. 4. Выветрелая поверхность, перпендикулярная к плоскости на
пластования образца, изображенного на фиг. 3. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  124 

Трубчатые текстуры - следы жизиедеятельиости червей 
linearis Н а 1 d е m а п .  

ScoZithus 

Фиг. 1 .  Поверхность, перпендикулярная к плоскости напластования. 
Разновидность Scolithus с очень широкими, плотно сидящими трубками 
(d= 4 мм, иногда 6-7 мм) . Валун серовато-белого песчаника. Нижний 
кембриЙ. Морбюлонга, о-в Эланд. Швеция. Из А. Вестергорда, 193 1 .  
3/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Поверхность напластования того же образца, что и на фиг. 1 .  
Нат. вел. 

Фиг. 3. Выветрелый валун серовато-белого песчаника с тесно скучен
ными трубками шириной 1-2 мм. Нижний кембриЙ. Блекинге. Швеция. 
Из А. Вестергорда, 1 93 1 .  2/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 125 

Трубчатые текстуры - следы жизнедеятельности червей Scolithus 
linearis Н а 1 d е m а п .  

Фиг. 1 и 2. Тонкослоистый зеленовато-серый тонкозернистый глини
стый и слюдистый песчаник, пронизанный редкими неправильными труб
ками, которые заполнены относительно грубозернистым белым кварцевым 
песчаником. В некоторых трубках (фиг. 2) отчетливо видны нижние и верх
ние концы (тупые или обломанные) .  Нижний кембриЙ. Валун со дна про
лив а Кальмарзунд, около Кальмара, Швеция. Из А. Вестергорда, 1931 .  
Нат. вел. 

Фиг. 3-5. Выветрелый валун очень тонкозернистого кварцитовидного 
песчаника. Фиг . .3 и 4 - соответственно верхняя и нижняя поверхности об
разца ; фиг. 5- вид сбоку. В образце различаются три зоны: верхняя 
с исключительно плотно прилегающими трубками, средняя - с немногими 
трубками и нижняя - с обычными трубками, но не такими обильными. 
как в верхней зоне. Нижний кембриЙ. Морбюлонга, о-в Этланд, Швеция. 
Из А. Вестергорда, 1 93 1 .  Нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  126 

Фиг. 1 .  Алевролит крупнозернистыи с крупными стигмариями и много
численными аппендиксами. Болотные отложения. Свита С26• Донецкий 
каменноугольный бассейн, UентральныЙ . .  раЙон. По А. П. ФеОфиловоii 
( <<Атлас», 1 956 ) .  1/3 нат. вел. 

Фиг. 2. Слоистость в осадке, состоящем из чередующихся алевритовых 
и песчаных слойков, нарушенная корневой системой растений (текстура 
« протыкания» или «прорастания») .  Озерно-болотные отложения. Юрская 
угленосная толща. Южная Якутия. Фото Т. А. ИшиноЙ. Нат. вел. 

Фиг. 3. Стержневые глинисто-песчаные образования по корневон си
стеме растений в морских песках. Олигоцен. Челябинская обл., Нижнеувель
екий ,район, СТ. Формачево. По материалам А. М. иехомского 
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т А Б  Л И Ц А  127 

Фиг. 1 .  Текстура взмучивания осадка. Глинистые слойки (темное). 
заключенные в песчаной породе. нарушены в результате взмучивания 
осадка. Нижний мел. Приморский край. верховье р. СуЙфун. Липовецкое 
каменноугольное месторождение. Из колл. Ю. Я. Громова. Нат. вел. 

Фиг. 2. Мелкая складочка подводнооползневого происхождения 
в слоистом алевролите. Нижний мел. Приморский край. верховье р. Суй
фун, Липовецкое каменноугольное месторождение. Из колл. Ю. Я. Г ро
мова. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Изгибание и завихрение слоиков в аргиллито-алевролитовой 
ПО.роде, обусловленные подводным оползанием незатвердевшего осадка. 
Нижний карбон, ашлярикская свита. Казахская ССР, Карагандинский 
каменноугольный бассейн. Из колл. Е. А. СлатвинскоЙ. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Изгибание слойков Б алевролите, связанное с явлениями под
водного оползания незатвердевшего осадка. Средний карбон. Свита С25• 
Украинская ССР, Донецкий каменноугольный бассейн, Лисичанский район. 
По материалам М. И. Ритенберг. 3/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  128 

Фиг. 1 .  Блок-диаграмма оползневых деформаций в алевритовых пес
чаниках. Средний девон, сумурлинская свита. Го.рный Алтай, Уii:менская 
депрессия, верховья р. Сумурлу, правый склон ее долины. По И. И. Бело
стоцкому, 1 955. 1 /5 нат. вел. 

Фиг. 2. �елкие складочки подводнооползневого происхождения 
в алевролите. Нижний мел. Приморскии край, верховье р. Суйфун, Липо
вецкое каменноугольное месторождение. По материалам Ю. Я. Громова. 
Нат. вел. 

Фиг. 3. �елкие складочки подводнооползневого происхождения 
в ,красновато-,ко.ричневом глинистом алевролите, содержащем прослои слю
дистого аргиллита. Нижний кембриЙ. Сибирь, Иркутский аМфитеатр. По 
Я. К. Писарчик. 2/3 нат. вел. 

Фиг. 4.  �ельчайшие ступенчатые сбросы в слоистой глине. Деформа
:ция слоистости происходила в уплотненном осадке. Неоген. Поволжье, 
Самарская Лука. Фото В. Л. Либровича. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  1 29 

Фиг. 1 .  Складочки подводнооползневого происхождения в среднезер
нистом слоистом песчанике. Олигоцен-миоцен, майкопская серия. Кавказ. 
Из колл. А. И. Гусева, Геологический музей ВСЕГЕи. 1 /2 нат. пел. 

Фиг. 2. Следы подводного оползания осадков в песчано-алевритовой 
озерной пачке. Верхний мел. Сибирь, р. Вилюй, ниже ВилюЙска. По мате
.риалам В. И. Муравьева. Нат. вел. 

Фиг. 3. ГОфрировка слоJ:iков в песчанике, связанная с под'водноополз
невыми явлениями еще не затвердевшего осадка. Нижний кембрий, мотская 
свита. Сибирь, Восточныи склон Восточного Присаянья, р. У рик, гора 
Красная. Из колл. Н. А. Флеровой, Геологический музей ВНИГ.РИ. 
4/5 нат. вел. Зарисовка А. С. дёрина 
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Фиг. 1 .  Алевролитовые «колобки» - рулетоподобные образования. 
возникшие в результате подводного оползания пропитанного водой алеври
тового осадка, обладавшего высокой ТИКСОТ,ропичностью. Средний миоцен, 
нижнечокракские слои. Дагестанская АССР, окрестности сел. КапгучаЙ. 
По Н. Б. Вассоевичу, 1958 

Фиг. 2. Прихотливо изогнутый «колобок» алевролита из добротовских 
слоев. Миоцен, молассы. Карпаты, р. Рыбница. Из колл. Н. Ю. Черняк. 
По Н. Б. Вассоевичу, 1 953. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 3. Зона мо'!.(ного подводного оползания с различно ориентиро
ванными глыбами и утесами песчаников. Низы верхнечО'кракских слоев. 
Дагестанская АССР, окрестности сел. КапгучаЙ. По Н. Б. Вассоевичу, 1954 
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Фиг. 1 .  Межпластовое смятие подводнооползневого происхождения 
в толще песчаников и сланцев верхнего карбона. Южный У.рал, левый бе
рег р. Сакмары. Рисунок А. В. Хабакова 

Фиг. 2. Крупная ложная антиклинальная складка подводнооползневого 
происхождения на почти ненарушенном основании толщи песчаииков и 
глинистых сланцев. Складка размыта перед отложением вышележащих кон
гломератов, отчасти нарушенных. В левом нижнем углу на зарисовке виден 
оползневый пакет среди почти ненарушенных слоев песчаников. Прибрежно
мо.рские отложения, нижняя пермь, артинский ярус. Западный склон Сред
него Урала, у железнодорожного разъезда Шангино. По А. В. Хабакову. 
19482. Масштаб :  1 .5 см = 2 м 
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Фиг. 1. Глобулярная текстура песчаника, определяемая шаровидной 
формой образований, напоминающих конкреции. Каждое шаровидное тело 
состоит из песчинок, скрепленных карбонатным цементом. Гло6ули развиты 
на поверхности корок в пустотах песчаника и являются, по-видимому, эпиге
нетическими образованиями. Нат. вел. 

Фиг. 2. Часть того же об.разца, что и на фиг. 1 ,  в сечении, перпенди
кулярном поверхности корки песчаника. Виден переход от плотного песча
ника к глобулярной текстуре. Средний олигоцен. Казахская ССР, северо
восточная часть Тургайского прогиба. По материалам Б. М. Михайлова. 
Нат. вел. 

Фиг. 3. Конкреционная (желвакообразная) текстура глины, возник
шая, по-видимому, при диагенезе. Глина алевритовая, серовато-зеленая с 
редкими малиново-красными пятнами, состоящая из неправильноокруглых 
образований, сцементированных таким же глинистым веществом, как и жел
ваки. Триас. Белорусская ССР, окрестности Мозыря. Геологический музей 
ВСЕГЕИ. Нат. вел. 
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Фиг. 1-3. Литологический гониометр конструкции А. В. ХабаКОВёi 
и В. Н. Паmковского: 1 - общий вид, 2 - устройство подставки-зажима 
для юстировки измеряемых галек, 3 - деталь устройства штифта для из
мерения углов наклона галек 

Фиг. 4 и 5. Пример определения минимально необходимого числа заме
ров ориентировки галек путем сравнения диаграмм последовательно воз
растающих порций замеров (42. 83, 128, 2 10)  в одном и том же пласте 
( фиг. 4 - по оси А ;  фиг. 5 - по оси С ) .  По А. В. Хабакову 
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Фиг. 1-8. Диаграммы точек выходов длинных (А ) и коротких (С) 
осей галек различной фО,рмы :  фиг. 1 и 2 - все гальки пробы; фиг. 3 и 4 -
уплощенные гальки; фиг. 5 и 6 - овальные гальки ; фиг. 7 и 8 - утюго� 
образные гальки. Наиболее совершенная ориентировка свойственна галь� 
кам симметричной овально�уплощеННQЙ формы. Современный аллювий. 
Ленинградская обл., р. Свирь. По В. А. Даргевич 
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Фиг. 1 и 2. Ориентировка галек в потоке, полученная опытным путем 
на прямолинейном участке гидрологического лотка. Направление течения 
указано ст,релками, Скорость потока 0, 1 1  м! сек, Экспериментальная база 
Uентральной экспедиции ВСЕГЕИ. Опыты Е. В. Дмитриевой. 1 / 15  и 
1 / 10  нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Пример косослоистого литорально-морского конгломерата с ха
рактерным для него согласным наклоном косой слоистости и большинства 
уплощенных галек. Нижняя пермь, артинский ярус. Западный склон Сред
него Урала, правый берег р. У фы, в устье р. Курсак. По А. В. Хабакову 

Фиг. 2 и 3. Расположс;ние галек на современном MOPC�OM берегу 
(фиг. 2) и диаграмма-роза ориентировки длинных осей галек (фиг. 3) .  
Крым, 2 К М  на юго-запад от Алушты. По А. В. Хабакову 

Фиг. 4. Ориентировка галек (величина в поперечнике 5 СМ) на бечев
нике р. Томь. Кемеровская обл., район ниже улуса Сыркошева. Направле
ние потока - примерно от правого верхнего угла снимка к левому нижнему 
углу. По п. Ф. Ли 
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Диаграммы-розы частот наклонов длинных (А ) и выходов коротких 
(е) осей галек, указывающие на характер их ориентировки в различных 
участках русла. Северный Кавказ, р. Лаба. По В. А. Даргевич, 1956 

418 

http://jurassic.ru/



Таб.лица 137 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

0,5 - нанмеНО8знне ГОРН$ОНТО8 

f:\, днаграммь/ - (JОЗЬ/ "аетот � наклонов осен А галек, 

t;\ днаfJJаммы - розы 8ьиодов \!J' осек с Гdllек, 

\ � - наnРl!влення HaКIIOH08 
"f\ косон слокстостн 

� - направленна те"енна nОТОКО8 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  138 

Фиг. 1 -3. Диаграмма наклонов галек по уплощению (крестики) и 
ориентировок их длинных осей (точки) (фиг. 1 ) ;  диаграмма-роза 
наклонов галек по уплощению (фиг. 2) и диаграмма-роза расположе
ния их цо длине (фиг. 3) .  Современный аллювий в центральной части русла. 
Алтай, р. Катунь. По В. В. Шаркову 

Фиг. 4 и 5. Пример обратного (по сравнению с наклонами косой слои
стости) преобладающего наклона галек в речном конгломерате: диаграммы
розы наклонов галек по их длине (фиг. 4) и по уплощению (фиг. 5 ) .  Ниж
няя пермь, артинский ярус. Южный Урал, р. У фа, ниже устья рч. Бур
кунды. По А. В. Хабакову 

Фиг. 6 и 7. Диаграммы выходов длинных (А ) и коротких (С)  осей 
галек. Покровный горизонт каарлахтинского оза. Четвертичные отложения. 
Ленинградская обл., в 25 км севернее г. Приозерска. По В. А. Даргевич 

Фиг. 8. Погребенный склон древнего речного русла, заполненного 
нижнепермскими белокатаЙСI<ИМИ конгломератами. Это предположение под
тверждается изучением ориентировки галек и косой слоистости. 
Ориентировка галек указывает направление течения древней реки (с юго
востока 165- 1 1 50 на севе.ро-запад 295-3450) .  Нижняя пермь, артинский 
ярус. Западный склон Среднего У рала, левый берег р. Бисерть. По 
А. В. Хабакову 
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Фиг. 1 и 2. Диаграммы-розы частот наклонов галек по удлинению 
( фиг. 1 )  и по уплощению (фиг. 2) .  Покровный горизонт каарлахтинского 
оза. Четвертичные отложения. Ленинградская обл., в 25 км севернее г. При
озерска. По В. А. Даргевич, 1 952 

Фиг. 3. Ориентировка галек в различных участках каарлахтинского 
оза. Диаграммы-розы наклонов осей А и выходов осей С галек. Ленин
градская обл., близ г. Приозерска. ПО В. А. Даргевич, 1952 
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Фиг. 1 и 2. П.ример одного из озовых типов ориентировки галек. Ле� 
нин градская обл. , близ г. Приозерска. По В. А. Даргевич 

Фиг. 3 и 4. Диаграммы ориентировки длинных осей валунов в основ
ной морене последнего оледенения. Северо-восточный берег Ладожского 
озера. По В. В. Шаркову 

Фиг. 5 и 6. Диаграммы-розы ориентировки длинных (фиг. 5) и Kopor
ких (фиг. 6) осей валунов в основной морене Западно�Сибирской низмен
ности,  указывающие на характер их расположения по отношению к на
правлению движения ледника (направление указано стрелками) .  По 
С. В. Яковлевой, 1955 
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Фиг. 1. Congeria, ориентированные по удлинению волновым движе
нием воды параллельно берегу. Нижний плиоцен, мэотический ярус. Пред
кавказье, окрестности г. Ростова. Из колл. В. И. Жихарева. Геологический 
музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

Фиг. 2. Белемниты в верхнеюрском песчанике с рострами, ориенти
рованными волновыIM движением воды в диаметрально противоположные 
стороны. Из колл. Геологического музея ВСЕГЕИ. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Тентакулиты, ориентированные волновым движением воды 
параллельно береговой линии. Ростры направлены, п.римерно в равных ко
личествах, в диаметрально противоположные стороны. Верхний силур, 
чортковский горизонт. Украинская ССР, левый берег р. Днестра, с. Ко
стельники. Из колл. О. И. Никифоровой, Геологический музей ВСЕГЕИ. 
Нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Ориентированное (почти широтное ) расположение раковин 
фузулин в песчанике, совпадающее с направлением береговой линии моря 
в стерлитамакское время. Нижняя пермь, артинский ярус. Средний 
Урал, р. Бисерть. По А. В. Хабакову. Нат. вел. 

Фиг. 2. Шлиф ИЗ того же образца. Х 10 
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Фиг. 1 .  Нижияя поверхность плиты артинского песчаника с субпарал
лельным расположением слепка раковины ортоцератита и борозд течения 
(контротпечаток) .  Южный Урал, Актюбинский район, горы Утеген, 
р. Алимбет. По А. В. Хабакову. 1/2 нат. вел. 

Фиг. 2. Схема продольного влечения литоральных наносов на Южном 
берегу Крыма. Под влиянием косых волн гальки перемещаются прибоем 
параллельно берегу по зигзагообразной линии. По В. А. Обручеву, 1908 

Фиг. 3. Схема береговой линии Черного моря между Алупкой и Фео
досией (а) ,  схема направления господствующих ветров в этом районе в лет
нее и зимнее время (б) и их роль в розе ветров, выраженная в процен
тах (8 ) . По В. А. Обручеву, 1908 
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Фиг. 1 .  Скалистое дно с редкими зарослями кораллов. Станция 3789 
экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, центральная часть к юго-востоку 
от о-ва Джонстон, 1 302 1 ' с. ш. и 1 7021 '  в. д. Глубина 900 м. Вершина 
подводной вулканической горы Витязя. Фото Н. Л. Зенкевича, Институт 
океанологии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 1 

Фиг. 2. Скалистое дно с валунами, местами покрытое глобигериновьш 
песком. Поверхность скал имеет округлые углубления, сделанные сверлиль
щиками (возможно, голотуриями).  Станция 3789 экспедиц. судна 
«Витязь».  Тихий океан, центральная часть к юго-востоку ОТ о-вов Джон
стон, 1 302 1 '  с. ш. и 1 7302 1 ' з. д. Глубина 900 м. Вершина подводной ву л
канической горы Витязя. Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии 
АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 

1 "Советское фото" N2 7, 1958, стр. 44. 
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Фиг. 1 .  СкаЛИС1 0е дно с валунами, местами покрытое глобигериновым 
песком. Станция 3789 экcnедиц. судна «Витязь» .  Тихий океан, централь
ная часть к юго-востоку от о-вов Джонстон. 1 3021 ' с. ш. и 173021 f з. д. 
r лубина 900 м. Вершина подводной вулканической горы Витязя. Фото 
Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 
1 ,5Х 1 ,5 м 

Фиг. 2. Валуны, обломки кораллов и глобигериновый песок на СКЛОНt 
атолла Халл. Станция 3803 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, к югу 
от о-вов Феникс, 4032 f ю. Ш. И 1720 1 4  f з. д. Глубина 1 380 м. Фото 
Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 
1 ,5Х 1 ,5 м 
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Фиг. 1 .  Коренные скалы гравелитов на дне, покрытом алеврито-кар
бонатным илом. Станция 3844 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, 
в области моря Фиджи, 29054' ю. ш. и 1 7 1055' в. д. Глубина 2 400 м Фото 
Н. л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 
1 ,5Х 1 ,5 м 

Фиг. 2. Скальные выходы гравелитов среди глинисто-алеврито-карбо
натных илов. Вверху слева - голотурия и ее следы, на:поминающие парные 
полоски, подобные знакам ряби. Станция 3844 экспедиц. судна «Витязь». 
Тихий океан, в области моря Фиджи, 29048 ' ю. ш. и 17 1050' в. д. Глубина 
3 800 М .  Фото Н. л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Пло
щадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 М 
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Фиг. 1 .  Железисто-марганцовистые корки, покрывающие скалистое 
дно, местами (в понижениях) засыпанное глобигериновым песком. Вершина 
подводной вулканической горы Макарова. Станция 3624 экспедиц. судна 
«Витязь». Тихий океан, в районе к северу от о-ва Маркус, 29°29' с. ш. 
и 1 53°2 1 ' в .  д. Глубина 1 33j м .  Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океано
логии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 

Фиг. 2. Железисто-марганцовистые корки, покрывающие валуны и 
скалы, местами в понижениях с r лобигериновым песком и илом. Вершина 
подводной вулканической горы Макарова. Станция 3624 экспедиц. судна 
«Витязь». Тихий океан, в районе к северу от о-ва Маркус, 29°29' с. ш. 
и 1 53°28' в. д. Глубина 1 355 м .  Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океано
логии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 
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Т А Б Л И Ц А  148 

Фиг. 1 .  Валуны и гальки на поверхности глубоководной красной глины. 
Станция 3632 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, между о-вами Мар
кус, Марианскими и Маршалловыми, 1 7038' с. ш. и 1 53054 ' в. д. Глубина 
5 7 1 8  М. Фото Н. л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Пло
щадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 М 

Фиг. 2. Известковистые гравиii:ные галечники среди глобигериновых 
песков. Станция 3821 эк'С'педиц. судна «Витязь».  Тихий океан, в ,районе 
о-вов Дружбы, к западу от абиссальной впадины Тонга, 22036' ю. ш. и 
1 7503 1 ' з. д. Глубина 1 225 М. Фото Н. л. Зенкевича, Институт океаноло
гии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 М 
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Т А Б Л И Ц А  149 

Фиг. 1 .  Галечно-гравийный коралловый песок с крупными обломками 
кораллов на склоне атолла Атафу. Станция 3807 экспедиц. судна «Витязь». 
Тихий океан в ,районе о-вов Т окелау (Юнион) ,  8037' ю .  ш .  и 173030' з. д. 
Глубина 650 м .  Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. 
Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 

Фиг. 2. Гравийные известковистые пески с гальками в батиальной об
ласти на дне океана (разновидность глобигеринового песка) .  Станция 
3821 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, в районе о-вов Дружбы, 
к западу от абиссальной впадины Тонга, 22036 ' ю. ш. и 1 75031 ' з. д. Глу
бина 1 225 м .  Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. 
Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 
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Т А Б Л И Ц А  150 

Фиг. 1 .  Крупные знаки ряби течения ( с  амплитудой до 1 5-18 СМ) , 
каменные глыбы (справа вверху) ,  мелкие обломки кораллов и глобиге� 
риновый песок на склоне атолла Халл. Станция 3803 экспедиц. судна 
«Витязь». Тихий океан, в экваториальном поясе, к югу от O�BOB Феникс, 
4032' ю. ш. и 1 720 14' з. д. Глубина 1 380 М. Фото Н. л. Зенкевича, Инсти� 
тут океанологии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 М 

Фиг. 2. Твердое дно из массивного известняка с глобигериновым илом, 
с мелкими субпараллельными бороздами и бугорками - следами работы 
донных течений. Станция 3653 э'кспедиц. судна «Витязь» .  Тихий океан, 
к востоку от восточного острова Новой Гвинеи, 400 1 2 '  ю. ш .  и 1 5305 1'  в. д. 
Глубина 2 170 М. Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. 
Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 М 
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т А Б  Л И Ц А  151 

Фиг. 1 .  Следы ползания илоедов и бугры (домики? )  на поверхности 
глубоководной красной глины. Станция 3639 экспедиц. судна «Витязь». 
Тихий океан, 7029 1 с. Ш. И 1 530541 в. д. Глубина 4 658 м. Фото Н. Л. Зен
кевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 

Фиг. 2. Изогнутые крупные следы ползания илоедов, бугры (домики? )  
и ямки, возможно, органогенного происхождения на поверхности известко
вых илов. Станция 3644 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, между 
Микронезией и Меланезией, 4С351  с. Ш. И 1 530541 В. д. Глубина 3870 м. 
Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 
1 ,5 Х 1 ,5 м 
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т А Б  Л И Ц А  152 

Фиг. 1 .  Чер'ви�полихеты и прерывистые узкие следы их ползания, фе� 
калии и другие тексту.ры на поверхности глобигеринового ила. Станция 
3650 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, западнее о-ва Науру, под 
экватором, 0002' с. ш. и 1 54042 ' в. д. Глубина 2 360 м. Фото Н. Л. Зенке
вича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 

Фиг. 2. Извилистые следы ползания крупных илоедов, фекалии, бугры 
облекания (над конкрециями? )  и другие гиероглифовые формы инфра
рельефа на поверхности глубоководной красной глины. Станция 3630 экспе
диц. судна «Витязь».  Тихий океан, между о-вами Марианскими и Маркус, 
220 с. ш. и 1 5305 1 '  в. д. Глубина 5 733 м. Фото Н. Л. Зенкевича. Институт 
океанологии АН СССР. ПЛOJмадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 
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т А Б  Л И Ц  А 153 

Фиг. 1. Очень крупный изогнутый след ползания неизвестного живот
ного (краба ? )  шириной до 10-12 СМ, фекалии и другие текстуры на по
верхности г лобигеринового ила. Станция 3649 экспедиц. судна «Витязь». 
Экваториальная обл3.сть Тихого океана к севера-западу от Соломоновых 
островов, 1030' с. ш .  и 1 54007' в. д. Глубина 2 970 М. Фото Н. л. Зенке
вича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 М 

Фиг. 2. Спиральные ходы илоедов на поверхности глинисто-карбонат
ного ила. Станция 381 '1 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, подвод
ный склон о-вов Самоа, 1 2005' ю. ш. и 1 72036' з. д. Глубина 4 750 М. Фото 
Н. л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съемки 
1 ,5 Х 1 , 5  М . 1. '  ;tlf� 
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т А Б  Л И Ц А  154 

Фиг. 1 .  Скалистое дно с выходами гравелитов. Станция 3844 экспедиц. 
судна «Витязь».  Тихий океан, в области моря Фиджи, 29054' ю. ш. и 
1 7 1055 '  в. д. Глубина 2 400 оМ. Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океаноло� 
гии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5Х1 ,5 ом 

Фиг. 2. Скалистое дно на вершине подводной вулканической горы ВИ4 
тязя. Станция 3789 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, центральная 
часть, к юго�востuку от O�BOB Джонстон, 1 3021 ' с .  ш. и 17302 1 '  з. д. Глубина 
900 оМ. Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь 
съемки 1 ,5 Х 1 ,5 ом 
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т А Б  Л И Ц А  1 55 

Фиг. 1 .  Коренные скальные выходы дислоцированных пластов на дне 
океана среди ка,рбонатно-глинистых И АОВ. Станция 3844 экспедиц. СУДНEl 
«Витязь». Тихий океан, в области моря Фиджи, 3 1 046' ю. ш. и 1 7 1 054' в. д. 
Глубина 2 040 м. Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. 
Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 

Фиг. 2. Скалистое дно и гравийные галечники с обломками кораЛ\ОБ. 
Станция 3654 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, в районе Новой 
Гвинеи, восточнее Рабаула, 4052 ' ю. ш. и 1 5205 1 '  в. д. Глубина 360 м. Фото 
Н. Л. Зенкевича, Институт океанологии АН СССР. Площадь съеМКп 
1 , 5 Х 1 ,5 м 
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т А Б  Л И Ц А  156 

Фиг. 1 .  Спиральные выпуклые ходы илоедов и другие гиероглифические 
текстуры на поверхности г лубоководной красной глины. Станция 
3635 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, севернее Каролинских остро
вов, 1 0052 ' с. ш . и 1 53050' в. д. r луб ина 5 820 м. Фот'О Н. Л. 3енкевича, 
Институт 'Океанол'Огии АН СССР. Площадь съемки 1 ,5 Х 1 ,5 м 1 

Фиг. 2. Отпечаток морской звезды на известковом глинисто-алеври
товом иле. Станция 3670 экспедиц. судна «Витязь». Тихий океан, в .районе 
впадины Бугенвилль, к югу от о-ва Новая Британия, 6028' ю. ш. J1 
149043 ' в. д. r лубина 1 880 м. Фото Н. Л. Зенкевича, Институт океаноло
гии АН СССР 

1 "Советское фото", N2 7, 1958, стр. 44. 
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т А Б  Л И Ц А  157 

Фиг. 1 .  Крупнощебневая структура. 
Брекчия. У г ловатые обломки карбонатной породы, размером 50-

70 мм, сцементированы бокситовым веществом. Обломки несколько упло
щенной формы, обычно разсбщены между собой и имеют параллельную 
ориентировку. По-видимому, породы данного вида возникают П,ри значи
тельном воздействии процессов выщелачивания и замещения. Верхний де
вон. Южный Урал. Из колл. Т. Е. Вульф и И. А. Корнилович, Геологиче
ский музей ВСЕГЕИ. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Среднещебневая структура. 
Брекчия. Порода сложеНа угловатыми обломками кварцитовидного пес

чаника размером от 25 до 50 мм и небольшим количеством гравийного ма
териала. Обломки скреплены кремнистым крустификационным цементом. 
Средний палеозой. Uентральное Забайкалье, бассейн р. Онон. Из колл. 
Ю. П. Деньгина, Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А 158 

Фиг. 1 .  Дресвянощебневая структура. 
Дресвянобрекчия. Остроугольные обломки мергеля, величиной от 2-3 

до 20-25 ММ, скреплены карбонатно-г линистым веществом. Плиоцен, про
дуктивная толща. Большой Кавказ, Кабристан. Из колл. В. В. Вебера, Гео
логический музей ВСЕГЕи. Зарисовка А. С. Дёрина. Нат. вел. 

Фиг. 2. I,l!ебнедресвяная структура. 
Дресвяник со значительным содержанием щебневого материала. Обло

мочный материал представлен слюдяным сланцем. Размеры обломков 1-5, 
реже 1 0- 1 5  мм. иемент карбонатный. Четвертичные отложения. 
Восточный Казахстан, ,р. Бол-Кальджир. Из колл. В. П. Нехорошева, Гео
логический музей ВСЕГЕи. 9/10 нат. вел. 

Фиг. 3. Галечнощебневая структура. 
Конглобрекчия. Порода сложена плохо окатанными и угловатыми об

ломками полимиктового состава размером 10-25 мм и глинисто-известко
вым цементом. Нижний мел - плиоцен (гобийские отложения).  Казахская 
ССР, северный склон хр. Тарбагатай, урочище Воща. Из колл. Г. М. Га
пеевой, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка А. С. Дёрина. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  159 

Фиг. 1. Плитчатощебневая структура. 
Осадочная брекчия. Обломки и цемент представлены доломитом. Об

ломки с упорядоченным расположением плитчатые, угловатые, размеРО1\{ 
от 1 0  до 30-50 ММ. Синий, основание аладьинской свиты. Северная часть 
I{расноярского края, р. Иркинеева. Из колл. г. И. Кириченко. Нат. вел. 

Фиг. 2. Тонкоплитчатощебневая структура. 
Брекчия. Порода состоит из остроугольных тонкоплитчатых обломков 

доломита. Уемент карбонатный. Нижний ордовик, устькутская свита. Пра
вый берег р. Лены, 6 1СМ ниже д. Кривая Лука. Из колл. г. И Кириченко. 
Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  160 

Фиг. 1 .  Плитчатощебневая структура. 
Брекчия из угловатых обломков карбонатно-глинистой породы возникла 

вследствие выщелачивания. Уемент кальцитовый. Присутствует псаммито
вый заполняющий материал кремнисто-кварцевого состава. Верхний палео
зой. Северо-запад Казахской ССР, р. Терс-Акан. Из колл. Б. И. Черны
шева, Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

Фиг. 2. Плитчатощебневая структура. 
Брекчия. Угловатые, плитчатой формы, обломки карбонатной породы 

плохо сортированы по размеру. Уемент карбонатный. Синий, красногор
ская свита. Енисейский кряж, р. Большой Пит. Из колл. Г. И. Кириченко. 
Зарисовка Л. Ф. ДруговоЙ. Нат. вел. 

Фиг. 3. Брекчия с многочисленными обломками щитков панцирных 
рыб. В породе присутствуют мелкие гальки и гравийные обломки поли
миктового состава. Уемент карбонатно-железистыЙ. Заполняющий мате
риал-алевритовый и песчаный (кварцевый) .  Верхний девон. Северный 
край, Андомский район. Из колл. Н. Н. Лобашовой, Геологический музеii 
ВСЕГЕИ. 9/10 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  161 

Фиг. 1. Схематическое изображение доломитовой брекчии, образовав
шейся в результате обрушения слоистых доломитов в полости карстовых 
пустот. Пермь. Среднее Поволжье, Самарская Лука. По М. Э. Ноинскому. 
1 905. 1 / 12  нат. вел. 

Фиг. 2. Брекчия известково-доломитовая с карбонатным цементом, 
подобная по генезису брекчии, изображенной на фиг. 1 .  Структура дре
свянощебневая. Пермь. Среднее Поволжье, Самарская Лука. По В. Л. Ли
бровичу. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  162 

Фиг. 1 .  Брекчия обвала (глыбовая брекчия) .  Плохо сортированные по 
величине, неокатанные обломки размером до 5-7 см и глыбы величино!! 
до 1 7  м представлены извеС l'няками с фауной ( 1 )  и афанитовыми извест
няками (2) .  Содержатся немногочисленные окатанные обломки метаморфи
ческих и изверженных пород (3) .  Обломочный материал сцементирован 
�ильноизвестковистой г линой (4) .  В основании брекчии залегают пере
слаивающиеся известняки и мергели ( 5 ) .  Нижняя пермь, НИ2fшеартинский 
ярус. Южный Урал, среднее течение р. Юрезань. По А. и. Осиповой, 1950 

Фиг. 2. Брекчия тектоническая, образовавшаяся на границе карбонат
ной толщи со сланцами. Структура брекчиевая. Порода сложена угловатыми 
-обломками углистого известняка (темно-серое) и доломита (светлое) ,  про
межутки между которыми заполнены мелко раздробленным, перетертым ма
териалом того же состава. Нпжнии палеозой. Восточное Забайкалье, Нер
чинско-Заводской район. ИЗ колл. В. С. Кормилицына. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  163 

Фиг. 1 .  Крупногалечная СТ.руктура. 
Полимиктовый конгломерат. Гальки хорошо окатаны, преобладаю� 

щие размеры 50-1 00 ММ. Уемент кремнеземистый. Верхняя юра. Восточное 
Забайкалье, Газимурский район. Из колл. Т. и. Забокрицкого. 4/5 нат. 
вел. 

Фиг. 2. Среднегалечная структура. 
Полимиктовый конгломерат. Обломочный материал п.редставлен хо

рошо окатанными гальками осадочных, метаморфических и изверженных 
пород размером от 25-27 до 35-40 ММ. иемент хлорито-серицитовыЙ. 
Алевритовый и песчаный ( кварцевый) заполняющий материал присут� 
ствует в значительном количестве. Верхняя юра, верхнегазимурская свита. 
Восточное Забайкалье, Читинская обл., район левобережья р. Борзи. 
Из колл. Т. и. Забокрицкого. Зарисовка М. С. ДёриноЙ. Нат. вел. 
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�елкогалечнаи структура в конгломератах 
Фиг. 1 .  Полимиктовый конгломерат. Хорошо окатанные гальки раз· 

ме.ром 10-23 мм значительно сгружены. Уемент кремнистый, поровыЙ. 
Средний кембриЙ. Сибирская платформа, Анабарский район, р. Бюрю. 
гунда. Из колл. В. Н. Рожкова, Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

Фиг. 2. Фосфоритовый конгломерат. Гальки размером 10-25 мм 
представлены окатанными фосфоритовыми конкрециями и песчаным 
фосфоритом. Уемент гидрослюдисто·хлоритовыи с небольшим коли
чеством фосфатного вещества. Характер цемента преимущественно поровыЙ. 
Заполняющий материал - пес'чаный, ПОЛИМJfКТОВОГО состава (кварц, не· 
многочисленные зерна полевого шпата, фосфорита) .  l\1ел. Подольс'кое место· 
рождение, штольня Лысовка. Из колл. М. И. Лихаревой, Геологическиii 
музей ВСЕГЕИ. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Полимиктовый конгломерат. Порода сложена гальками осадоч
ных, изверженных и метаморфических пород размером от 10 до 1 7  мм. 
Присутствуют редкие гравийные обломки. Цемент г линисто-серицитовый, 
преимущественно порового типа. Заполняющее вещество - раэнозер· 
нистый песчаный материал. Наблюдается довольно отчетливая ориен· 
ТИ.ровка обломков. Средняя юра. Восточное Забайкалье, Алгачинский 
район. Из колл. Т. В. Стасюкевич. Зарисовка Л. Ф. ДруговоЙ. Нат. вел. 
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Неравногалечная структура в конгломератах 
Фиг. 1 .  Полимиктовый конгломерат. Гальки различных пород, вели

чиной 10-65 мм, обычно ХОРОШО окатаны. Уемент гидрослюдисто-хлори
товый порового типа. В породе присутствуют немногочисленные гравийные 
обломки. Заполняющий материал псаммитовый, ПОЛИМИКТQВОГО состава. 
Наблюдается незначительное вдавливание одних галек в другие. Средний 
девон, основание красной толщи. Казахская ССР, хр. Каратау. Из колл. 
Н. Л. Бубличенко, Геологический музей ВСЕГЕи. Зарисовка М. С. дёри
ной. 7/ 10  нат. вел. 

Фиг. 2. Полимиктовый конгломерат. Гальки размером от 10  до 60 мм, 

ХОРОШО окатанные, иногда уплощенной формы, представлены кварцитом, 
кварцем, кремнем, кварцево-слюдистым сланцем. Уемент карбонатный� 
Присутствует песчаный заполняющий материал. Нижняя юра. Ленский 
район. Из колл. Е. С. Бобина, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка 
А. С. Дёрина. Нат. вел. 
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Фиг. 1. Ледниковые валунные отложения, слагающие гряды конечных 
морен невской стадии последнего (валдайского) оледенения. Западное по
бережье Ладожского озера. По материалам И. И. Краснова 

Фиг. 2. Тиллит С плохо сорТИ,рованным псефитовым материалом 
от валунов до многочисленных окатанных и угловатых крупных обломков 
различной величины. В породе встречаются ограненные валуны. Эопалео
зой. Восточная Сибирь, правый берег р. Лены, выше устья р. Большой 
Патом. Г. Ф. Лунгерсгаузен, 1957 

Фиг. 3. Тиллит ( ? ) . Структура обломочная. Порода сложена 
плохо окатанными и угловатыми обломками габбро, диорита, гранита и 
кремнистых пород псефитовой размерности. Уемент гидрослюдисто-хлори
товый, присутствует в очень небольшом количестве. Заполняющий мате
риал представлен зернами кварца и измененного полевого шпата (псаммо
алевритовой .размерности) ,  чешуйками слюды. Нижний кембрий - эокемб
рий. Северо-запад rvlурманской области, перешеек между полуостровами 
Рыбачьим и Средним. Из колл. А. Н. ГеЙслера. Нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Тиллит ( ? ) , состоящий из крупных обломков различных пород 
(преобладают карбонатные) ,  плохо сортированных по величине и степени 
окатанности ;  в породе присутствуют редкие крупные валуны, гальки, угло
ватые неокатанные обломки и гравий но-дресвяный материал. иемент кар
бонатно-глинистый ; заполняющий материал песчано-алевритовый, кварце
вый. Порода рассланцована. Синий, чингасанская серия. Северо-западная 
часть Енисейского кряжа, среднее течение р. Вороговки. Фото Ф. П. Ков
ригина. 

Фиг. 2. Участок тиллита, изображенногО' на фиг. 1. 4/5 нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Образец парады из маренных атлажениЙ. Для парады харак
терна плахая сартиравка абломочнага материала ( наряду с гальками при
сутствуют гравийные абломки разной величины и песчано-алевритовый 
материал) . иемент глинистый. Рисская марена. Латвийская сср, р. Да
угава, у сел. Доле. Из калл. п. п. Лиепиньша, Геолагический музей 
ВСЕГЕи. 7/ 10  нат. вел. 

Гравийногалечная структура в гравелитоконгломератах 
Фиг. 2. Полимиктовый гравелитаконгламерат. Для породы характерна 

плахая сартированность обломачного материала па размернасти. Присут
ствует песчаный запалняющий материал. ПалеозаЙ. Кальский палуастрав, 
Кандалакшский райан. Из колл. Н. Г. Судавикава, Геологический музей 
ВСЕГЕИ. Зарисовка А. С. Дёрина. Нат. вел. 

Фиг. 3. Полимиктовый гравелитакангломерат. Обламки крупна- и 
мелкогравийной размернасти (2-10  ММ) и мелкие гальки ( 10-20 ММ ) сце
ментираваны апалавым цементам. Верхний мел. Казахская ССР, Актюбин
ская обл., Орский райан. ИЗ калл. А. А. Петренко, Геологический музей 
ВСЕГЕИ. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 4. Карбанатный гравелита конгломерат. Псефитавый материал 
представлен харашо акатанными гальками ( 1 0-40 МJИ) и гравийными аб
ламками (4- 1 0  .ММ) карбанатнай порады, имеет высокую степень сгружен
ности. иемент карбонатно-железистый смешаннага типа (паравый, реже 
кантактный ) .  Галацен. Эстонская ССР, Каарди. ИЗ калл. Мейера, Музей 
землеведения при МГУ. 9/ 10  нат. вел. 
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Галечногравийная структура в конглогравелитах 
Фиг. 1 .  Полимиктовый конглогравелит. Обломки размером от 3 до 

1 0  мм, реже до 20-25 hlM представлены осадочными и метаморфическим!! 
породами.  иемент карбонатный,  по ров ого типа. Структура цемента пелито
морфная до мелкозернистой. Современная литораль. Армянская ССР, со
временный берег оз. Севан. Из колл. Е. А. Перепечиной, Геологический 
музей ВСЕГЕИ. Зарисовка Л. Ф. друговой. Нат. вел. 

Фиг. 2. Полимиктовый конглогравелит. В породе содержатся гра
вийные обломки размером от 1 до 10 мм, немногочисленные мелкие гальки 
до 1 5-20 мм, мелкий детрит и остатки одиночных кораллов. Уемент карбо
натно-г линистый. Нижний мел, готерив, неритическая фация. Крым. Из 
колл. Н. Х. Дампель, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка Л. Ф. Дру
товой. 3/5 нат. вел. 
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Фиг. 1-3. Пример фациального перехода по простиранию мелкога
лечных полимиктовых конгломератов в гравелиты. Конгломераты характе
ризуются различным вещеСТ!Jенным составом обломков и преимущественно 
r линистым составом цемента. Нижний мел, валанжин, лимурийская свита. 
Хабаровский край, Амурская область, средняя часть бассейнов рр. Лимури 
и Тильды. По материалам А. и. Попова. Зарисовка М. С. дёриноЙ. 
Нат. вел. 

Фиг. 4. Неравнодресвяная структура. 
Кварцевый дресвяник. Порода сложена угловатыми, неокатанными об

ломками кварца с преобладающими размерами 3-10 ММ. Степень сгружен
ности обломочного материала очень высокая. Уемент карбонатный. Ниж
няя юра. Полуостров Мангышлак, гора Кок-Ола. Из колл. А. А. Савелье
вой, Геологический музей ВНИГРИ. Зарисовка Л. Ф. Друговой. Нат. вел. 

Фиг. 5. Средне-крупногравийная структура. 
Кварцитовый гравелит. Гравийные обломки величиной 5-10, реже 

2,5-5 ММ сцементированы гипсом. Присутствуют единичные гальки 
кварцита. Соде.ржится незначительное количество мелкогравийного мате
риала. Третичная система, эоцен. Украинская ССР, Карпаты, центральная 
синклинальная зона. Из колл. ю. М. Пущаров,ского, Геологический музей 
ВСЕГЕИ. Зарисовка М. С. дёриноЙ. Нат. вел. 

http://jurassic.ru/



Та6.лuуа 170 

http://jurassic.ru/



т А Б  Л И Ц А  171 

Фиг. 1. Средне-крупногравийная структура. 
Олигомиктовый гравелит. Размеры гравийных обломков, пред

ставленных кварцитом, реже кварцем, 3-1 0  мм (преобладающие 
5-10 мм) . иемент слюдисто-кремнистый, присутствует в значительном ко
личестве. Средний карбон. Донецкий каменноугольный бассейн, у д. Кисе
левки. Из колл. Б. И. Чернышева, Геологиче::кий музей ВСЕГЕИ. Зари
совка Л. Ф. ДруговоИ. 4/5 нат. вел. 

Фиг. 2. Среднегравийная структура. 
Кварц-кварцитовый гравелит. Обломочный материал довольно 

хорошо сортирован по размеру (3-5 мм) . В породе присутствуют .редкие 
гравийные об.lЮМКИ величиной 8-10 мм и единичные мелкие гальки. ие
мент железистый, пленочный, местами поровыЙ. Верхняя юра, келловеЙ. 
Вологодская обл., р. Рыбница. Из колл. Б. М. Даньшина, Геологический 
музей ВСЕГЕИ. Зарисовка М. С. ДёриноЙ. 9/10  нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Средне�мелкогравийная структура в фосфоритовом гравелите. 
Преобладающие размеры гравийных обломков, представленных фОСфори
том, 1-2,5 мм. иемент карбонатный. Присутствует песчаный заполняющий 
материал. Верхний ордовик. Река Енисей. Музей землеведения при МГУ. 
Нат. вел. 

Фиг. 2. Мелко-среднегравийная СТ.руктура в гравелите. Размеры гра
вийных обломков не превышают 3-5,0 мм. В породе присутствуют рако
вины устриц, отдельные створки и ИХ обломки. Палеоген, сузакский ярус. 
Северная Фергана. Из колл. Р. Ф. Геккера. 2/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Неравногравийная структура. 
Кварцево-фОСфОРИТОВЫЙ гравелит с размерами гравийных обломков 

1-10 мм. Присутствуют редкие мелкие гальки фосфорита. иемент регене
рационный, кварцевый. Заполняющий материал песчаный, кварцевый. 
Ордовик. Восточная Сибирь, р. Лена. Из колл. В. Н. Доминиковского. За
рисовка В. Л. Леванта. Нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Кварц-кварцитовый гравелит. Структура крупно-среднегра
виЙная. Обломочный материал преимущественно крупно- и среднегравий
ной размерности (2,5-10 ММ) с преобладанием обломков величиноii 
2,5-5 ММ представлен кварцитом и заметно в меньшем количестве кварцем. 
иемент кальцитовый, мелкокристаллический. Песчаный, кварцевый запол
няющий материал црисутствует в значительном количестве. Палеоген. Ка
захская ССР, Зайсанский район. Из колл. В. П. Нехорошева, Геологи
ческий музей ВСЕГЕИ. Зарисовка М. С. дёриноЙ. Нат. вел. 

Фиг. 2. Глиняный псаммогравелит. Структура псаммогравиЙная. 
Г линяные обломки, 'сцементированные глинистым веществом, плохо сорти
рованы по величине (0,3-3 ММ) , слабо окатаны и неоднородны по составу 
слагающих их глинистых минералов. В обломках видна параллельность 
чешуйчатых агрегатов глинистых частиц. Нижняя юра, черниговская свита. 
Казахская ССР, Кустанайская обл., Тургайский буроугольный бассейн. 
Из колл. Т. С. Петровской. Зарисовка А. С. дёрина.Х30, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Крупногравийная структура. 
Полимиктовый гравелит. Гравийные обломки представлены яшмой, 

иног да с большим количеством органического вещества, кремнем, кремни� 
стым сланцем ( ? ) , сильно измененной эффузивной породой. Размеры об� 
ломков 5-7 ,м,м. Уемент кальцитовый, смешанного типа (пленочныи, иногда 
поровый) .  В значительном количестве присутствует псаммитовый (KBapцe� 
вый) заполняющий материал. Нижняя пермь. Средний Урал, западный 
склон. Из колл. В. А. Даргевич. Зарисовка В. Л. Леванта.Х 1 5, без aHa� 
лизатора 

Фиг. 2. Среднегравийная структура. 
Участок полимиктового гравелита в конгломерате. Гравийные обломки 

обычно хорошо окатаны, представлены кварцевым песчаником, кварцевым 
алевролитом, кварцитом и яшмой, преобладающие размеры 2,5-4 ,м,м. 
Уемент карбонатный, местами железистый, порового типа. Присутствует 
песчаный (кварцевый) заполняющий материал. Верхний мел. Таймырский 
полуостров. Из колл. Л. А. Чайка, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зари� 
совка В. Л. Леванта. Х 1 5, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Мелкогравийная структура. 
Кварцевый гравелит. Д I\Я породы характерна высокая степень СО,рти

рованности гравийных оБЛОМI(ОВ по размеру ( 1-2,5 ММ) и их хорошая ока
танность. иемент карбонатный, кристаллически-зернистый, смешанного 
типа (базальный, поровыЙ). Присутствует песчаный, кварцевый заполняю
щий материал. Нижний кембрий, балтийский комплекс. горизонт синих 
глин. Северная Белоруссия, район г. Полоцка. Из колл. Е. П. Брунс. За
рисовка В. Л. Леванта.Х 1 5. без анализатора 

Фиг. 2. Неравногравийная структура. 
Известняковый гравелит. Плохо сортированные. различного раз

мера Г,равийные обломки сложены пелитоморфным карбонатом. иемент ба" 
зальный, редко поровый, представлен вторичным, кристаллически-зерни
стым кальцитом. Нижний мел. Юго-западная оконечность Гиссарского 
хребта. Из колл. Н. П. Луппова. Зарисовка В. Л. Леванта. Х 1 5, без 
анализатора 
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Фиг. 1 .  Псаммо-мелкогравийная структура. 
Кварцевый песчанистый гравелит. Хорошо окатанные обломки раз

мером от 0, 1 до 1 ,6 мм представлены кварцем, единичными зернами 
кварцита и микроклина. иемент железистый, пленочный. Отмечается нали
чие регенераци'онных кайм, нарастающих на хорошо окатанные гравийные 
и песчаные зерна. Верхний протерозой, полесский комплекс. Южная 
Белоруссия, г. Слуцк. Из колл. Е. П. Брунс. Зарисовка В. Л. Леванта.Х 15, 
без анализатора 

Фиг. 2. Смешанный радиально-крустификационно-поровый цемент. 
Полимиктовый гравелит. Порода сложена хорошо окатанными фосфо

ритовыми, кварцевыми, кварцитовыми и серицито-кремнистыми обломками. 
Присутствуют единичные обломки халцедона. Структура мелкогравийная. 
Уемент халцедонов о-кремнистый. Значительная часть пор в породе выпол
нена кремнием. Халцедон наблюдается в виде крустификационных оболочек. 
Палеоген. Южная часть Казахской ССР, юго-восточный склон Карата}'. 
Из колл. В. Н. Разумовой. Зарисовка В. Л. Леванта. Х 20, с анализатором 
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Фиг. 1 .  Радиально-крустификационный цемент. 
г.равеi'\ИТ. Плохо окатанные обломки глинистого сланца, нередко с пр.

месью угли стого вещества, сцементированы тонкими халцедоновыми коро",
ками. Структура me" ko-среднегравиЙная. Верхняя юра. Uентральное 
Забайкалье, бассейн р. Онон, окрестности д. БеЙджикан. Из колл. 
Ю. П. Деньгина. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 15, с анализатором 

Фиг. 2. Поровый цемент. 
Полимиктовый гравелит из угольной толщи. Обломки, обычно хорошо 

окатанные, п,редставлены кремнем, кварцитом, кварцем, редко кремнисто
серицитовым сланцем, кислой Эффузивной породой. Структура мелкогра
вийная. Кристаллически-зернистый кальцитовый цемент выполняет в по
роде промежутки (поры) между обломками. Пермь, балахонская свита. Куз
нецкий каменноугольный бассейн, Прокопьевский район. Из колл. 
Е. П. Брунс. Зарисовка В. Л. Леванта. Х 25, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Поровый, крупнокристаллически-зернистый кальцитовый це
мент. 

Доломитовый гравелит. Структура среднегравийная. Заполняющий 
материал отсутствует. Нижний мел. Гиссарский хребет. Из колл. Н. п. Луп
пова. Зарисовка А. С. дёрина. Х 1 5, без анализатора 

Фиг. 2. Поровый мелкокристаллически-зернистый кальцитовый цемент. 
Полимиктовый гравелит. Хорошо окатанные г.равиЙные обломки пред

ставлены песчаником, алевролитом, кварцитом, кремнисто-глинистым слан
цем. Структура среднегравийная. Заполняющий материал отсутствует. На
блюдается вдавливание одних обломков в другие. Нижняя пермь. Север
ный Урал, Колво-Вишерский край. Из колл. В. А. Да,ргевич. Зарисовка 
В. л. Леванта. Х 1 5, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Железистый поровый цемент. 
Полимиктовый гравелит. Гравийные обломки представлены песчани

ком, алевролитом, фОСфоритом. Структура мелко-среднегравиЙная. Пес
чаный (кварцевый) заполняющий материал присутствует в очень небольшом 
количестве: Верхний ордовик, столбовая свита. Восточная Сибирь, р. Подка
менная Тунгуска. Музей землеведения при МГУ. Зарисовка В. Л. Леванта. 
Х 1 5, без анализатора 

Фиг. 2. Г ра:велит с высоким соде ржанием заполняющего кварцевого 
материала. 

Известняковый гравелит. Гравийные обломки представлены пелито
мо,рфным известнйком и нередко корродированы кальцитом, слагающим в 
породе цемент. Структура среднегравийная. Нижний мел. Юго-западная 
оконечность Гис,сарского хребта. Из колл. Н. П. Луппова. Зарисовка 
В. Л. Леванта. Х 1 5, без анализатора 
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Структуры псефНТОВ с УПЛОЧJенной формой обломков 
Фиг. 1 .  Плитчатогалечная структура. 
Кон г ломерат. Структура характеризуется плитчатой формой галек. 

Текстура ориентированная. Псефитовый обломочный материал представлен 
карбонатной породой. иемент карбонатный. Заполняющий материал пес
чаный (кварцевый) .  Нижний ордовик. Река Лена, ниже д. Кривая Лука. 
Из колл. Г. И. Кириченко. Нат. вел. 

Фиг. 2. Тонкоплитчатая гравийногалечная структура. 
Гравелитоконгломерат. Порода сложена сильно уплощенными (тонко

плитчатыми) окатанными обломками карбонатной ПОРОДbl. иемент карбо
натный, присутствует в .небольшом количестве. Нижний палеозой. синий. 
Енисейский кряж. р. Большой Пит. Из колл. Г. И. Кириченко. Зарисовка 
Л. Ф. Друговой. Нат. вел. 
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Фиг. 1 и 1 а. Тонкоплитчатая гравийногалечная структура. 
Г равелитоконг ломе рат. Порода сложена кремнисто-карбонатными 

гальками тонкоплитчатой формы, в незначительном количестве присут
ствует гравийный материал. иемент карбонатный, пелитоморфныЙ. Т ек
стура ориентированная. Пермь, кунгурский ярус, соликамская свита. Кам
ское Приу.ралье. Из колл. К. Ф. Рахманова, Геологический музей ВНИГРИ. 
Зарисовка Л. Ф. Друговой. 1 /2 нат. вел. 

Фиг. 2. Плоскогалечная структура. 
Конг ломерат из плоских карбонатных галек, бывших мягкими при их 

окатывании и захоронении. Следует обратить внимание на вдавливание 
в более крупные гальки более мелких, повторение гальками неровностей суб
страта, послеДУЮlцее растрескивание галек под нагрузкой вышележащих 
слоев. Большинство галек иссверлено, многие в очень сильной степени. ие
:'vIент карбонатный. Верхний девон, чудовские слои. Ленинградская обл., 
/1 .  Кересть. ИЗ колл. Р. Ф. Геккера. Нат. вел. 
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Псефиты с различным вещественным составом обломков 

Фиг. 1 .  Конгломерат с хорошо окатанными гальками песчаной глины. 
Структура неравногалечная. Верхний кембриЙ. БаCiсейн р. Лены, на

.против р. Ботовки. Из колл. К. А. Прокопова, Геологический музей 
ВСЕГЕИ 

Фиг. 2. Конгломерат с гальками изверженных пород. 
Структу.ра неравногалечная. Обломочный материал хорошо окатан ; 

гальки нередко имеют шаровидную форму. Протерозой, низы саткинской 
свиты. Урал, правый берег р. Ай, выше устья р. Кисичанки. Из колл. 
Д. В. Наливкина, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка В. В. Кричев
цева. 3/5 нат. вел. 

Фиг. 3. Кварц-кварцитовый конглогравелит. 
Структура галечногравиЙная. Уемент железисто-гидрослюдистый, 

пленочный. Нижний силур, лландоверийский ярус. Урал, р. Косьва, пороги. 
Из колл. А. Н. Иванова и Е. И. Мягковой, Геологический музей ВСЕГЕИ. 
Зарисовка М. С. Дёриноii. 9/10 нат. вел. 

Фиг. 4. Полимиктовый конгломерат с плохо окатанными остатками 
брахиопод. Пермские отложения. Пермская обл., р. Сылва. Из колл. 
А. А. Штукенберга, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка В. Л. Ле
ванта. Нат. вел. 
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Фиг. 1 и 2. Конгломерат с многочисленными плохо окатаннымн рост
рами белемнитов. Структура разногалечная ( 10-70 мм).  иемент карбонат
ный. Заполняющий материал песчаный (кварцевый) .  Преобладающее ко
личество обломков ростров белемнитов расположено ориентированно. 
Континентальная серия нижнемелового возраста (апт - аль б ). Хребет 
Кюрюнда (отроги Копет-Дага) .  Из колл. С. Н. Колядного. 7./ 10  нат. вел. 

Фиг. 3. Углистый гравелит. Структура средне-крупногравиЙная. Уе
мент кристалличеСlш-зернистый, карбонатный. Гравийные обломки, упло
щенные и часто удлиненные, расположены произвольно. В породе присут
ствует большое количество псаммо-алевритового (кремнисто-кварцевого) 
заполняющего материала. Верхняя пермь. Западная Сибирь, ЕрунаКОВСКИl1 
район. Из колл. Г. П. Радченко, Геологический музей ВСЕГЕИ 
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Фиг. 1 .  Конгломерат, состоящий из плохо окатанных обломков окаме
нелой древесины, скрепленных железистым цементом. Структура щебнега
лечная. Внутренняя часть обломков окремнена. Присутствует заполняющий 
песчаный материал. Основание палеогена. Донецкая обл., Красноармей
ский район, с. Галицинка. Из колл. Д. Е. Айзенберга, Геологический музей 
АН УССР. Зарисовка В. В. Кричевцева. 1 /4 нат. вел. 

Фиг. 2. Полимиктовый конгломерат с обломками минерализованных 
растительных остатков. Структура средне-мелкогалечная. Порода сложена 
хорошо окатанными гальками осадочных, метаморфических и изверженных 
пород. иемент карбонатный. Присутствует кварцевый песчаный заполняю
щий материал. Нижняя юра. Ленский район, р. Вилючан. Из колл. 
Е. С. Бобина. Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка А. С. Дёрина. 
Нат. вел. 

Фиг. 3. Крустификационныи цемент в конгломерате. Структура мел
когалечная. Порода сложена гальками песчано-ка.рбонатноЙ породы и не
большим количеством гравийного материала того же состава. иемент кар
бонатный, наблюдается в виде тонких корочек, покрывающих обломки. 
Мезозойские или третичные отложения. Енисейский кряж, левый берег 
р. Горбилок, в 1 км ниже устья р. Буремы. Из колл. Г. И. Кириченко, Гео
логический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка В. Л. Леванта. 9/ 10  нат. вел. 
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Фиг. 1 .  Корковый цемент. 
Полимиктовый гравелитоконг ломерат. Обломки, представленные 

окремненным аргиллитом, алевролитом и песчаником, вцементированы 
в железистую корку тонкослоистого сложения. Структура гравийногалеч
ная. Юра. Казахская ССР, П-Ов Мангышлак, урочище Джармыш. Из кО'лл. 
Е. И. Орешниковой. Зарисовка Л. С. ДруговоЙ. Нат. вел. 

Фиг. 2. Полимиктовый гравелитоконгломерат со следами древнего 
выветривания на поверхности некоторых галек в виде многочисленных 
ямок и бороздок. Структура гравиЙногалечная. Нижний кембрий, б. Иркут
ский округ, бассейн рр. Белой и Ангары. Из колл. В. П. Маслова. Геоло
гический музей ВСЕГЕи. Зарисовка А. С. Дёрина. 9/ 10 нат. вел. 
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Конгломерат с ямками вдавливания на известняковых гальках. иемент 
I\ар60натныЙ. Верхняя юра. Армянская ССР, южный склон хр. Дали-Даг, 
Джорхеджское месторождение. Геологический институт Академии наук 
Армянской ССР, Геологиче,::кий музей им. о. Т. Карапетяна. Зарисовка 
А. В. Ха6акова. 1 /5 нат. вел. 
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Следы начального проявления метаморфизма, не изменившего 
первнчную структуру породы 

Фиг. 1 .  Средне-мелкогалечная структура. 
Полимиктовый конгломерат. В породе наблюдаются следы метамор

физма (гальки мраморизо'ванные, сплющенные) . Гальки представлены до
ломитом, кремнисто-слюдистой породой, кварцитом. иемент карбонатный 
с примесью хлорита и слюдистых минералов. Присутствует песчаный запол
няющий материал примерно того же состава, что и крупные обломки. 
Верхний карбон - нижняя пермь. Таджикская сср, Ура-Тюбинский район. 
Из колл. А. П. Марковского, Геологическии музей ВСЕГЕИ. Зарисовка 
А. С. дёрина. Нат. вел. 

Фиг. 2. Неравногалечная структура. 
Полимиктовый конгломерат. Наличие вдавленных, уплощенных и 

иногда раздавленных галек, а также ориентированное расположение удли
ненных обломков свидетельствуют о слабом проявлении начального M�Ta
морфизма, очень незначительно изменившего породу. Гальки представлены 
изверженными, осадочными и метаморфическими породами. Уемент крем
неземистый. Верхняя юра. Восточное Забайкалье. Из колл. Т. И. Забок
рицкого. Зарисовка В. Л. Леванта. 1 /2 нат. вел. 
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Измененне первнчной структуры конгломератов в стадин начального 
проявлення метаморфнзма 

Фиг. 1 .  Кластолитопсефитовая структура. 
Кварцитовый гравелитоконг ломерат. Характерно присутствие в породе 

раздробленных и трещиноватых обломков, в расположении которых наблю
дается некоторая ориентированность. Ордовик. Урал, р. Вишера, Тулым
ский Камень. Из колл. А. Н. Иванова и Е. Н. Мягковой, Г еологнческий 
музей ВСЕГЕИ. Зарисовка А. С. дёрина. Нат. вел. 

Фиг. 2. Пресструктура. 
Полимиктовый конгломерат. Для структуры характерна сплющенная 

форма галек, вдавливание одних галек в другие. Некоторые гальки раздав
лены. Текстура ориентированная, обусловленная субпараллельным располо
жением обломков. Нижняя - средняя юра. Восточное Забайкалье, бассейн 
р. Борзи, верховье р. Арбы. Из колл. Ю. П. Деньгина, Геологический 
музей ВСЕГЕИ. Зарисовка Л. Ф. Друговой. 7 jl() нат. вел. 
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ПсеВАОКОНГJl.омераты 
Фиг. 1 .  Псевдоконгломератовая карбонатная порода, состоящая из 

стяжений, похожих на гальки, и промежуточного песчано-карбонатного 
материала. Синий, шунтарская свита. ЕнисеЙСIШЙ кряж, р. Большой Пит. 
Из колл. Г. И. Кириченко. 7/10 нат. вел. 

Фиг. 2. Псевдоконг ломерат (<<зебровый камень») - карбонатная по
рода с галькоподобными участками зеленовато-серого тонкозернистого 
кальцита и коричнево-бурым ожелезненным карбонатом, подобным цементу. 
Нижний девон. Восточный Саян, бассейн р. Кизир, русло р. Тумановки. 
Из колл. А. Г. Вологдина, Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

Фиг. 3. Псевдоконгломерат. Глинисто-карбонатная порода с осветлен
ными галькоподобными участками. Синий, шунтарская свита. Енисейский 
кряж, р. Большой Пит. Из колл. Г. И. Кириченко. Нат. вел. 
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Псефопсаммитовая структура 
Фиг. 1 .  Галечный песчаник. Для породы характерно присутствие 

небольшого количества галек, погруженных в мелкозернистую песчаную 
массу. Средний карбон. Донецкий ка'V!енноугольный бассейн. Из колл. 
В. С. Яблокова. 1 /2 нат вел . 

Фиг. 2. Галечный песчаник. Русловый песчаник с гальками полимик
тового состава и редкими гравийными зернами. Крупные обломки не сопри
касаются друг с другом. Средний карбон. Карагандинский каменноугольнPlЙ 
бассейн. ИЗ колл. Н. В. Ренгартен. 9/ 10  нат. вел. 

Фиг. 3. Галечный песчаник. 
Порода сложена разнозернистым песчаником, в котором содержатся 

немногочнсленные гальки и редкие гравийные обломки полимиктового сос
тава. Средний карбон. Донецкий каменноугольный бассейн. Из колл. 
В. С. Яблокова. 9/ 10 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А 191 

Фиг. 1 .  Современные мелкозернистые альмандиновые озерные пески 
с хорошо окатанными гальками различного петрографического состава. 
Форма галек уплощенная, степень округлости различная. Печенгский 
район, северо-восточный берег оз. Куэмс-Ярви, пляж. Из колл. 
С. Ф. Бискэ, Геологический музей ВСЕГЕИ 

Фиг. 2. Хорошо окатанная галька изверженной породы из зоны при
боя. Форма шаровидная. Геологический музей МГРИ 

Фиг. 3. Галька изверженной породы из морены Валдайского ледника, 
окатанная речным потоком. Форма яйцевидная. Валдай. Музей землеведе
ния при МГУ 
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т А Б  Л И Ц А  1 92 

Фиг. 1 .  Галька с хорошо выраженной дисимметричной формой. 
Южный Урал, р. Сиказа. Геологический музей Ленинградского горного 
института 

Фиг. 2-6. Гальки различных пород со следами современной эоловой 
обработки:  характерны трехгранная и многогранная форма. Фиг. 2 и 
3-6. Владимирский уезд Волынской губ. ,  с. Островня. Из колл· 
п. А. Тутковского, 3/5 нат. вел. Фиг. 4. 5, 6 - Западное Прибалхашье. 
Геологический музей ВСЕГЕИ, 3/5 нат. вел. 

Фиг. 7-9. Гальки, подвергшиеся эоловой обработке, многогранной 
формы с полированной поверхностью ( фиг. 7) и с отпрепа.рированноЙ слои
стостью (фиг. 8 и 9) .  Гальки располагались на поверхности конуса выноса. 
Казахская ССР, Зайсанский район. Геологический музей ВСЕГЕИ. 
Нат. вел. 

Фиг. 1 0. Галька ( расколотая) из перемытых конкреций караваеобраз
ной формы с оргаНИ"lескими остатками. Галька переотложена в близких 
по возрасту пластах. О наличии перемыва свидетельствуют остатки рако
вин аммонитов близ поверхности гальки. Нижняя пермь,  байгенджинский 
горизонт. Овраг СунидуксаЙ. Из колл. А. В. Хабакова. 3/5 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  1 93 

Фиг. 1 и 2. Гальки из!3естняка с окремненными остатками кораллов, 
рельефно выстулаюп..�нми вс.\едствие выlелачиванияя карбоната. Нижняя 
пермь. Юго-восточная окраина У фимского плато, правый берег р. У фы 
(фиг. 1 )  и правый берег р. Апутовского Сакалдыма (фиг. 2) .  Из колл. 
А. В .  Хабакова. Нат. вел. 

Фиг. 3. Галька извеСТНilка, подвеРГlllаяся вторичному растворению 
( под корнями деревьев ) .  Нижняя пермь,  артинский ярус. Юго-вос
точная окраина У фимского плато, правый берег ,р. Апутовского Сакал
дыма. Из колл. А. В. Хабакова ( зарисовки его же) .  

Фиг. 4 и 5. Гальки плагиоклазового порфирита (фиг. 4 )  и кварцит;, 
( фиг. 5 ) ,  расколотые и смещенные под влиянием тектонических усилий. 
Расколы выполнены заПОЛНЯЮlI..!ИМ веществом конгломерата. По-видимому, 
дислокация этих пород имела место еще до их полной литификации. Верх
ний карбон. Западный склон Среднего Урала, бассейн р. Бисерти. По ма
териалам А. В. Хабакова. Нат. вел. 

Фиг. 6. Галька известняка, источенная моллюсками (Pholas dactylus). 
Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка В. Л. Леванта. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  194 

Фиг. 1 .  Известняковая галька с многочисленными следами све.рлящих 
организмов. Верхний девон, псковские слои. Ленинградская обл., р. Сясь. 
По Р. Ф. Геккеру, 1957. Х 1 1/2 нат. вел. 

Фиг. 2. Современные морские гальки из янтаря. Балтийское побережье. 
Г еологический музей ВСЕГЕИ 

Фиг. 3. Balanus sp. , укрепившийся на поверхности гальки. Длитель
ность процесса обрастания свидетельствует об отсутствии очень сильно 
подвижной водной среды над поверхностью дна водоема. Баренцево море. 
Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

Фиг. 4. Современный галечник с большим количеством окатанных ра
ковин. Побережье Черного моря. Геологический музей ВСЕГЕИ 

Фиг. 5. Характер окатаиности галек различного вещественного со
става (а, д, м, л - фаянс; б, � - кирпич; 8 - горные ПО.роды; Ж, .э - дерево; 
е,и - черепица; к - кость) в сравнимых фациальных условиях (морская 
литораль) .  Из колл. А. И. Дзенс-Литовского, Геологический музей 
ВСЕГЕи. 1 /2 нат. вел. 
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Т А Б Л И U А  195 

Фиг. 1 .  Гальки различного вещественного состава из литоральных от
.ложениЙ с гладкой поверхностью. Эоцен, сузакский ярус. Северная Фер
гана. Из колл. А. и. Осиповой. Нат. вел. 

Фиг. 2. Гальки различного вещественного состава из красноцветных 
.дельтовых отложений с шероховатои поверхностью. Эоцен, сузакский ярус. 
Северная Фергана. Из колл. А. и. Осиповой. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  196 

Фиг. 1 .  Ледниковый ва.'.ун из моренных отложений Валдайского лед
ника утюго06разной формы с характерной ледниковой продольной штри
ховкой и со следами слабой окатанности речным потоком. Музей землеведе
ния при МГУ. 2 5  нат. вел. 

Фиг. 2. Валун ультраосновной породы утюго06разной формы со сле
дами ледниковой штриховки. Север Русской платфОрмы. Геологический 
музей МГРИ. 1 . 3  нат вел. 

Фиг. 3. Валун из моренных отложений с ледниковыми пре06ладаЮlце 
продольными шрамами. Средний Урал, район рр. Вишеры и Усы. Из колл. 
Н. Н. Иорданского, Геологический музей ВСЕГЕИ. 1 2 нат. вел. 
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Т А Б Л И IJ А 197 

Фиг. 1 .  Схема образования глиняных катунов. По Н. И. Криш
ТОфовичу, 1 9 1 1 ;  а. а [-слои песков, в-слой глины, с-песчаная отмель, 
б - речные волны, е -- глиняные катуны, h - горизонт воды 

Фиг. 2. Изменение формы глиняных катунов у горы Дашкесан. 
По Н. И. Андрусову, 1903-1 904 

Фиг. 3. Схема соотношения направления ветра и формы глиняных ка
тунов .  По Н. И. КРИШТОфовичу, 1 9 1 1 
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т А Б  Л И Ц А  1 98 

Фиг. 1 .  Современные глиняные катуны. Украинская ССР, Пукрннская 
речка, близ Трактемирова. Геологический музей АН УССР. Фото 
В. Н. Чирвинского 

Фиг. 2. Современные крупные глиняные катуны в суходоле у ст. Ад
жикабул. Кавказ. По Н. И. Андрусову, 1 903-1 904 

Фиг. 3. Современныи глиняны и катун из делювиальных отложении. 
Из колл. Г. Ф. Вебера, Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 
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т А Б  Л И Ц А  199 

Фиг. 1 .  Катун глины в песке. Средний плиоцен, красноцветная свита. 
Малый Балхаш, Торонглы. ИЗ колл. С. Н. Колядного. Нат. вел. 

Фиг. 2 и 3. r линяный катун, продольно .расколотыЙ на две части, 
с радиально-лучистым внутренним строением. По Н. и. Криштофовичу, 
1 9 1 1 .  3 /4 нат. вел. 

Фиг. 4. Внешнии вид глиняного катуна, изображенного на фиг. 2 и 3. 
3/4 нат. вел. 

Фиг. 5. r линяный катун. Древнечетвертичные отложения. Восточный 
Казахстан. ИЗ колл. В. п. Нехорошева, Геологический музей ВСЕГЕИ. 
3/4 нат. вел. 
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Т А Б Л И Ц А  200 

r лиияные катуны раэличной формы и раэмеров, собранные 
Н. и. КРИШТОфовичем (191 1 )  на отмелях и береrах р. Вислы, около r. Но
во-Александрии 

500 

Фиг. 1 .  Ооид грушеобразный. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 2. Эллипсоид. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 3. Сфероид. Нат. вел. 

Фиг. 4. Биконоид удлиненный. 3j4 нат. вел. 

Фиг. 5. Uилиндро-биконоид. 3/4 нат. вел. 

Фиг. 6 . .uилиндр удлиненныЙ. 3/4 нат. вел. 
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т А Б  Л И  Ц Ы 201-209 

Эволюц'Ия формы галек с изменением коэффициента окатанности (для 
определения окатанности применялся метод У эйделла - Кухаренко) .  По 
исследованиям Н. П. Кленовицкого, Т. Г. Нестеровой и Н. В. Ра
зумихина 

На фототаблицах указаны коэффициенты окатанност'И для групп галек 
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Т А Б Л И Ц А 210 

Фиг. 1 .  Гальки с коэффициентом окатанности 0,8 1-0,90 (см. 
табл. 20 1 )  

Фиг. 2. Эволюция формы гальки кварцита класса - 50 + 30 мм в за
висимости от пройденного пути. По исследованиям Н. п. Кленовицкого, 
Т. Г. Нестеровой и Н. В. Разумихина 

Фиг. 3. Эволюция формы гальки монокристаллического кварца 
класса -50 +30 мм в зависимости от пройденного пути. По исследованиям 
Н. П. Кленовицкого, Т. Г. Нестеровой и Н. В. Разумихина 
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Т А Б Л И Ц А 2 1 1  

Фиг. 1 .  ЭВОЛЮЦИЯ фОРТ\1ы гравийных обломков жильного кварца 
класса - 2 + 1 мм в результате переноса их потоком на расстояние 100 км. 
Данные получены опытным путем. По исследованиям Н. П. Кленовиц
кого, Т. Г. Нестеровой и Н. В. Разумихина. Х7 

Фиг. 2. То же, что и на фиг. 1 .  при переносе обломков жильного 
кварца на расстояние 200 км 
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т А Б  Л И Ц А  212 

Фиг. 1 .  Эволюция формы гравийных обломков жильного кварца 
класса - 2 + 1 JИМ В реЗУЛЬТёlте переноса их потоком на расстояние 300 КМ. 
Данные получены опытным путем. По исследованиям Н. П. Кленовицкого, 
т. Г. Нестеровои н Н. В. Разумихина. Х 7 

Фиг. 2 .  Т о же, что и на фиг. 1 ,  при переносе на расстояние 400 км 
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т А Б  Л И Ц А  213 

Фиг. 1. Псефопсаммитовая структура. 
Песчаник с мергелистой щебенкой. Ордовик. Восточная Сибирь. 

Иркутский бассейн,  Верхне-Ленский район. Из колл. Ю. А. Жемчужникоза, 
Геологический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка А. С. дёрина. Нат. вел. 

Фиг. 2. Слабо сцементированный охристый песок с хорошо окатан
ными гальками г лин. Миоцен, окобыкайская свита. Сахалинская обл., левый ] 
берег р. Большой Вагис. Из колл. Б. Н. Елисеева. Геологический музей ! 
ВСЕГЕи. Нат. вел. j 

Фиг. 3. Г равийнопсаммитовая структура, неориентированная текстура. I 
Песчаник с гравием. Палеоген. Таджикская депрессия. Из колл. 

Афанасьева, Музеи землеведения при МГУ. 1 /2 нат. вел. 
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т А Б Л И Ц А  2 1 4  

Фиг. 1 .  Песчаник с разнозернистой псаммитовой структурой с просло · 
ями гравийногалечного уг листого материала. Текстура слоистая. Верхняя 
пермь, ерунаковская свита. Uентральный Казахстан. Из колл. С. В. Кум
пана, Геологический музей ВСЕГЕИ. Нат. вел. 

Фиг. 2. Песчаник с разнозернистой псаммитовой структурой с проело
ями, насыщенными гальками и гравийными обломками глинистого сланца. 
Текстура слоистая. Средний девон. Восточные Саяны, Кизир-Казырский 
район, долина р. Кизира. Из колл. А. Г. Вологдина, Геологический музей 
ВСЕГЕИ. Нат. вел. 
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т А Б Л И U А 215 

Фиг. 1 .  Псефопсаммитовая структура. 
Песчаник разнозернистый, Г,равийный с крупнокристаллическим (пой

килокластическим) кальцитовым цементом. Для структуры характерно на 
личие несортированных песчинок (кварца, полевого шпата, глауконита, хло
рита) размером от 0, 1 5  до 1 мм и небольшой примеси гравия. Гравийные 
частицы представлены кварцем и обломками глинистого алевролита. Ниж
ний кембриЙ. Белорусская ССР, г. Брест. Из колл. Е. П. Брунс. Зарисовка 
В. П. Леонова. Х 30, без анализатора 

Фиг. 2. Разнозернистая псаммитовая структура. 
Песчаник разнозернистыи с крупнокристаллическим (пойкилокласти

ческим) гипсовым цементом. Обломочный материал в породе пред ставлен 
полуокатанными и окатанными обломками кварца, реже микроклина и квар
цита, размером от 0,20 до 1 ММ. Нижний кембрий, валдайский комплекс. 
Белорусская ССР, г. Орша. Из колл. Е. П. Брунс. Зарисовка А. С. дёрина. 
Х 60, без анализатора 
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т А Б  Л И Ц А  216 

Фиг. 1. Разнозернистая псаммитовая структура. 
Песчаник кварцево-карбонатный с гипсовым цементом. Порода состоИ1' 

из окатанных и полуокатанных зерен размером от 0,1 до 1 мм. В составе 
зерен преобладают обломки микрозернистого доломита и пелитомо.рфного 
известняка. В подчиненном количестве присутствуют зерна кварца и поле
вого шпата. Верхняя пермь, нижнеказанский подъярус. Среднее Поволжье, 
Пильно. Из колл. М. М. ТолстихиноЙ. Зарисовка В. П. Леонова. Х 65, без 
анализатора 

Фиг. 2. Разнозерни.стая псаммитовая структура. 
Песчаник кварц-глауконитовый с тонкозернистым доломитовым цемен

том. Обломочные зерна размером от 0, 1 5  до 1 мм представлены глаукони
том овальной и иногда лапчатой формы. В подчиненном количестве имеются 
зерна кварца и редкие обломки кварцита и сланца. Верхний мел. Восточ
ный борт Тургайского прогиба. Из колл. Б. М. Михайлова. Зарисовка 
В. П. Леонова.Х65, без анализатора 
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т А Б  Л И Ц А  217 

Разнозерннстая псаммитовая структура в песчаннках различиоro 
веЧ!ественного состава н степенн сортировки 

Фиг. 1 .  Песчаник полимиктовый, разнозернистый с поровым глини
стым цементом. Неотсортированные по разме.рам (от 0,1  до 1 ММ) углова
тые и полуокатанные зерна кварца, нередко трещиноватого, обломки крем
нистых пород и кварцита, единичные зерна полевого шпата. (Прибрежно
морские отложения? ) . Нижняя юра. Северный Кавказ, р. Большая Лаба. 
Из колл. Н. В. Ренгартен. Зарисовка В. п. Леонова. Х 30, без анализатора 

Фиг. 2. Песчаник кварцевый, разнозернистый с регенерационным 
кварцевым цементом. Сортировка обломочного материала в породе лучше, 
чем в песчаниках, IIзображенных на фиг. 1 и на табл. 218, фиг. 1. Окатан
ные и полуокатанные зерна кварца, реже обломки кварцита, представлены 
только мелко- и крупнозе.рнистой фракциями (от 0, 1 до 0,25 и от 0,5 до 
0,8 ММ) . (Эоловые отложения?) Верхний протерозой, полесский комплекс. 
Белорусская ССР, г. Орша. Из колл. Е. п. Брунс. Зарисовка В. п. Лео
нова. Х 30, без анализато.ра 
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Разно- и крупнозернистая псаммитовая структуры в мономинераль
ных песчаниках 

Фнг. 1. Песчаник кварцевый, разнозернистый с тонкоагрегатным фос
форитовым цементом. Обломочный материал представлен кварцем и ред
кими обломками кварцита различной размерности (от 0, 1 до 1 ,5 мм в 
диаметре) . Форма зерен полуокатанная, реже окатанная. Средний ордовик. 
Восточная Сибирь, р. Илим. Из колл. В. Н. Доминиковского. Зарисовка 
В. П. Леонова. Х60, без анализатора 

Фиг. 2. Песчаник кварцевый, крупнозернистый с базальным аморф
ным опаловым цементом. Обломочный материал представлен окатанными 
JI полуокатанными зернами кварца размером от 0,5 до 1 мм. Палеоген, 
усср, р. Северный Донец. Из колл. Б. К. Лихарева, Геологический 
музей ВСЕГЕИ. Зарисовка В. П. Леонова.Х60, без анализатора 
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Крупиозериистав псаммитовав структура в песчаииках различ
иоrо веruествеииоrо состава и формы зереи обломочиоrо материала 

Фиг. 1 .  Песчаник кварцито,-кварцевый, крупно,зернистый с амо,рфНЫМ 
о,паловым цементом. Для этой структуры характерно наличие в породе хо
рошо отсортированного обломочного, материала размером от 0,40 до, 1 ММ. 
Форма зерен угловатая. В составе их преобладает кварц, в подчиненно,м 
количестве присутствуют обломки кварцита и редкие зерна полевых шпа
тов. иемент базального типа. Ве.рхний мел. Восточная Сибирь, р. ВилюЙ. 
в районе г. ВилюЙска. Из колл. В. И. Муравьева. Зарисовка В. П. Лео,
нова. Х 50, без анализатора 

Фиг. 2. Песчаник кварцевый, крупнозернистый со смешанным опалов 0,
халцедоно,вым плено,чно-поровым цементом. Окатанные зерна кварца раз
мером о,т 0,40 до 1 мм сцементиро,ваны о,палово-халцедо,но,вым веществом. 
Оболочки зерен кварца представлены опалом. Поры заполнены халцедо
ном. Верхний мел. Курская область, г. Ц!игры. Из колл. Денисо,ва, Геоло
гический музей МГРИ. Зарисовка В. П. Леонова. Х 50, а - без анализа
тора, б - с анализатором 
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Среднезернистая псаммнтовая структура в мономннеральном 
песчаннке со смешанным тнпом цементации 

Фиг. 1 .  Песчаник с.реднезернистыЙ, кварцевый с опалово-халцедоновым 
цемеnтом. Для структуры характерно наличие хорошо отсортированных 
(0,25-0,40 мм) окатанных, иногда со следами коррозии зерен кварца. 
Вокруг песчинок наблюдается желтовато-бурая пленка опала, а пустоты 
между зернами выполнены халцедоном. иемент пленочный и выполнения 
пор. (Морские отложения? ). Палеоген. Казахская сср, р. Сары-Су. 
Из колл. В. Н. Разумовой и К. В. Никифоровой. Зарисовка В. П. Лео
нова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. То же, что и на фиг. 1 ,  с анализатором 
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Фиг. 1. Среднезернистая псаммитовая структура. 
Песчаник среднезернистый, полимиктовый с карбонатным це-

ментом крустификации и выполнения пор. Угловатые, реже полуокатанные 
песчинки размером от 0,25 до 0,40 мм представлены обломками кремнистых 
пород и кварцита, зернами кварца и хлорита. Вокруг песчинок наблюдается 
бурая корочка из .ромбоэдрических и округлых зерен сидерита, а пустоты 
между песчинками выполнены кальцитом. Uементация смешанная. (Кон
тинентальные отложения, фация подводной дельты? )  Нижний карбон. 
Казахская ССР, Караганда. Из колл. Н. В. Ренгартен. Зарисовка В. П. Лео 
нова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Мелкозернистая псаммитовая структура. 
Песчаник полевошпатово-кварцевый с аморфным 'Опаловым цементом. 

Для структуры характерны кла,стические зерна .размером от 0, 1 до 0,25 мм. 

В составе их преобладает кварц, в подчиненном количестве - полевые 
шпаты. Наряду с окатанными присутствуют и корродированные зерна. 
Верхний мел. Амурская обл., г. Богучан. Из колл. В. П. Ренгартен, Геоло
гический музей ВСЕГЕИ. Зарисовка В. П. Леонова. Х 60, без анализаТО,ра 
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Фиг. 1 .  Мелкозернистая алевропсаммитовая структура. 
Песчаник алевритовый, ОЛИГОМИКТОвый с сидеритовым коррозионным 

цементом. Разъеденные зерна кварца и полевых шпатов, размером от 0,10 
до 0,25 мм, с заметной примесью алевритовых частиц сцементированы 
тонкозернистым сиде.ритом. Сидерит не только выполняет пространство 
между обломочными зернами, но и интенсивно их разъедает, передко при
давая им ПРИЧУД.l\!ивую извилистую форму. Верхний протерозой. Сибирь, 
Ангаро-Питский . бассейн. Из колл. Н. И. Юдина. Зарисовка В. П. Лео
нова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Алевритовая структура. 
Алевролит с коррозионным пирофиллитовым цементом. Для струк· 

туры характерно наличие неотсортированных, угловатых, нередко корроди
рованных зерен кварца размером от 0,02 до 0,1 мм. В подчиненном количе
стве присутствуют полевые шпаты и пластинки мусковита. Верхний протеро
зой, овручская свита. Белорусская ССР, с. Белокоровичи. Из колл. 
Е. П. Брунс. Зарисовка В. П. Леонова.Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Крупноалевритовая структура. 
Алевролит крупнозернистый, полиминеральный с глинистым цементом. 

Для структуры� породы характерна хорошая сортировка алевритовых зерен 
(кварца, полевых шпатов, мусковита) по размерности (от 0,05 до 0,10 мм). 
иемент пленочный. Тонкие каемки вокруг алевритовых зерен представлены 
глинистым веществом. Верхний девон, франский ярус, пашийскиii гори
зонт. Поволжье, Ульяновская обл. Из колл. М. Ф. Филипповой. Зари
совка В. П. Леонова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Мелкоалевритовая структура . 
Алевролит мелкозернистый, олигом

д
иктовый (полевошпатово-кварце-

:.� •.. ' вый) с пленочным глинистым цементом. ля структуры породы характерна ' 
хорошая гранулометрическая сортировка алевритового материала (от 0,02 
до 0,05 .м.м) .  Средний девон, ве.рхнеживетскиЙ подъярус. Район г. Вятки. 
Из колл. М. Ф. Филипповой. Зарисовка В. П. Леонова. Х 60, без анали
эатора 
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Фиг. 1 .  Монопетрокластический разнозернистый песчаник. Удлинен
Hыe' полуокатанные обломки серпентинита и редкие зерна кварца и кварцита 
различной размерности сцементированы тонкозернистым кальцитом. (при
брежно-морские отложения ? )  Нижняя юра. Северный Кавказ, р. Большая 
Лаба. Из колл. Н. В. Ренгартен. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 25. без ана
лизатора 

Фиг. 2. То же, что и на фиг. 1 ,  с анализатором 
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Мелкозерннстая псаммнтовая структура 
песчаннках с разлнчной структурой цемента 

в 

1 
1 мономннераЛЬНЫХ j 

Фиг. 1 .  Кварцевый мелкозернистый песчаник с ам.орфным .опал.овым 
цемент.ом. Структура п.о,р.оды .обусловлена х.ор.ошей гранул.ометрическ.ой 
с.ортировк.ой (.от 0, 1 д.о 0,25 .�tM) .обл.ом.очн.ог.о материала. Форма песчин.ок 
ПОЛУOI(атанная и к.орр.одированная. (Морские отложения? ). Палеоген, сак
саульская свита. Казахская ССР. Из колл. В. Н. Разумов.оЙ. Зарисовка 
В. П. Ле.он.ова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Мелк.озернистый кварцевый песчаник с ангидрит.овым цемен
том. Пор.ода характе.ризуется х.ор.ошей (0, 10-0,25 ММ) гранулометрическ.ой 
с.ортировк.ой обл.омочног.о материала. представленнаго кварцем. Нижний 
карбон, угленосный I'оризонт. Среднее Поволжье. Из колл. М. М. Толсти
хиной. Зарисовка А. С. дёрина.Х 60, без анализатора 

1 
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Фиг. 1 .  Разнозернистая псаммитовая структура. 
Песчаник разнозернистый, олигомиктовый (кварцево-доломитовый) 

с разнозернистым кальцитовым цементом. Порода состоит из окатанных 
и полуокатанных обломков микрозернистого доломита. В подчиненном 
количестве присутствуют угловатые и полуокатанные зерна кварца и 
редкие зерна калиевых полевых шпатов. Нижний кембрий, бельская свита. 
Восточная Сибирь, р. Иркут. Из колл. я. К. Писарчик. Зарисовка 
В. п. Леонова. Х 60, без анализаТО,ра 

Фиг. 2. Крупнозернистая псаммитовая структура . .  
Аркозовый песчаник крупнозернистый со смешанным пленочно-регене

рационным цементом. Обломочный материал (0,40-1 ММ) предстаплен 
пелитизированными полевыми шпатами и подчиненными им зернами квар
ца. Верхний протерозой, иотний. Кольский полуостров, Терский берег, 
р. Каменка. Из колл. А. Н. ГеЙслера. Зарисовка В. п. Леонова. Х 60, без 
анализатора 
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Фиг. 1 .  Крупнозернистая псаммитовая структура. Структура песча
ника обусловлена хорошей гранулометрической (0,40-1 ММ) сортировкой 
обломочного материала, представленного кварцем и полевыми шпатами, 
в различной степени пе.'\итизированными. Уемент к.русТИФИ'кационныЙ (пле
ночный ) ,  ХЛОРИТОВЫЙ. Третичные отложения. Украинская ССР, карьер 
близ СТ. Пологи. ИЗ КОЛЛ. М. Ф. Викуловой. Зарисовка В. П. Лео
нова. Х 30, без анализатора 

Фиг. 2. Разнозернистая псаммитовая структура. 
Полимиктовый разнозернистый песчаник с базальным мелкозернистым 

кальцитовым цементом. Плохо отсортированный обломочный материал 
полимиктового соо ава (ква.рц, полевые шпаты, биотит, обломки кварцита. 
кремнистых, глинистых, слюдисто-глинистых сланцев и ЭффузИ'вов) погру
жен в мелкозернистую массу кальцитового цемента. Верхняя пермь, казан
ский ярус. Среднее Поволжье. Из колл. М. М. ТолстихиноЙ. Зарисовка 
В. П. Леонова. Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Полимиктовый мелкозернистый песчаник с сидеритовым це
ментом. Хорошо · О'l'сортированный (0, 10-0,25 ММ) обломочный материал 
представлен кварцем, МИК,РOl(лином, кислыми плагиоклазами, г лаукоН'итом 
и обломками микрокварцита и кремня. Олигоцен. Западная Сибирь, Кол
пашево. Из колл. М. А. толстихиной. Зарисовка В. п. Леонова. Х 60, без 
анализатора 

Фиг. 2. Полимиктовый разнозернистый песчаник с гипсовым цементом. 
Плохо отсортированный обломочный материал представлен обломками 
кварцитов, кремнистых пород, глинистых сланцев, эффузивов, а также зе.р
нами кварца, полевых шпатов, слюды. Верхняя пермь. Юго-западный склон 
Тимана. Из колл. г. и. Ершовой. Зарисовка В. п. Леонова. Х 50, без ана
лизатора 
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Фиг. 1 .  Corallina o/ficinalis L i n n е. Северное море, близ Оттерё, 
берега Западной Швеции. 1 .  Hessland, 1942. Х 5 

Фиг. 2� Крупнозернистый современный песок , состоящий из 
oKaTaHHblx обломков кораллиновых водо.рослеЙ. Кроме члеников кораллины, 
присутствуют также обломки других органических остатков, например чер
вей-полихет - Pomatoceros triqueter (L i n n е) и Spirorbis, усоногих рач
ков - Verruca s(romia, моллюсков - Mgfilus edulis L i n n е, Bittiuт геисu
latum D а С о s t а ,  ОпоЬа proxiтa (А 1 d е r) и Hgdrobia minuta Т о t t е п, 
мшанок и иглокожих - Банка Малая Оттерё, побережье Северного моря 
в Западной Швеции. 1. Hessland, 1 942. Х 8 
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Фиг. 1 .  Органогенно-псаммитовая структура, беспорядочная текстура. 
Песчаник мелкозернистый с ракушняковым детритом, среди последнегu 

преобладают обломки брахиопод. Фация баров и пересыпеЙ. Нижний кар
бон, ашлярикская свита. Казахская ССР, Карагандинский угольный бас
сейн. Из колл. Е. А. СлатвинскоЙ. Нат. вел. 

Фиг. 2. Органогенно-алевритовая структура. Аморфная структура 
цемента. 

Алевролит крупнозернистый, кварцевый с органическими остатками, 
с базальным, опаловым цементом. Для структуры характерно присутствие 
наряду с обломочным материалом (от 0,05 до 0, 10  ММ) обломков кремни
стых спикул губок. (MOPCI\C'H� отложения? ) Палеоген. Восточный склон 
Урала. Из колл. Н. В. Ренгартен. Зарисовка В. п. Леонова. Х 60, без ана
лизатора 

524 

http://jurassic.ru/



ТаБАUJ/,а 229 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  230 

Органогенно-псаммитовая структура в мелкозернистых песча
никах 

Фиг. 1 .  Песчаник полимиктовый, мелкозернистый с органическими 
остатками, с кальцитовым разнозернистым цементом. Хорошо отсортиро
ванный (0, 10-0,25 ММ) обломочный материал представлен кварцем, поле
выми шпатами, мусковитом, хлоритом, обломками кварцита и кремнистых 
пород. Кроме того, в песчанике присутствуют обломки раковин брахиопод 
и иглокожих, указывающие на их морское происхождение. Нижняя юра. 
Северный Кавказ. Из колл. Н. В. Ренгартен. Зарисовка В. П. Леонова. 
хзо, без анализатора 

Фиг. 2. Олигомиктовый мелкозернистый песчаник с обломками зубов 
акул и аморфной структурой опалового цемента. Хорошо отсортированные 
(0, 1-0,25 ММ) песчинки, представленные кварцем и полевыми шпатами, 
имеют угловатую и полуокатанную, иногда корродированную форму зерен. 
В заметном количестве в песчаниках присутствуют обломки зубов акул, ука
зывающие на морское происхождение осадка. Морские отложения. Палео
ген. Южный Казахстан. Из колл. В. Н. Разумовой. Зарисовка В. П. Лео
нова. Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Базальный тип цемента в песчаниках. 
Песчаник разнозернистый, кварцевый. У г ловатые зерна кварца с не

правильными очертаниями (корродированные) погружены в тонкозерни
стую массу кремнистого цемента. Морские отложения. Палеоген, саксауль
окая свита. Казахская ССР. Из колл. В. Н. Разумовой. Зарисовка 
В. п. Леонова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Поровый тип цемента в песчаниках. 
Песчаник крупнозернистый, кварцевый. Видны крупные (от О, 50 до 

0,75 ММ) зерна кварца, нередко соприкасающиеся друг с другом. Простран
ство между зернами выполнено разнозернистым кальцитом. Верхний де
вон. Район Нижнего Поволжья. Из колл. Л. и. Соколовой. Зарисовка 
В. п. Леонова. Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Пойкилитовая (пойкилокластическая) структура. 
Песчаник разнозе,рнистый, кварцевый. иемент образован крупными 

зернами кальцита, включаюч.�ими несколько зерен обломочного кварца. 
Верхний девон. Район Нижнего Поволжья. Из колл. Л. И. Соколовой. За
рисовка А. С. Дёрина. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Пойкилитовая (пойкилокластическая) структура. 
Алевролит крупнозернистый, полиминеральный. Уемент образован 

крупными зернами гипса, включающими многочисленные зерна различ
ных минералов алевритовой размерности. Палеозой. Казахская сср, Кы
ЗЫЛI(УМЫ. ИЗ колл. П К. Чихачева, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зари
совка В. П. Леонова.Х 60, без анализатора 

http://jurassic.ru/



Таб.лuца 232 

http://jurassic.ru/



Т А Б Л И Ц А  233 

КРУСТИфикациоииый тип цемеита 
Фиг. 1 .  Радиально-крустификационныи цемент. 
Песчаник разнозернистый, полимиктовый с крустификационным пиро

филлитовым цементом. Под микроскопом видны полуокатанные и углова
тые зе.рна разной размерности (0,25-1 ММ) . В составе обломочного мате
риала кварц, обломки кварцита и кремнистых пород. Верхний протерозой. 
овручская свита. Белорусская ССР, с. Белокоровичи. Из колл. Е. п. Брунс. 
Зарисовка В. п. Леонова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Пленочный цемент. 
Песчаник кварцевый с пленочным железистым цементом. Под микро

скопом видны полуокатанные и окатанные зерна кварца с преобладающим 
размером зерен от 0,5 до 1 ММ. Уемент представлен гидроокислами железа. 
Чет'вертичные отложения. Украинская ССР, Харьковская обл., р. Коло
мышкина. Из колл. Б. К. Лихарева, Геологический музей ВСЕГЕИ. Зари
совка В. п. Леонова. Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Радиально-крустификационная структура цемента. 
Песчаник ОЛИГОМИiктовый, разнозернистый с хлоритовым цементом. На 

JIолуокатанные кластические зерна кварца и полевого шпата нарастают ко
рочки хлорита, чешуйки которого располагаются перпендику лярно к пес
чинкам. Нижний кембрий, мотская свита. Сибирь, в районе сел. Бельска. 
Из колл. Я. К. Писарчик. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 50, без анализатора 

Фиг. 2. Деталь ,радиально-крустификацион'Ного цемента. 
Песчаник полимиктовый, среднезернистый с радиально-крустифика

ционным хлоритовым цементом. На окатанные песчинки, представленные 
кварцем и обломками эффузивных, метаморфических и осадочных пород, 
нарастают корочки радиально-лучистого хлорита толщиной 0,025-
0,030 мм. Средний карбон. Украинская ССР, северо-западная часть Донец
кого бассейна. По В, В. Золотухину ( 1958) .  Зарисовка В. П. Леонова.Х250, 
с анализатором 
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Регенерацнонный тнп цемента 

Фиг. 1 .  Песчаник кварцевый, среднезернистый с регенерационным 
кварцевым цементом. Полуокатанные и окатанные зерна кварца сцементи
рованы тем же минералом. Uементация осуществляе'J1СЯ за счет разрастания 
обломочных зерен кварца, п.ричем местами зерна приобретают прав ильные 
кристаллографические очертания. Оптическая ориентировка зерна и ново
образованной каемки одинакова. Нижний кеМ'брий, юдомская свита. Восточ
ная Сибирь, р. Юдома. Из колл. О. И. Некрасовой. ЗаРИСОВlка В. П. Лео
нова. Х 60, а - без анализатора, б - с анализатором 

Фиг. 2. Песчаник разнозе.рни,стыЙ, кварцевый с регенерационным квар
цевым цементом. Окатанные зерна кварца сцементированы тем же мине
ралом. Очертания кластических зерен сохранились вследствие наличия 
тонкой железистой оболочки вокруг песчинок. Местами обломочные зерна, 
разрастаясь, приобретают правильные кристаллографические оче.ртания. 
Верхний протерозой. Белорусская сер, г. Орша. Из колл. Е. П. Брунс. За
рисовка В. П. Леонова. Х 60, а - без анализатора, б - с анализатором 
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Коррозионный тип базального цемента в песчаниках 

Фиг. 1 .  Песчаник разнозернистый, полимиктовый с пиритовым корро
зионным цементом. Видна корродированная форма зерен обломочного ма
териала. Пирит выполняет все промежутки между зернами, а также пустот
к'И и трещинки в них, нередко .разбивая зерна на более мелкие обломки. 
Нижняя юра. Восточная Сибирь, р. вилюй. Из колл. М. Е. БердичевскоЙ. 
Зарисовка А. С. Дёрина. Х 50, без анализатора 

Фиг. 2. Песчаник мелкозернистый, кварцевый с гематитовым корро
зионным цементом. Обломочные зерна кварца разъедены гематитом. 
Местами наблюдаются остатки первичного регенерационного кварцевого 
цемента. Верхний протерозой. Сибирь, Ангаро-Питский бассейн. Из колл. 
Н. И. Юдина. Зарисовка В. П. Леонова. Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Коррозионный кальцитовый цемент. 
Песчаник мелкозернистый, олигомиктовый (полевошпатово-кварцевый) 

с кальцитовым базальным коррозионным цементом. Кальцит выполняет 
не только промежутки между обломочными зернами, но также и разъедает 
их, придавая им неправильные извилистые очертания. Миоцен, чокракский 
горизонт. Северный Дагестан. Из колл. Б. П. Стерлин. Зарисовка 
В. П. Леонова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Коррозионный ,сидеритовый цемент. 
Песчаник мелкозернистый, полимиктовый с сидеРИТQВЫМ базальным 

цементом разъедания. Под микроскопом видны угловатые и полуокатан
ные, а также корродированные обломочные зерна (кварца, полевых шпа
тов, слюды, хлорита, г лауконита, обломки кремнистых пород и микро
кварцитов) .  Сидеритовый Ц€MeHT выполняет не только промежутки между 
зернами, но также и образовавшиеся при разъедании углубления в них. 
Третичные отложения. Западная Сибирь, Колпашево. Из колл. М. Ф. Ви
куловой. Зарисовка В. П. Леонова. Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Смешанный регенерационно-пороnый тип цемента. 
Песчаник кварцевый, среднезернистый с кварцево-железистым цемен

том. Хорошо окатанные зерна кварца (от 0,25 до 0,35 мм в диаметре) окру
жены кварцевой каймой новообразования с неровными очертаниями (корро
дированные) .  иемент смешанный, регенерационный и поровый. Поры 
выполнены окислами железа. Верхний протерозой, полесский комплекс. 
Белорусская ССР, в районе сел. Городок. Из колл. Е. П. Брунс. Зарисовка 
В. П. Леонова. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Крустификационно-поровый тип цемента. 
Песчаник кварцевый, мелкозернистый со смешанным хлорито-сидери

товым цементом. Вокруг обломочных зерен кварца сидерит ( с )  образует 
корочки, состоящие из отдельных кристалликов, ориентированных перпен
дикулярно к поверхности обломочных зерен. Uентральные участки пор 
выполнены хлоритом (хл).  Верхний протерозой. Юго-восточная часть 
Енисейского кряжа, Ангаро-Питский бассейн. Из колл. Н. И. Юдина. 
Зарисовка В. П. Леонова. Х 60. без анализатора 
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Фиг. 1 .  Аморфная структура цемента в алевролите. 
Алевролит мелкозернистый с оБЛОМI<ами спикул губок, с опаловым 

цементом. (Морские отложения? )  Палеоген, саксау ЛЬСI<ая свита. Казах
ская ССР, Арыскульская депрессия. ИЗ I<ОЛЛ. К. В. НИКИфоровой. Зари
совка А. С. дёрина. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Кристаллически-зернистая структура цемента в мелкозернистом 
песчанике. 

Олигомиктовый мелкозернистый песчаник с ооидами шамозита. Струк
тура песчаника обусловлена хорошей гранулометрической сортировкой 
(0, 10-0,25 ММ) обломочного материала, представленного кварцем и по
левыми шпатами. В породе присутствуют ооиды шамозита, в ядрах которых 
заключены обломки органических остап,ов и песчинки кварца. иемент 
базальный, тонкозернистый, кальцитовый. Нижняя юра. Северный Кав
каз. Из колл. Н. В. Рснгартен. ЗаРИСОВI<а В. п. Леонова. Х 50, без аНа
лизатора 
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Фиг. 1 .  Микрогоризонтальнослоистая текстура. 
Песчано-алевритовая, тонкослоистая порода. Слоистость обусловлена 

послойным чередованием мелко- и разно зернистого алевритового и песча
ного материала, сцементированного глинистым веществом. Верхний карбон, 
нижнебалахонская свита (алыкаевская подсвита) .  Кузнецкий каменно
угольный бассейн. Из колл. Е. П. Брунс. Зарисовка В. П. Леонова. Х зо. 
без анализатора. 

Фиг. 2. Мелкозернистая псаммитовая структура, микрогоризонтально
слоистая текстура. 

Песчаник мелкозернистый, полиминеральный с базальным хлоритовым 
цементом. Микрослоистая текстура в песчанике обусловлена послойным 
обогащением породы магнетитом и другими тяжелыми минералами. 
Нижняя юра. Северный Кавказ, р. Малая Лаба. Из колл. Н. В. Ренгартен. 
Зарисовка В. П. Леонова. Х ЗО, без анализатора 
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Алевропсаммитовая структура. Текстура микрослоистая, обусло
влеиная ориентировкой пластинок слюды параллельно слоистости 

Фиг. 1 .  Песчаник мелкозернистый, алевритовый, полиминеральный со 
смешанным доломито-гидрослюдистым цементом. Микрослоистая текстура 
обусловлена параллельной и субпараллельной, относительно плоскости на
слоения, ориентировкой листочков слюды и растительного детрита. Ниж
ний кембрий, ушаковская свита. Восточная Сибирь, в районе Бельска. Из 
колл. Я. К. Писарчик. Зарисовка А. С. дёрина. Х 20, без анализатора 

Фиг. 2. Песчаник мелкозернистый, алевритовьiй, полиминеральный 
с гидрослюдисто-каолинитовым цементом. Микрослоистая текстура обу
словлена ориентировкой пластинок слюды и хлорита параллельно плоскости 
наслоения. Нижний кембрий, валдайский комплекс, гдовские слои. Север 
Русской платформы, побережье Двинской губы Белого моря, в районе Не
ноксы. Из колл. А. И. ЗоричевоЙ. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 20, без ана
лизатора 
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Фиг. 1 .  Микрогоризонтальнослоистая текстура. 
Песчано�алевритовая глинистая тонкослоистая порода. Слоистая тек

стура в породе обусловлена чередованием МИI,рослоев различного грануло
метрического состава. В песчаных П,рослоях зерна кварца размером от 0,10 
до 0,25 мм сцементированы глинистым веществом, в алевритовых прослоях 
размер зерен кварца 0,01-0,05 мм, цемент глинистый, базальныЙ. Слои 
аргиллита имеют пелитовую структуру и сложены тонкочешуйчатым 
(частицы не более 0,01 ММ) гидрослюдистым веществом. Слоистость под
черкивается ориентировкой чешуек хлорита и слюды параллельно плоско
сти наслоения, а также более интенсивной послойной пигментацией аргил
лита окислами железа. Средний палеозой. Сибирь, Ангаро-Питский 
бассейн. Из колл. Н. И. Юдина. Зарисовка В. п. Леонова. Х 20, без ана
лизатора 

Фиг. 2. Микрослоистая текстура. 
Песчаник среднезернистый, алевритовый, кварц-г лауконитовый с тон

козернистым карбонатным цементом. Слоистая текстура обусловлена 
послойным обогащением породы г лауконитом. Слоистость подчеркивается 
также послойной сортировкой песчаного и алевритового материала. Bepx� 
ний .мел. Южный Дагестан. Из колл. МГУ (кафедра исторической геоло
гии) .  Зарисовка В. п. Леонова. Х 20, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Микрослоистая текстура в песчанике. 
Песчаник мелкозернистый, кварцевый с хлорито-серицитовым цемен

том. Слоистая текстура в песчанике обусловлена послойным распределе
нием крупных зерен аутигенного пирита, окруженных тонкими пленками 
гидрослюды, а затем более широкой крустификационной каемкой хлорита; 
иногда пленки гидрослюды отсутствуют. Верхний протерозой. Юго-восточ
ная часть Енисейского кряжа, Ангаро-Питский бассейн. Из колл. 
Н. И. Юдина. Зарисовка А. С. дёрина. Х 20, без анализатора 

Фиг. 2. Микрокосослоистая текстура. 
Алевролит с косослоистой текстурой. Косослоистая текстура подчер

кивается послойным обогащением породы гидроокислами железа. Верхний 
девон. Западная Сибирь, Минусинская котловина. Из колл. О. И. Некра
совой. Х 5, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Алевритовая структура, микрослоистая текстура. 
Алевролит полиминеральный с глинистым цементом. Слоистая тек

стура обусловлена послойным обогащением алевролита, тяжелыми мине
ралами ( гранат, циркон, эпидот, рудные) .  Нижний мел, угленосная толща. 
Сибирь, Восточная часть Вилюйской впадины. Из колл. З. М. Старости
ной. Зарисовка А. С. дёрина. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Линзовидная микрослоистая текстура. 
Песчаник мелкозернистый. Линзовидная слоистость выражена вклю

чением в песчанике мелких линз алевролита и аргиллита. Нижняя пермь, 
верхнебалахонекая свита, усятская подсвита. Кузнецкий каменноугольный 
бассейн. Из колл. Е. П. Вруне. Зарисовка В. П. Леонова. Х 25, без ана
лизатора 
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Фиг. 1 .  Алевропсаммитовая структура, пятнистая текстура. Угловатые, 
реже полуокатанные зерна размером от 0, 10 до 0,25 мм с заметной при
месью алевритовых частиц сцементированы смешанным опалово-глинистым 
веществом. В составе обломочных зерен преобладает кварц, много глауко
нита, редкие зерна полевых шпатов, мусковита и обломки микрокварцита. 
Пятнистая текстура в песчаниках образована неравномерным (кольцевым) 
распределением обломочных зерен в породе. По-видимому, такое распре
деление обломочного материала вызвано взмучиванием слоистого осадка. 
Палеоген (средний эоцен) .  Восточная часть Тургайского прогиба. Из колл. 
Б. М. Михайлова. Зарисовка В. П. Леонова. Х 25, без анализатора 

Фиг. 2. Алевритовая структура, кольцевая текстура. 
Алевролит с глинистым, участками карбонатным цементом. Угловатые 

зерна кварца, полевых шпатов, хлорита, слюды сцементированы глини
стым (гидрослюдистым) веществом, участками цемент карбонатный. Тек
cTypa выражена кольцевым расположением алевритовых частиц. Такая тек
стура могла возникнуть в результате движения в осадке илоедов. Нижний 
ордовик, чуньский ярус. Сибирская платформа, р. Уда. Из колл. В. Н. До
миникавскогО'. Зарисовка А. С. дёрина. Х 40, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Тонкопелитовая структура, пятнистая микротекстура глины. 
Г лина темно-голубая, пластичная, гидрослюдистая. Слагается части

цами гидрослюды < 0,001 ,м,м, определяющими ее структуру. Видны еди
ничные зерна кварца и кальцита (белое) и минералы тяжелои фракции 
(черное) .  Средний девон, наРОВ1ские слои. Ленинградская обл., Лужский 
район, р. Лемовжа. Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. дёрина. 
Х 75, без анализатора 

Фиг. 2. То же, что и на фиг. 1, с анализатором. Видна полная кристал
личность и тонкочешуйчатость глины. Текстура глины оп.ределяется одно
родной ориентировкой чешуйчатых агрегатов гидрослюды в пределах от
дельных участков, что дает картину мозаичного погасания минеральной 
массы на различных участках. Возникновение пятнистой микротекстуры 
связано, по-видимому, с процессами перемещения вещества и переКРИС1ал
лизации r лины. 
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Фиг. 1 .  Колломорфная ооидная структура аргиллита ( <<сухаря») .  
Аргиллит каолинитовый, белый (<<сухарь» ) . Порода сложена части

цами каолинита < 0,001 мм. образующими ооиды, неравномерно пигменти
рованные органическим веществом. Ооиды иногда сближены и окружены 
общей темной оболочкой органических соединений. Нижний ка.рбон. Новго
родская обл., Любытинский раион, Междуречье 1. Из колл. М. Ф. Викуло
вой. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 40, без анализатора 

Фиг. 2. Участок с колломорфной натечной оолитоподобной структурой 
в глине с алевропелитовой структурой. 

Г лина алевритистая зеленовато-серая, гидрослюдистая с бейделлитом 
и ХЛО.ритом. Основная глинистая масса сложена чешуйчатыми агрегатами 
г линистых минералов с высоким и участками низким двупреломлением. 
Алевритовые частицы представлены кварцем, полевыми шпатами, изменен
ными чешуйками биотита, мусковита и хлорита. Имеют,ся растительные 
остатки, сидерит, лейкоксен и IIIИРИТ (черное) . Характерен участок с колло
морфной натечной структурой, напоминающий оолит. Глинистый минерал. 
слагающий это образование, бесцветен, участками имеет светло-зеленый 
�BeT (темное ) ;  двупреломл·ение его повышено, как у бейделлита. Верхний 
мел. Западная Сибирь, Колпашево. Из колл. М. Ф. Викуловой. Зари
совка А. С. Дёрина. Х 1 40, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Тонкопелитовая структура, неправильнослоистая микротек
стура глины. 

Г лина темно-серая, тонкодиаперсная, пластичная, каолинитовая. Агре
гаты тонкодисперсных глинистых частиц и гелИфицированные волокнистые 
обрывки ,растений ориентированы параллельно друг другу. Видно загиба
ние волокнистых обрывков. Нижний карбон. Новгородская обл., Любытин
ский район, ДуБРОRочка. Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. с. дё
рина. Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. Крупнопелитовая структура, ориеНТИ,рованная микротекстура 
глины. 

Глина серая, гидрослюдисто-беЙделлитовая. Глина слагается главным 
образом частицами 0,01-0,001 мм, определяющими ее структуру. Чешуйча
тые агрегаты глинистых минералов, имеющие высокое двупреломление, 
ориентированы параллельно плоскости наслоения. Верхний мел. Сиби.рь. 
Колпашево. Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. дёрина. Х 75, 
без анализатора 

http://jurassic.ru/



Таб.лиuа 248 

http://jurassic.ru/



т А Б  Л И Ц А  249 

Фиг. 1 .  Алевропелитовая структура глины. 
Глина алев ритистая, зеленовато�серая, гидрослюдистая. Основная 

масса г лины слагается крynнопелитовыми ча'стицами гидрослюды с при� 
месью каолинита и зерен карбонатов. Алевритовая примесь, составляющая 
около 20% ,  представлена зернами кварца. Нижний мел. Западная Сибирь, 
г. Барабинск. Из колл. Е. М. Лаптиевой. Зарисовка А. С. дёрина.Х 75. 
без анализатора 

Фиг. 2. Алевропелитовая структура уплотненной глины. 
Г лина алевритистая, темно�серая, уплотненная, карбонатно-гидрослю

дистая с зоогеН'ным шламом. Основная масса ПО,роды тонкопелитовая и сло� 
жена чешуйчатыми агрегатами гидрослюды, среди которой рассеяны ча� 
стицы пелитоморфного кальцита. Алевритовая Пр'имесь составляет около 
25 % и состоит из кварца и чешуек гидратированноЙ слюды. Обломки рако
вин сложены кальцитом. Присутствует окисленный пирит (черное) .  Верх
няя юра, нижневолжский ярус. Поволжье, Кашпир (в районе г. Сызрань) .  
И з  колл. Н .  М .  Страхова, Геологический музей МГРИ. Зарисовка А. С .  Дё� 
рина. Х 75, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Псаммопелитовая структура глины. 
Глина песчаная, белая, плотная, гидрослюдисто-каолинитовая. Оспо:з

ная масса г лины сложена тонкопелитовыми частицами с низким двупрслом
лением. Песчаная примесь, составляющая около 25-30 % ,  представле:l<1 
кварцем, разложенными зернами полевых шпатов и чешуйками гидратиро
ваннО'гО' биотита; имеются рассеянные вермикулитопО'добные сростки каоли
нита. Черное - минералы, О'крашенные окислами железа. Верхний мел. За
падная Сибирь, КемеРОВСlкая О'бл., р. Кия. ИЗ колл. Б. М. Михайлова. За
рисовка А. С. дёрина. Х 75, без анализатО'ра 

Фиг. 2. Псаммопелитовая структура глины. 
Глина песчанистая, монтмориллонитовая с обломками зубов акул. 

Г линистое вещество слагается тонкодисперсными частицами монтморилло
нита. Кластичеокий материал, составляющий около 20 % ,  представлен зер
нами кварца и единичными зернами разложенного полевого шпата. Обломки 
зубов акул сложены фосфатом (ф) .  Палеоген. Казахская ССР, юго-восточ
ный склон Каратау. Из колл. В. Н. РазумовО'Й. Зарисовка А. С. дёрина. 
Х 75, без анализаТО,ра 
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Фиг. 1 .  Фитопелитовая структура, беспорядочная микротекстура 
глины. 

Г лина темно-серая, каолинитовая с растительными остатками. Г лина 
слагаеl"СЯ частицами < 0,001 мм с низким двупреломлением и гелифИЦИ
рованными, а также фюзенизированными растительными остатками, что и 
определяет ее структуру. Обрывки растений распределены беспорядочно. 
Нижний карбон. Новгородская обл., Любытинский район, Дубровочка. 
Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 70, без анализатора 

Фиг. 2· Фитопелитовая структура, неправильнослоистая (прерыви
стая) микротекстура аРГИЛЛI1та. 

Аргиллиг темно-серый, каолинит-гидрослюдистый с рас'Гительным де
тритом. Глинистое вещество слагается мелко-и крупнодисперсными (свет
лые пятна) частицами глинистых минералов с низким двупреломлением 
(как у каолинита) и крупнодисперс'Ными чешуйками гидрослюды. Видны 
фюзенизированные обрывки растений (черное) ,  прерывистое расположение 
детрита подчеркивает слоистость. Верхняя юра - нижний мел. Бурятская 
АССР, Гусиноозерское буроугольное месторождение. Из колл. Л. N. Не
федьеnоЙ. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 60, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Порфи.робластовая структура уплотненной глины ( флинт� 
клей ) .  

Г лина серая, уплотненная, огнеу:порная, каолиниroвая (типа флинт� 
клей) .  Структура глины определяется развитием крупных вермикулитов 
каолинита (окрашенных в черный цвет органическими соединениями) ,  BЫ� 
деляющихся среди тонкопелитовой каолинитовой массы. Нижний карбон. 
Северо�Восточный Казахстан. Capы�AдыpCKoe каменноугольное место.рож� 
дение. Из колл. Е. И. Орешниковой. Зарисовка А. С. дёрина. Х 35, без 
анализатора 

Фиг. 2. Порфиробластовая структура элювиальной г лины. 
Г .Nина белая, участками от окислов железа ж,елтоватая, каолинитовая, 

из коры выветривания на архейских гнейсах. Видны крупные сростки кри� 
сталлов каолинита, выделяющиеся среди тонко дисперсного глинистого 
вещества, сложенного каолинитом; участками глинистое вещество окрашено 
окислами железа (темное) в бурый цвет. Татарская АССР, окрестности 
г. Мелекес. Из колл. М. Ф. Филипповой. Зарисовка А. С. дёрина. Х 75, 
без анализатора 
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Фиг. 1 .  Порфиробластовая структура глинистой коры выветривания 
на тремолитовых породах. 

Видны сферокристаллы талькоподобного глинистого минерала пиралло
лита в микроволокнистой основной массе того же состава. IJентральныи 
Казахстан, Прибалхашье. ПО и. и. Гинзбургу и и. В. Витовской, 1956, 
стр. 309. Зарисовка с фото А. С. Дёрина.Х 190, с анализатором 

Фиг. 2. ПОРфиробла,стоная структура краснозема. 
Краснозем на коре выветривания. Основная масса тонко дисперсная, 

свет ло-зеленого цвета, галлуазит-каолинит<Увая, почти изотропная, участ
ками <Украшенная окислами железа в темно-бурый цвет. Порфиробластовые 
выделения представлены сфсрокристаллами зеленого цвета, сложенными 
хлоритом. Неоген ( ? )  - четвертичная система. Абхазская АССР, 
сел. Чакви. Из колл. М· Ф. викуловой. Зарисовка А. С. дёрина.Х 150, 
без анализатора 
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Фиг. 1 .  Порфиробластовая структура глины. 
Глина желтовато-коричневая, гидрослюдистая с сидеритом. Среди гли

нИ!стого вещества, слагающегося тонкодисперсными частицами гидрослюды, 
выделяются сферокрист,аллы сидерита. Верхний девон, сеМИЛУКСRИЙ гори
зонт. Район Нижиего Поволжья. Из колл. Л. И. Соколовой. Зарисовка 
А. С. дёрина. Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. Порфиробластовая ст.руктура глины. 
Г лина плотная, зеленовато-желтая, бейделлитовая, сидеритизирован

ная. Среди глинистого вещества бледного зеленовато-желтого цвета, сла
гающегося тонкодИ!сперсными частицами глинистого минерала с повышен
ным двупреломлением, как у бейделлита, видны агрегаты .кристаллов сиде
рита, имеющие форму ячменных зерен. Олигоцен - низы миоцена. Красно
ярский край. Из колл. К. В. Боголепова. Зарисовка А. С. Дёрина Х 190, 
без анализатора 
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Фиг. 1 .  Порфиробластовая структура, слоистая микротекстура аргил
лита. 

Аргиллит алевритистый. зеленовато-серый, ХЛО.ритоидно-гидрослюди
стый, тонкослоистый. Г линистое вещество сложено тонкочешуйчатыми 
однородно ориентированными частицами, имеющими высокое д:вупрелом
ление (гидрослюда) .  Алевритовый материал представлен зернами кварца. 
Столбчатые кристаллы хлоритоида (показатель преломления 1 ,719)  ориен
тированы различно и пересекают первичную слоистость породы. Из колл. 
Н. И. Юдина. Зарисовка А. С. дёрина. Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. ПорфироблаСТОБая структура, неправильнослоистая микротек
стура аргиллита. 

Аргиллит алевритистый, хлорит-гидрослюдистый. Среди глинистого 
хлорит-гидрослюдистого вещества, включающего также линзочки и «гнез
да» алевритовых зерен кварца, видны сферокристаллы хлорита. Послед
ние при своем образовании захватывали зерна кварца и раздвигали гли
нистое вещество (видны обтекаемые Формы). Верхний протерозой, Красно
ярский край, юго-восточная часть Енисейского кряжа, Ангаро-Питский 
бассейн. Из колл. Н. И. Юдина. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 75, без ана
лизатора 
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Фиг. 1. Полнокристаллическая крупночешуйчатая структура глины. 
Глина серая, каолинитовая. Структура г лины определяется сплошным 

.развитием крупных червеобразных и чешуйчатых сростков каО.1liинита, обра� 
зованных в результате перекристаллизации вещества. Между сростками 
каолинита располагается органическое вещество коричневого и черного 
цвета. Нижний карбон. Северо�Восточный Казахстан, Экиба'стузское ка
менноугольное месторождение. Из колл. л. п. НефедьевоЙ. Зарисовка 
А. С. дёрина. Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. Сочетание порфиробластовой и реликтовой СТ,руктур в остаточ
ной глине (каолине) .  

Каолин белый, участками желтов'атый от окислов железа из коры BЫ� 
ветриван'Ия на гранитах. На фоне основной каолинитовой, почти изо'Гропной 
массы видны крупные и мелкие вермикулиты каолинита (порфиробласты) и 
СНОПОВИДНоо расщепленные агрегаты гидрослюды, образовавшиеся в резу ль� 
тате гидратации биотита (остатки первичной структуры) .  Украинская ССР, 
Винницкая обл., карьер Турбовс.кого каолинового завода. Из колл. 
М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 60, с анализатором 
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Фиг. 1 .  Реликтовая пеПАовая структура глины. 
Глииа желтовато-серая (гумбрин) . монтмориллонитовая. Среди тонко

пелитовой глинистой массы, сложенной монтмориллонитом, видны остатки 
пепловых частиц (вулканическое стекло). Верхний мел. Грузинская ССР. 
Uхалтубский район, сел. Гумбри. Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка 
А. С. дёрина. Х 75, без анализатора 

Фиг. 2. Реликтовая пепловая структура, петельчатая текстура глины. 
Та же глина, что н на фиг. 1 .  Петельчатая тек,стуоа глины возникла 

в результате первичного беспорядочного расположения пепловых частиц 
(черное) и замещения их с краев монтмориллонитом (светлое) .  Агрегаты 
монтмо.онллонита. имеющие высокое двупреломление, О.риентированы па
.оаллельно краям пепловыIx частиU,. Зарисовка А. С. Дёрина.Х 75. с анали
эатором 
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т А Б  Л И Ц А  258 

Фиг. 1 .  Реликтовая пеП.l\овая структура глины. 
Глина светло-серая (гумбрин) ,  монтмориллонитовая. На фоне тонко

дисперсного глинистого вещества, состоящего из монтмориллонита, выде
ляются не полностью разложенные пепловые частицы и остатки радиоляриЙ. 
Последние сложены опалом. Верхний мел. Грузинская сср, Uхалтубский 
район, сел. Гумбри, участок Кечнара. Из колл. М. Ф. Викуловой. Зари
совка А. С. дёрина. Х 1 40, без анализатора 

Фиг. 2. Реликтовая эффуэивно-обломочная структура глины. 
Г лина серая с пятнистыми светло-серыми глинистыми включениями, 

излом полураковистый. Порода состоит из обломков эффузивных пород, 
частично окатанных, замещенных монтмориллонитом и каолинитом. Ниж
няя юра, черниговская свита. Казахская сср, Кустанайская 0'6.11.. ,  Тургай
ский буроугольный бассейн. Из колл. Т. С. Петровской. Зарисовка 
А. С. дёрина. Х 75, без анализатора 
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Т А Б Л И Ц А  259 

Фиг. 1 .  Реликто,вая структура элювиально,й глины, пятнистая микро,
текстура. 

Г лина као,линит-гидро,слюдистая из ко,ры выветривания. Видны ко,н
туры реликто,в по,левых шпато,в, сильно, као,линизированных. Остальная 
часть по,ро,ды слагается чешуйчатыми агрегатами ГИД,рослюды, участками 
густо, о,крашенными гидро,гематито,м (черное) .  Северный Казахстан, р. ШУ
лак-Санды (прито,к р. Ишим) .  Из ко,АЛ. В. Н. Разумо,воЙ. Зарисо,вка 
А. С. Дёрина. Х 70, без анализато,ра 

Фиг. 2. Реликто,вая структура элювиально,й глины (по, рого,во,о,бман
ко,во,му габбро,) ,  пятнистая микротексту.ра. 

Г лина пестроцветная из ко,ры выветривания. Первичная порода раз
ло,жена и замещена глинистыми минералам'И. Со,хранился контур граней 
ро,гово,й о,бманки (Р) , замещенной чешуйчатыми агрегатами и сростками 
као,линита и г'Идро,слюды. По,левые шпаты по,лно,стью разло,жены и заме
щены као,линито,м (светло,е) .  Гид.ро,гематит распределяется в виде пятен 
(темно,е) .  Северный Казахстан, р. Джембадик (прито,к р. Шарых). Из 
ко,лл. В. Н. Разумо,во,Й. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 70, без анализатора 
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Реликтовая структура 8лювиальной глины, ПJIТlIJIстаJl мнкре
текстура 

Фиг. 1 .  Глина зеленовато-серая, каолинитовая с примесью монтмо
риллонита (кора выветривания мезозойского Bo�paCTa) .  Ilервичная порода 
(порфирит? )  совершенно разрушена и полностью замещена кристалличе
скими чешуйчатыми агрегатами каолинита и монтмориллонита. Ilo расплыв
чатым контурам пятен, напоминающих грани кристаллов, и более мелким 
включениям можно предполагать присутствие реликтов - вкрапленников 
плагиоклазов и, может быть, пирс>ксена. Казахская сср, юго-западная 
часть Тургаиского прогиба, среднее течение р. Иргиз. Из колл. Б. М. Ми
хайлова. Зарисовка А. с. дёрина. Х 75, без анализатора 

Фиг. 2. Та же глина, что и на фиг. 1 ,  с анализатором. Зарисовка 
А. С. дёрина 
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Т А Б Л И Ц А  261 

Фиг. 1. Слоистая параллельная микротекстура глины. 
Г лина алевритовая, зеленовато�серая, слоистая с ,растительными остат

ками. Структура глины определяется наличием алевритового и пелитового 
материала с преобладанием последнего. Видна послойная сортировка 
пелитового и алевритового материала, определяющая ритмическую слоистую 
параллельную текстуру ПО.роды. Глинистое веIцество, имеющее в проходя
Iцем свете желтовато-коричневый цвет, вероятно, от примеси органических 
соединений, слагается тонкодисперсными, однородно ориентированными ча
стицами глинистых минералов с двупреломлением, как у гидрослюды. 
Видны гелефицированные растительные остатки (черное) .  Прослои алев
рита сложены зернами кварца и чешуйками хлорита. Средний девон, старо
оскольская свита. Район Нижнего Поволжья. Из колл. Л. И. Соколовой. 
Зарисовка А. С. дёрина. Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. Слоистая микротекстура, порфиробластовая и псаммитовая 
структура (деталь контакта аргиллита с песчаником) .  

Тонкое переслаивание аргиллита с песчаником. Глинистое вещество 
сложено однородно ориентированными чешуйками гидрослюды. Видны по
лосы гидроокислов железа (темное) и таблитчатые кристаллы хлоритоида. 
а также резкий неровный контакт аргиллита с прослоем песчаника, сложен
ного зернами кварца. �JeMeHT железистый. Верхний протерозой. Краснояр
ский край, юго-восточная часть Енисейского кряжа, Ангаро-Пит,ский бас
сейн. Из колл. Н. И. Юдина. Зарисовка А. С. дёрина. Х 70, без анали� 
затора 
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т А Б  Л И Ц А  262 

Фиг. 1 .  Полосчатая микротекстура, пелитовая структура глины. 
Г лина зеленовато�серая, гидрослюдисто�беЙделлитовая. Г линистое Be� 

щество в ПРОХОДЯlцем свете имеет зеленовато�желтую окраску (темное),  
чередующуюся с почти белой (светлые полосы) ;  сложено тонкодисперс� 
ными, однородно ориентированными частицами, имеющими высокое ДBY� 
преломление. В пределах светлых полос с анализатором различаются более 
крупные (до 0,01 ММ) чешуйки бесцветной гидрослюды. На зарисовке под� 
черкнута полосчатая окраска глинистогО' вещества, совпадающая с ориеll� 
тировкой глинистых минералов. Олигоцен. Северо�Восточный Казахстан. 
Из колл. Е. п. БоЙцО'воЙ. ЗарисО'вка А. С. дёрина.Х 75, без анализатО'ра 

Фиг. 2. Сланцеватая секущая микротекстура аргиллита. 
Алевритистый аргиллит. ОснО'вная масса пО'рО'ды слагается глинисты

ми минералами (тО'ЧНО' не О'пределенными) .  Первичная слоистость подчер
кивается прО'слО'йками, состоящими из алевритовых зерен, представленных 
кварцем и полевыми шпатами. Глинистые минералы располагаются под 
углом 250 к первичной слоистости. Верхний девон, аскольдовский горизонт. 
Кузнецкий каменноугО'льный бассейн, р. Стрельна (левый приток р. Томь),  
у с .  Зарубино. По Т. В. Бельской. Зарисовка с фото А. С.  дёрина.Х 45, 
без анализатора 
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т А Б  Л И Ц А  263 

Фиг. 1 .  Сетчатая микротекстура глины, тонкопелитовая структура. 
r лина белая, пластичная, монотермитовая. r лина слагается частицами 

<0,001 ММ. Оптическая ориентировка частиц неоднородна и напоминает 
сетку. Двупреломление агрегатов частиц выше, чем у каолинита. Миоцен, 
полтавский ярус. Украинская ССР, ст. Часов Яр. Из колл. М. Ф. Викуло
вой. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 75, с анализатором 

Фиг. 2. Пятнистая (гнездовидная) микротекстура, псаммопелитовая 
структура глины с порфиробластами доломита. 

r лина песчанистая, пестроцветная, гидрослюдистая. Глинистое веще� 
ство слагается частицами < 0,001 мм и представлено гидрослюдой. Видны 
зерна кварца (белое) и кри!сталлы аутигенного доломита (ромбоэдры), pac� 
пределяющиеся в виде пятен (гнезд) ;  че.рные точки - окисленный пирит. 
Верхний девон. Ленинградская обл., левый берег р. Оредежи, у д. Савлово. 
Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 75, без анализатора 
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т А Б  Л И Ц А  264 

Фиг. 1 .  Пятнистая (гнездовидная) микротекстура, псаммоалевропели
товая структура уплотненной глины. 

Глина песчанисто-алевритистая , серая, полусухарная, каО.l\!инитовая. 
Отдельные участки породы имеют колломорфную структуру, другие, сло
женные частицами размером 0,01-0,001 мм, - крупнопелитовую струк
туру. Алевритовый и песчаный материал представлен кварцем и распреде
ляется в виде пятен. Черные точки - пирит. Нижний карбон. Новгород
ская обл., Любытинский район. Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка 
А. с. Дёрина.Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. Пятнистая микротексту,ра, колломорфная структура аргиллита 
( <<сухаря» ) .  

Аргиллит (<<сухарь» ) каолинитовый. Глинистое вещество слагается тон
кодисперсными частицами каолинита с НИЗ,ким двупреломлением, имеющего 
в проходящем свете на отдельных участках бледный желтовато-коричневый 
цвет от присутствия органического вещества (темное).  На этом фоне выде
ляются пятна, сложенные неокрашенным каолинитом. Нижний карбон. 
Новгородская обл., ЛюБЫТИН1СКИЙ район, Междуречье 1 1 .  Из колл. 
М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. Дёрина.Х 75, без анализатора 
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т А Б  Л И Ц А  265 

Фиг. 1 .  Зональная микротекстура глины (деталь строения) .  
Г лина пестроцветная, полупластичная, каолинитовая. Глинистое веще

ство слагае'I1СЯ тонкодиаперсными частицами каолинита. Вокруг центр'аль
ного участка (светлое) ,  имеющего неправильно округлую форму, распреде
ляются зональные полосы, С.I\Jоженные каолинитом, пигментированным окис
лами железа (темное) ,  и каолинитом неокрашенным (светлое) .  Нижний 
карбон. Новгородская обл., Любытинский район, участок «Артем». Из 
колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. Дёрина·Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. Струйчатая микротекстура .глины. 
Г лина каО.I\Jинитовая, пестроцветная. В тонкодисперсной глинистой 

массе 'видны струйчатые участ�и, ха.рактеризующиеся чередованием полосок, 
окрашенных окислами железа в буро,вато-коричневый цвет (темное) и не
окрашенных (светлое) .  Нижний карбон. Новгородская обл., ЛюбыТ'Инский 
район, участок «Артем». Из колл. М. Ф. Викуловой. Зарисовка А. С. Дё
рина. Х 70, без анализатора 
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Т А Б Л И Ц А  266 

Фиг. 1 .  Пятнистая микр,отекстура глины (чешуйчатая, п,о М. Ф. Вику
л,ов,ой, 1957 ) .  

Г лина ка,олинит,овая, пестр,оцветная. Г лина сл,ожена т,онк,одисперс
ными частицами.' Чешуйчатые аГ.регаты г.'\инистых минерал,ов участками 
имеют ,одн,ор,одную ,оптическую ,ориентир,овку. Текстура глины ,определяется 
неравн,омерной пятнист,ой пигментацией минеральной массы окислами же
леза (темное) ; пятна имеют зубчатые очертания. Нижний карбон. Новго
родская обл., Любытинский .раЙон, участок «Артем». Из колл. М. ф, Ви
кулов,оЙ. Зарисовка А. С. дёрина. Х 70, без анализатора 

Фиг. 2. Хлопьевидная микр,отекстура глины. 
Г лина се.рая, пластичная. каолинитовая. Г лина сложена тонкодисперс

ной массой не,однородного строения с низким двупрел,омлением. Наблю
даются участки, имеющие вид мазков и хлопьев, неравномерно окра
шенных органическими соединениями в коричневый цвет. Нижний карбон. 
Новгородская обл. , Любытинский район. Из колл. М. ф. Викуловой. За
рисовка А. С. дёрина. Х 70, без анализатора 
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Фиг. 1 .  Очковая текстура, фитопелитовая структура уплотненной 
глины. 

r лина уплотненная, темно�серая, каолинитовая с растительными OCTaT� 
ками. r лина состоит из тонкодисперсных частиц каолинита, образующих 
овальные «очковые» стяжения среди као.'\ИНИТОВОЙ массы, пропитанной op� 
ганическими соединениями, и гелифицированных, частью фюзенизирован� 
ных, волокнистых обрывков растений. Нижний карбон. Казахская сер. 
Экибастузское каменноугольное месторождение. Из колл. Е. П. Бутовой. 
Зарисовка А. С. Дёрина. Х 60, без анализатора 

Фиг. 2. Очковая текстура, фитопелитовая структура ар гилли та (де· 
таль) .  

Аргиллит темно�серый, каолинитовый с большим количеством органи
ческого вещества. «Очковые» стяжения, образованные тонкодисперсным 
каолинитом, распределяются среди фюзенизированных и гелефицированных 
В ОЛОКНИСТЫХ растительных остатков. Органическое веП,dество .раздвинуто 
при образовании «очков» каолинита, видны обтекаемые формы. Верхняя 
пермь, ильинская свита. Кузнецкии каменноугольный ба'ссейн, р. Томь, 
У д. Казанковой. Из колл. Е. П. Брунс. Зарисовка А. С. Дёрина. Х 1 50. 
без анализатора 
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Фиг. 1 .  'Очковая текстура, фитопелитовая и порфиробластовая струк
тура уплотненной глины. 

Глина уплотненная, темно-серая, каолинитовая с растительными остат
ками. Глинистое веIцество породы слагается тонкопелитовыми ча'стицами 
каолинита, образующими очковые стяжения; последние окружены гелефи
цированным органическим вщцеством в виде сеТiКИ. Видны порфиробласты 
сростков каолинита веерообразной и другой формы, окрашенные органиче
скими соединенияМИ. НИЖНИII карбон. Северо-1;30СТОЧНЫЙ КазаХlстан, Эки
бастузское каменноугольное месторождение. ИЗ колл. Е. п. Бутовой. Зари
совка А. С. дёрина. Х 60, без анализатора. 

Фиг. 2. Очковая текстура аргиллита. 
Аргиллит зеленовато-серый, тонкослоистый, гидрохлоритовый ( ? ) .  

г линистое вещество в проходящем свете имеет зеленовато-серый цвет и сло
жено тонкочешуйчатыми, почти однородно ориентированными агрегатами 
г линистых минералов с низким двупреломлением. На общем фоне выде
ляются светлые «очковые» колломорфные образования, С.lюженные гидро
хлоритом ( ? ) .  Верхний девон, франский ярус, нижнещигровский горизонт. 
Район Нижнего Поволжья, с. Арчеда. Из колл. л. и. Соколовой. Зарисовка 
А. с. дёрина. Х 75. без анализатора 
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ПРЕДМЕТНЫЙ • УКАЗАТЕЛЬ 1 

Агломерат 91  
Алеврит(ы) 9, 10,  1 1 , 12 ,  1 3  14  1 9  

38. 52. 64, 66, 67, 73, 9 1 ,
' 
98, 

'
1 03: 

105, 1 0� 250, 276. 346 
- крупныц 1 1 , 66, 9 1 , 98 
- мелкий 1 1 , 66, 9 1 ,  98 

Алевритовые породы 64, 65 70 7 1  72 
76, 77 

' , , , 

Алевролит(ы) 1 1 , 16, 1 9. 64, 66, 74, 77, 
9 1 , 1 03, 1 05, 1 08, 1 50, 1 52, 1 60 
162, 168, 1 74, 1 8 1 ,  1 84, 1 94, 1 96

' 

200, 204, 2 1 0, 2 1 4, 2 18, 220, 222
' 

228, 232, 236, 238, 240, 242, 244; 
248, 252, 260, 262, 264, 272, 278 
284, 286, 294, 300, 302, 308, 3 1 0; 
3 12, 3 1 4, 3 1 6, 324, 330 332 340 
342, 356, 358, 360, 382: 384; 396

' 

398, 400, 222, 243, 244, 245 
' 

- крупноалевритовый (крупнозерни-
стый) 1 1 , 66, 354, 223, 229, 232 

- мелкоалевритовый (мелкозернис-
тый) 1 1 , 66, 354, 223, 239 

Аллотистереоморфные породы 92, 108 
Амплитуда волны (h) знаков ряби 24 
Антидюны 26 
Аргиллиты 1 1 , 77, 78, 85, 87, 92, 166, 

198, 202, 2 10, 228, 278, 334 354 
244, 247, 251 ,  255, 261, 262

' 
264

' 

267 
' , 

Аренит 92 
Аркозовый песчаник 20, 70, 92, 226 
Аркозовый псаммитолит 92 

Б иминеральные породы 93 
Биогенный диаглиф 3 1 2  
Биоглифы 93, 292, 306, 3 1 2  
Бипетрокластические породы 93 
Борозды-царапины 22, 23, 248 
Брекчия (и) 6, 1 1 , 1 7, 18, 54, 56, 57, 

60, 93, 1 03, 1 08, 1 22, 157, 159 
160. 161 

' 

- бо�ситовая 57 
- глыбовая 1 1 , 93 
- карстовая 57 ,  93 
- костяная 94 
- классификация 1 7, 55 
- крупноотломная (ые) 1 1 , 93 
- крупнощебневая (ые) 1 1  
- мелкоотломная (ые) 1 1 ; 93 
- мелкощебневая (ые) 1 1  
- осадочная 93, 159 
- плотная 57, 93 
- с обломками щитков панцирных 

рыб 1 60 
- скальная 57, 93 

1 ССЫЛКИ на таблиuы даны КУРСИВОМ . 

34 114 

- среднеотломная (ые) 1 1 ,  93 
- среднещебневая (ые) 1 1  
- тектоническая 57, 58, 93, 94, 1 62 

Булыжник 94 

Валци, образованные червями 292, 298 
- сложенные осадком, переработанным 

червямн 300 
Валунник 1 1 , 94, 108 

- крупныц 1 1  
- мелкий 1 1  
- средний 1 1  

Валун (ы) 9, 1 0, 1 1 , 50, 52, 55 6 1  64 
94, 97, 1 03, 1 08, 1 22, 144, 147 

'
148

' 

196 
' . 

- аллювиальные 94 
- ледниковый (е) 94 
- пролювиальные 94 
- роликовидные 50, 6 1  
- с ледниковыми шрамами 1 96 
- утюгообразной формы 196 
- эрратические 94 

. 

ВентиФакты 6 1 ,  94, 122 
Выход трубочек, образованных червями 

296 

Галечник (и) 6,  1 1 , 14, 17, 1 8, 52, 54. 
55, 60, 63, 95, 1 03, 108, 1 1 6, 1 18 

- гравийный 148 
. .  - крупный 1 1 , 96 
- мелкиц 1 1 ,  96 
- средний 1 1 ,  96 

Галечная порода 1 7  
Галька (и) 8 ,  9 ,  10,  1 1 , 1 3, 1 7 ,  50, 54, 

55, 56, 58, 60, 6 1 ,  62, 63, 64 95 
96, 98, 103, 108, 1 09, 1 2 1 , 122,

'
4 1 2: 

143. 148, 163, 1 64, 165. 168, 1 7 f  
1 82, 1 85, 187, 190, 191 ,  192 1 93 
1 94, 195, 202 

. , 

- дисимметричной формы 192 
- залеченные 63, 99 
- из перемытых конкреций 192 
- источенные моллюсками 193 
- многогранной формы 192 
- морские 6 1  
- овальиые 412  
- плоские 48  
- раздавленные 61  
- расколотые 1 93 
- речные 6 1  
- с гладкой поверхностью 64, 195 
- с полированной поверхностью 1 92 
- с шероховатой поверхностью 64, 195 
- со следами сверлящих организмов 

194 
- сплющенные 187 
- трехгранные 192 
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- уплощенные 48, 49, 6 1 ,  62, 4 1 2, 
4 1 6, 191  

- утюгообразные 4 1 2  
- хорошо окатанные 164, 165, 1 9 1  
- шаровидной формы 1 9 1  
- эллипсоидально-уплощенные 49 
- яйцевидная 48, 1 9 1  

Галя 96 
Гиероглиф (ы) 22, 24, 36, 96, 1 1 9, 324, 

326 
- биогенный (ые) 304, 308 
- бугорчатые 3 1 ,  320 
- мелкие бугорчатые (мелкобугорча-

тые) 320, 324 
- типа Т aonurus 326 
- язычковые 256 

ГиеРОГЛИфическая поверхность 256 
Гипергенез 6 
Гиперглифы 23 
ГИПОГЛИфы 23, 96, 122 
Глина (ы) - 6, 8, 1 1 , 12 , 2 1 , 44, 47, 77, 

78; 81,  82, 85, 86, 87, 96, 104, 105, 
1 07, 1 1 6, 1 1 8, 120, 122, 224, 226, 
228, 342, 346, 352, 400, 408, 246, 
252, 258, 259 
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- алевритистая (ые) 78, 85, 247, 249 
- алевритовая (ые) 78, 85, 26 1 
- алевритисто-песчанистая (ые) 2 1  
- алсвритисто-песчаная (ые) 2 1  
- бейделлитовая (ые) 80, 8 1 , 82, 254 
- бейделлито-гидрослюдистая (ые) 8 1  
- биминеральная (ые) 2 1 ,  80 
- вещественный состав 78, 79 
- гидрослюдистая (ые) 80, 8 1 ,  82, 

86, 246, 247, 249, 254, 263 
- гидрослюдисто-бейделлитовая (ые) 

8 1 ,  248, 262 
- гидрослюдисто-каолииит-монтморил-

лонитовая (ые) 80 
- гранулометрический состав 78 
- .доломитистая (ые) 82 
- доломитовая (ые) 82 
- известковая (ые) 82 
-- каолинит-гидрослюдистая (ые) 80. 

259 
- каолинитовая (ые) 12, 80, 8 1 ,  82, 

86, 87, 248, 25 1 , 252, 256, 260, 264, 
265, 266, 267 

-- крупнодисперсная (ые) (КРУШiOпе-
литовая) 1 1 ,  2 1 .  78, 85 

-- ленточные 83, 88, 1 04 
-- минеральный состав 9 
- минеральные типы 79, 80, 
- мономинеральная (ые) 2 1 ,  80 
-- монотермитовая (ые) 82, 263 
- монтмориллоннтовая (ые) 12, 80, 

8 1 ,  82, 87, 1 1 5, 250, 257, 258 
- однородная (ые) 80 
- осадочная (ые) 8, 87 
- остаточная (ые) 8, 79, 87, 256 
- песчаная (ые) 78, 85, 86, 250 
- песчанистая (ые) 78, 85, 86 
- песчаннсто-алевритистая (ые) 264 
- песчанисто-алевритовая (ые) 2 1  
- полидисперсная (ые) 77 
- полиминеральная (ые) 2 1 ,  80, 
- смешанные 80 
- тонкодисперсная (ые) (тонкопелито-

вая) 1 1 , 2 1 ,  78, 248 
- углистая (ые) 82 
- уплотненная (ые) 1 1 , 77, 249, 252, 

264, 267 

- элювиальная (ые) 79, 88 
Глинистая (ые) порода (ы) 1 1 , 54, 77, 

78, 79, 8� 8 1 , 82, 83, 8t 85, 86, 8� 
92, 93, 97, 98, 1 18, 12 1  

- - определение 77  
- - основные компоненты 79 

- - Iпризнаки 77 
Глинистое вещество 7, 78, 82, 87 
Глинистые минералы 77, 79, 80, 87, 88, 

96, 104 
Глинистые ,сланцы 77, 78 
Глнняный (ые) катун (ы) 61, 62, 96, 

1 98, 199, 200 
Г ЛИПТОМОРфозы кристаллов каменнnй 

соли 8, 29, 96, 2 1 8, 220 
- растворимых солей 22, 24, 29, 36 

Глыбы 1 0, 1 1 , 54, 97 
Голокластические породы 97, 108 
Г омеогенно-кристалличе,ская порода 97 
Гравелитоконгломерат 97, 168, 180, 181 ,  

185, 188 
Гравелит (ы) 1 1 , 16 ,  17 ,  18, 54, 55 , 58, 

97, 101 ,  103, 1 08, 146, 169, 171 ,  
172, 173, 174, 1 76, 177, 178, 179, 
183 

- крупногравийный (ые) 1 1  
- мелкогравийный (ые) 1 1  
- среднегравийный (ые) 1 1  

Гравий 9, 10, 1 1 , 1 3, 14, 17 ,  18, 52, 54, 
62, 97, 1 03, 1 08 

- крупный 1 1 , 97, 98 
- мелкий 1 1 , 97, 98 
- средний 1 1 , 97, 98 

Гранулометрический ,состав 10, 15 ,  37, 
76, 97, 98, 99, 106 

Гранулярный состав 98, 99, 106 
Граувакка (и) 20, 98 
Г раувакковые песчаники 1 7  
Грубообломочные породы 98, 103 

Деформация осадков 8 
Диагенез 6, 79, 87, 88, 1 16 
Диаглифы 23, 98, 252 
Длина волны (l) ряби 24, 182, 184 
Дрейкантеры 6 1 ,  98 ' 
Дресва 9, 10, 1 1 , 14, 1 7, 18, 54, 63, 98, 

103, 108, 12 1  
- крупная 1 1 , 98 
- мелкая 1 1 , 98 
- средняя 1 1 , 98 

Дресвяник 1 1 ,  18, 54, 98, 103, 108, 158, 
1 70 

- крупнодресвяный 1 1  
- мелкодресвяный 1 1  
- среднедресвяный 1 1  

« Завихрения» типа Taonurus 326 
Заполняющее вещество (материал) в 

псе фитах 17 ,  18, 56, 60, 93, 94, 99, 
1 63, 164, 165, 1 66, 168, 1 72, 173, 
174, 175, 180, 183, 187 

Зерновой состав 98. 99, 106 
Знаки (текстурные) внедрения 22, 23, 

24, 32, 33, 77, 99, 1 22, 258, 260, 
262, 264, 266, 268 

-- волочения 32, 99, 122 
- всплеска 22, 3 1 ,  99, 244 
- донных течений 22 
- оползания 22, 24, 32, 33, 77 
- оползания и внедре!'ия 32 
- оплывания (стекания) 100 
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- проблематичес,кие 22 
-- ряби 8, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 4 1 ,  

5 1 . 53, 96, 1 00, 1 16, 1 22. 1 60, 1 88. 
352, 360 

- - асимметричные 25, 52, 92, 100, 
1 52, 1 54, 1 56, 1 58, 160, 1 62, 
1 64 

- -- ветровые (эоловые) 25, 4 1 ,  92, 
94 

- - водные 25, 92, 95, 1 1 6 
-- --волнения 25, 26, 95, 1 1 6, 1 56, 

1 58, 1 60, 1 64, 
-- - течения 25, 4 1 ,  92, 95, 100, 1 52 
-- - интерференционные 26 
- - ископаемые 24 
-- -. перекрестные 26, 4 1 ,  100, 182, 

1 84 
- - симметричные 25, 1 1 6, 1 54, 166, 

168, 1 70, 1 72, 1 74, 1 76, 1 78, 
1 82, 1 84. 

- -- современные 1 50, 1 54, 1 56 
- - ячеистые 1 86 
-- слепок (к.и) 1 16 
- струй стекания 8, 244 
- течения 33, 122, 232 
- - ила 32 
- Taonurus (Spirophyton) 36 

-- язычковые 23 

Ихниты 10 1  

Катаглифы 23, 1 0 1  
Классификация глин (структурная) 2 1  

-- Rрупнообломочных пород по веще
ственному составу 1 8  

- - - п о  размеру обломков 1 1  
- мелкообломочных пород (алеври-

товых, песчаных) по веп.!ественному 
составу 1 7, 18, 1 9  

- - - п о  размеру зерен 1 1  
Кла,ссы окатанности 63 
Кластическ,ие дайки 1 0 1 ,  107 
Кла,стичеСRие (кластогенные) породы 

1 0 1 ,  1 03, 108 
Коагуляция 1 О 
Коллоиды 9, 89 
Конглобрекчия 17 ,  54, 158 
Конглогравелит 182 
Конгломерат (ы) 1 1 , 1 6, 1 7, 1 8, 54, 56, 

57, 58, 93, 101 , 1 02, 103, 1 07, 
108, 1 22, 4 1 6, 163, 164, 165, 168, 
170, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 
188 

- базальный (ые) 1 02 
- валунный 1 1 , 1 02 
- ВНУТРИформационные 102 
- классификация 56 

КОНГ.1\омерит 102 
Конусовидные образования эолового про
исхождения 24, 3 1 ,  1 02, 246 
Коэффициент анизометричности 62 

- изометричиости 62 
- окатанности 63 
- удлиненности 62 
- уплощенности 62 

Краснозем 253 
Кругляк 103 
Крупнообломочные (псефитовые) поро

ды 1 1 , 1 4, 1 7, 37, 54, 55, 56, 58. 
59, 93, 94, 95, 97, 98, 102, 103, 

34* 

108, 1 1 4 
. 

- - вещественный состав обломков 18, 
55, 60 

- - основные признаки и подразделе-
ния 53 

- - рыхлые 58 
- - сцементированные 58 
Ксинмоглифы 1 00, 1 04 
«Кучерявчик» 45, 1 04 

л едниковые валунные отложения 166 
Ледяные клинья 2 1 4  
Лёсс(ы) 66, 70, 77, 9 1 ,  1 03, 104, 1 08 
Ложные знаки ряби (псевдорябь) 26, 

105, 188 
Ложные трещины усыхания 28,  2 1 4  

. 
Мелкообломочная (ые) порода (ы) 1 1 , 

64, 76, 83, 96, 105 
• Мерзлотные трещины 24, 27, 28, 105 

МетаглифЫ 23 
Метарябь 26, 106 
Механический состав горной породы 98, 

106 
Механоглифы 106 
Микроконгломерат 58 
Микротекстура(ы) 5, 53, 58, 76, 85, 86, 

88, 248, 25 1 ,  255, 259, 260, 261 ,  
262, 263, 264, 265, 266 

Моногенные породы 1 06 
Мономиктовые породы 97, 106 
Мономинеральные породы 1 8, 67, 70, 1 06 
Монопетрокластические породы 1 8, 67, 

70, 106 
Морщинистая поверхность алевролита 258 
«Мусорные» породы 107 

Нагельфлю 1 07 
Независимая цементация 107 
Нептунические дайки 28, 1 О 1 ,  1 07 
Несортированные породы 107 

Обломочные породы 8, 14, 53, 54, 56, 
9 1 ,  92, 93, 97, 1 0 1 .  108, 1 22 

- - рыхлые 1 1 , 16, 
- - смешанные 14  
- - сцементированные 1 1 , 1 6  
- -- терминология 1 0  
Окатанность 7 ,  62, 63 
Окатыш (и) 108 
Округленность 7. 62 
Олигоминеральные породы 1 8, 67 
Олигомиктовые породы 1 8, 67, 70, 108 
Олистоглифы 108 
Оплывины песка 254 
Определение степени окатанности об

ломков 62 
Ориентировка валунов 48 

-- галек 8, 48, 49, 420 
- -- в потоке 84, 49, 4 1 4  
- - в морской литорали 48, 49 
- - в различных участках русла ре-

ки 4 1 8  
- - в различных участках оза 422, 

424 
- - в прибрежных частях водоема 

49 
- - во флювиогляциальных отложе

ниях 49 
-- - на бечевнике реки 4 1 6  
-- "осой слоистости 8 ,  48 
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,- знаков ряби 41  
- органических остатков (удлиненных) 

23, 47, 48, 5 1 ,  1 4 1 ,  142 
- песчаных зерен 8, 50, 5 1  

Ориентированное расположение раковин 
фузулин 142 

Ориентированные по удлинению белем
ниты 1 4 1  

- - Congeria 141 
- - тентакулиты 1 4 1  

Остаточный галечннк 109 
Остаточный конгломерат 1 09 
Отлом 1 1 , 109 
Отломник 109 

- крупный 1 1 , 109 
- мелкий 1 1 ,  109 
- средний 1 1 , 109 

Палеодиктион (Palaeodictyon) 22,  24, 
35, 1 1 0, 1 1 9, 3 14, 3 1 б, 3 1 8  • 

Паттумы 107, 1 10, 1 17 , 1 2 1  
Пейроглифы 23, ' 1 10 
Пелит(ы) 1 1 , 2 1 ,  9 1 ,  108, 1 10 
Пелитовые частицы 9, 1 0  
Пелнтолиты 1 10 
Пелофаги 35, 44, 28б 
Пескоеды (псаммофаги, пескожилы) 35, 

44 
Песок (и) 9, 1 0, 1 1 , 1 3, 1 4, 1 8, 38, 52, 

б4, б5, б7, 70, 73, 74, 92, 9б, 1 05, 
108, 1 10, 1 13, 1 18, 120, 1 48, 1 5б, 
254, 270, 27б, 280, 290, 374, 382, 
144, 1 45, 147, 1 49, 213 

- алевритистый б5 
- алевритовый б5 
- классификация б5 
- - по вещественному составу 1 8  
-- - по размерности зерен 1 1  
- крупный 1 1 , 38, 98, 228 а 
-- мелкий 1 1 , 38, 98, 348 
-- пелитисто-алевритистый б5 
-- пелитисто-алевритовый б5 
-- пелитистый 65 
-- разнозериистый 1 4, б5 
-- средний 1 1 , 98 

Петрог лифы 3б 
Песчаник (и) 1 1 , 1 3, 16, 18, 64, б5, 67, 

70, 7 1 , 74, 77, 92, 93, 98, 1 0 1 ,  1 05. 
108, 1 1 1 , 1 13, 1 18, 122, 1 52, 1 54, 
1 58, 1 б2, 1 б4, 1 б8, 1 70, 1 72, 1 76, 
1 78, 1 80, 1 82, 1 84, 1 8б, 1 96, 1 98, 
200, 204, 20б, 208, 2 12, 2 1 8, 230, 
232, 234, 238, 240, 242, 250, 252, 
25б, 258, 2б4, 2бб, 2б8, 272, 274, 
284, 288, 292, 294, 29б, 300, 302, 
304, 30б, 308, 3 10, 3 12, 3 14, 3 1 б, 
3 1 8, 320, 322, 324, 328, 330, 334, 
33б, 338, 340, 348, 350, 358, 362, 
370, 372, 382, 390, 394, 408, 1 57, 
2 1 3, 2 1 4, 2 1 6, 2 1 9  
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-- алевритовый 24 1,  242 
-- крупнозернистый 1 1 , 37, 1 1 1 , 378, 

2 1 8, 226, 231 
-- мелкозернистый 1 1 , 1 1 1 , 1 94, 202, 

298, 370, 38б, 225, 228, 229, 230, 
236, 237, 238, 239, 240, 241 ,  243, 
244 

-- мономинеральный 1 8, 1 9, 67, 70, 
1 1 1 , 220, 225 

-- монопетрокластический 1 8, 67, 70, 
95, 224 

- олигомиктовый 1 8, 67, 70, 1 1 1 ,  222, 
226, 230, 234, 237, 239 

-- п()лимиктовый 13, 1 8, 19, 20, 98, 
1 1 1 , 2 1 7, 22 1 ,  227, 230, 233, 234. 
236, 237 

- полиминеральный 19, б7, 70, 240. 
241 

- разнозернистый б4, 378, 190, 217. 
2 1 8, 224, 226, 228, 23 1 ,  232, 233, 
234, 235, 236 

-- с галькой 55 
-- среднезе'рнистый 1 1 , 1 1 1 , 378, 384, 

402, 220, 221 ,  235, 238, 242 
Песчано-алевритовЬiе породы 381 
Песчаные породы 17,  64, бб,  70,  71 ,  73 ,  

7б 
Пласт(ы) 37 

-- глыбовые 37 
- крупнослоистые 37 
- листоватые 37 
-- средне слоистые 37 
-- тонкослоистые 37 

Подводнооползневые деформации 47, 83 
Подводные трещины 28, 1 12 
Полигенные породы 1 12 
Полигональные участки (образованные 

трещинами усыхания) 27 
-- -- многоугольные, нескольких вели

чин 27 
-- неправильные 27, 192, 194, 19б, 

198, 200 
-- правильные и изометричные 27, 190 
-- прямоугольные 27, 204, 
-- треугольные 27, 202 
- четырехугольные 27 

Полигоны, образованные морозными тре
щинами 28 

-- -- многоугольные 28, 2 1 6  
-- -- тетрагональные 28, 2 1 б  

Полиминеральные породы 1 9, 67, 1 12 
Полимиктовые породы 70, 1 12 
Предколлоиды 9 
Примеры текстур из современных отло-

жений глубоководных областей 
океана 5 1 -52 

Профиль знаков ряби 1 58, 1 б4, 166, 168, 
1 70, 1 74, 1 7б, 178, 1 83, 1 84, 1 8б, 
330 

Проблематические образования 3б 
Проглифы 22, 23, 1 1 3, 238, 250, 252 

-- биогенные 31 О 
Псаммит(ы) 1 8, 64, 9 1 ,  1 13 
Псаммитолит 1 1 3 
Псевдобрекчии 1 1 4 
Псевдоконгломерат(ы) 58, 1 14, 189 
Псефитолиты 1 1 4 
Псефиты 1 1 , 17 ,  18,  54, 55, 5б, 59, 91 ,  

103, 108, 1 14, 1 80, 1 82 
Пуддинг 1 14 

Р ачок-бокоплав 280 
Раннедиагенетическая деформация осад-

ка 8 
, Реоглифы 1 1 б 

Речник 1 1б 
«Ризолиты» 380 
Рябь ветровая (эоловая) 25, 95, 122, 

1 4б, 1 80 
- волновая 25, 4 1 ,  99, 1 80 
- интерференционная 26 
-- диагональная 2б, 100 
-- перекрестная 180 
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-- полигональная 26, 100 
-- прямоугольно-сетчатая 26, 100 
-- наложения 26 
-- современная 1 80 
-- сдвоенно-сетчатая 26 
-- сетчато-язычковая 26 
-- течений 25, 4 1 ,  148, 1 50, 150 

Сгруженность 7, 8,  16, 1 7, 49, 55, 58, 
60, 1 16 

Серийный шов 37, 4 1 ,  42, 43 
Серия косослоистая 37, 42, 43, 366, 372, 

376, 378 
Сингенетнческие деформации осадков 8, 

46 
Синглифы 23, 1 1 6 
След(ы) /отпечаток (ки)/ выщелачива-

ния кристаллов каменной солн 220 
-'- градин 22, 24, 29, 36, 228 
-- движення бентоса 23, 34, 
-- движення н ползания различных 

органнзмов 8 
-- деформации осадка 260 
-- динозавров 33 
-- жизнедеятельности бокоплавов 24, 

34, 280, 282, 284 
-- -- илоедов 44, 45, 382, 384, 386 
-- -- неизвестного животного 304 
-- -- организмов 23, 33, 304 
-- -- позвоночных 24, 33 
-- -- ползающих организмов ' 24, 34, 

304 
-- -- ракообразных 24, 34, 44 
-- -- червя(ей) 23, 34, 35, 44, 120, 286, 

288, 292, 294, 296, 298, 302, 308, 
390, 392, 394 

-- капель дождя 8, 22, 24, 29, 30, 36, 
96, 109, 2 1 4, 226, 228 

-- кристаллов льда 30, 1 09, 222, 224 
-- крупного червя 288 
-- моллюсков 24, 34, 44 
-- морской звезды 156 
-- ночной жизни в песках 3 1 0  
-- оплывання осадка 23 
-- организмов, укрепившихся на по-

верхности галек, 6 1  
-- оставленные влекомыми предметами 

8, 24, 32 
-- от стекающих струек воды 8, 22, 

3 1 ,  244 
-- парнокопытных 33 
-- передвижения Chondrites 34 
--, подводного оползания осадка 368, 

402 
-- подводной деформации осадка 260 
-- ползания животного 3 1 2  
-- ползания гастропод 3 1 0, 3 1 2  
-- -- илоедов 151 ,  152 
-- -- неизвестного животного 153 
-- -- червей 35, 294, 296, 302, 306, 1 52 
-- птиц 33, 278 
-- пузырьков газа 29, 230 
-- современных птиц 276 
-- стекающих струек воды 244 
-- струй приливной полосы 244 
-- струй стекания 24, 3 1 ,  1 17 
-- струй течения 8, 24, 30, 1 17, 123, 

232 
-- течения воды 23, 52 
-- хищника (ов) 33 
-- ящеров 33 

Слепок (ки) /контротпечаток (ки)/ бо
розд волочения 22, 224, 248, 252 

-- -- образованных течением 232, 240 
-- -- оставленных плававшими стеб-

лями и стволами растеннй 250 
-- -- оставленных различными пред-

метами 250 
-- -- размыва 234, 236, 238, 240, 242 
-- -- течения 50, 232, 240, 143 
-- знаков ряби аснмметричной 1 64 
-- -- -- перекрестной 184 
-- -- -- симметричной 168, 1 76, 178 
-- -- -- течения 30, 242 
-- кристаллов льда 222 
-- дождевых капель 228 
-- с ямок и языкообразных коротких 

желобков, образованных, по-види
мому, турбулентным движением во
ды 240 

-- следа (ов) аМфибии 272 
-- -- волочения 248 
-- -- коз и неизвестного хищника 272 
-- -- лап пресмыкающегося 274 
-- -- парнокопытных 274 
-- -- позвоночных 33 
-- -- ползания неизвестного живот-

ного 35, 306 
-- -- червя (ей) 300, 308, 3 1 0  
-- -- птиц 278 
-- -- течения 232 
-- -- хиротериума и трещин усыхания 

272 
-- -- хищника 272 
-- струйчатых бороздок 242 
-- трещин усыхания 27, 196, 208, 2 1 0, 

2 12, 274 
-- углубления, оставленного раковиной 

аммонита 250 
-- -- -- телом медузы О )  3 1 2  
-- царапин 248, 250, 252 

Слоеватость 37, 1 1 7 
Слоевой шов 37, 42 
Слой(н) 37 
Слоистость 4, 8, 36, 37, 45, 83; 1 1 6, 1 17, 

1 22, 354, 360, 368, 384, 396 
-- волнистая 38, 40, 4 1 ,  44, 88, 95, 

1 1 7, 354 
-- волнисто-косая 4 1 ,  95, 1 1 7, 360, 

362, 364, 368 
-- горизонтальная 38, 39, 43, 44, 88, 

97, 1 1 7, 348, 350, 354, 386 
-- классификации 38, 39 
-- косая 38, 39, 4 1 ,  42, 43, 48, 5 1 ,  

103, 1 1 7, 344, 362, 364, 366, 368, 
37� 372, 374, 37� 378 

-- косоволнистая 360 
-- ленточная 39, 346, 350 
-- линзовидная 40, 4 1 ,  88, 95, 352, 

354, 244 
-- линзовидно-волнистая 40, 352 
-- ложная 37 
-- мульдообразная 40, 4 1 ,  95, 356 
-- неправильноволннстая 4 1 ,  352 
-- неравномерная 40, 346 
-- перекрестно-волнистая 40, 356; 358, 

362 
-- перекрестная косая 358 
-- пологоволннстая 40, 41,  354 
-- прав ильная горизонтальная 350 

прерывистая (штриховатая) 39, 40, 
88, 97 
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- простая лииейиая (иепреРbIвная) 
39, 40, 97 

- равномерная 40, 97 
- ритмическая (ритмически сорти-

рованная или повторная) 39, 88, 
9 1 ,  97, 346, 350 

- типа потоков 38, 1 03, 372 
- - ряби мелководья 38, 356 

Слойчатость 37, 1 1 7 
СмешаННbIе ПОРОдbI 1 4, 1 1 7  
COBpeMeHHbIe морские гальки из янтаря 

1 94 
- отпечатки лап лесной кошки 270 
- следы белобрюхого рябка 270 
- - джейрана 270 
- - куличка-перевозчика 270 
- - песочника 270 
-- - речного зуйка 270 

Современный галечник 1 94 
Сочетание раЗЛИЧИbIХ TeKcTypHbIX знаков 

36, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 
Степень окатанности зерен 72, 73 

- - обломков 1 7, 58, 59, 6 1 ,  63, 72 
340, 342 

Степень окатанности галек 63 
- сгруженности 55, 1 68, 1 70 
- Сферичности обломков 62 
-- удлиненности и уплощенности об-

ломков 62 
CTpYKTypa(bI) 3, 5,  6, 7, 54, 58, 60, 7 1 ,  

72, 79, 83, 84, 86, 90, 1 1 8  
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- алевритовая 72, 83, 9 1 ,  105, 108, 
1 19, 222, 244, 245 

- алеврито-пелитовая 83, 91  
- алевропелитовая 7, 83, 84, 85 ,  86, 

9 1 ,  247, 249 
- алевропсаммитовая 7 1 ,  92, 241 ,  245 
- алевропсаммопелитовая 86, 92, 1 0 1  
- альфититовая 1 0 1 ,  1 1 4 
- аренопелитовая 92 
- бациллярная 93 
- бобовая 93 
- брекчиевая 93, 1 22, 1 62 
- волокнистая 95, 1 0 1  
- вторичнаЯ(bIе) 95 
- галелитовая 95 
- галетитовая 95 
- галечная 59, 95, 103, 1 05, 107, 1 1 8 
- галечногравийная 59, 96, 169, 182 
- галечнощебневая 59, 96, 1 58 
- гелевая 96, 10 1  
- глинистая 96 
- ГЛИНИСТbIХ пород 7 
- гравийная 59, 60, 97, 103, 105, 

1 07, 1 18 
- гравийногалечная 59, 97, 168, 185 
- гравийнодресвяная 59, 97 
- гравийнопсаммитовая 7 1 ,  2 1 3  
- гравитовая 97 
- грубообломочная 98 
- диспергентная 98, 107 
- дресвяная 59, 60, 98, 1 03, 105, 

107, 1 1 8 
- дресвяногравийная 59, 98 
- дресвянощебневая 59, 99, 1 58 
- землистая 99 
- зернистая 99 
- игольчатая 100 
- изометрически-зернистая 10 1  
- иловая 1 0 1 ,  103, 1 14 
- импрессионная 10 1  

кластическая 10 1  

- кластолитопсефитовая 60, 1 О 1 ,  188 
- колломорфная 85, 90, 96, 1 0 1 ,  

247, 264 
- кристаллическая 84, 86, 100 
- крупноалевритовая 72, 9 1 ,  103, 223 
- крупногалечная 59, 60, 103, 163 
- крупногравийная 59, 60, 103, 1 70, 

1 74 
, - крупнодресвяная 59, 60, 103 
- крупнозернистая псаммитовая 7 1 ,  

99, 103, 2 1 9, 226, 227 
- крупнообломочная 7, 96, 98, 103, 

1 14 
- крупнопелитовая (крупнодисперс-

ная) 84, 85, 1 0 1 ,  103, 105, 248 
- крупно-среднегравийная 1 73 
- крупносетчатая 104 
- крупнощебневая 59, 60, 104, 157 
- крупночешуйчатая 87, 104, 12 1 , 256 
- лепидобластовая 104, 106, 1 2 1  
- лептопелитовая 104, 1 19 
- листоватая 105 
- мегапелитовая 85, 103, 105 

мелкоалевритовая 72, 9 1 ,  105, 223 
мелкогалечная 59, 60, 105, 1 64, 
1 84, 187 
мелкогравийная 59, 60, 105, 175, 
1 76, 177  
мелкодресвяная 59, 60, 105 

- мелкозернистая алевропсаммитовая 
222 

- мелкозернистая псаммитовая 7 1 ,  
105, 221 ,  225, 240 

- мелко-среднегравийная 1 72, 177, 7/'::-' 
- мелкощебневая 59, 60, 105 
- микролепидобластическая 106 
- микт-аренитовая 1 06 
- монадобластическая 98, 106 
- неравногалечная 59, 107, 165, 182, 

183, 187 
- неравногравийная 59, 107, 172, 175 
- неравнодресвяная 59, 107, 170 
- неравномернозернистая 99, 107, 1 1 5 
- неравнощебневая 59, 107 
- обломочная 1 0 1 ,  108, 166 
- ооидная ( бобовая) 85, 93, 108, 

247 
- оолитовая 85, 108 
- органогеино-алевритовая 109, 229 
- органогенно-псаммитовая 109, 229, 

230 
- остаточная 109, 1 1 5,  1 1 6 
- пелитовая 6, 7, 84, 85, 86, 96, 1 0 1 ,  

1 10, 1 19, 262 
- пелоалевритовая 72, 1 10 
- пемзовая 1 1  О 
- песчаная 1 1 1  
- песчаниковая 1 1 1 , 1 1 3 
- плитчатогалечная 60, 1 1 1 , 180 
- плитчатощебиевая 60, 1 1 1 , 159. 160 
- плоскогалечная 60, 1 1 1 , 181  
- пойкилитовая 1 1 2, 232 
- пойкилобластическая 1 12 
- пойкилокластическая 1 12, 120, 232 
- полнокристаллическая 84, 86, 87, 

1 2 1 .  256 
- порфиробластовая 7, 84, 86, 87, 

1 1 2. 252, 253, 254, 255, 256. 26 1, 
268 

- порфировая 1 1 3 
- порфировидная 1 1 3 
- порфироподобная 1 13 
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-- правильнозернистая 1 13 
-- пресструктура БО, 1 13, 188 
-- псаммитовая б, 105, 108, 1 1 1 , 

1 1 3, 261 
-- псаммоалевритовая 72, 1 1 3 
-- псаммоалевропелитовая 8б, 1 1 3, 264 
-- псаммогравийная 1 73 
-- псаммомелкогравийная 1 76 
-- псаммопелитовая 7 1 ,  84, 8б, 1 1 4, 

250, 263 
-- псефитовая 6, 94, 98, 1 08, 1 14 
-- псефопсаммитовая 7 1 , 1 1 4, 1 90, 213, 

215 
-- пылеватая 1 1 4 
-- равномернозернистая 99, 1 О 1 ,  1 1 5  
-- разнозернистая 7 1 ,  107, 1 1 5 
-- -- псаммитовая 106, 1 1 5, 2 1 5, 216, 

217, 226, 227 
-- реликтовая 4, 84, 87, 88, 1 09, 1 16, 

256, 259, 260 
-- реликтовая обломочная 1 1 5  
-- -- пепловая 88, 1 1 5, 257, 258 
-- -- пеплов о-пемзовая 88 
-- -- Вффузивно-обломочная 258 
-- сахарозернистая 1 16 
-- сетчато-чешуйчатая 1 16 
-- симплексная 1 1 6 
-- синдетическая 98, 1 1 6 
-- скрытокристаллическая 84, 8б 
-- смешанные 59, 60, 96, 98, 1 07, 1 1 7 
-- спутаннЬ-чешуйчатая 1 16, 1 18 
-- среднегалечная 59, БО, 1 1 8, 163 
-- среднегравийная 59, БО, 1 18, 1 7 1 ,  

1 74, 1 78, 179 
-- среднедресвяная 59, БО, 1 1 8 
-- среднезернистая псаммитовая 7 1 ,  

99, 1 1 8, 220 
-- средне-мелкогалечная 184 
-- средне-крупногравийная 1 70, 1 7 1 ,  

183 
-- средне-мелкогравийная 172 
-- среднещебневая 59, БО, 1 1 8, 157 
-- сферическая 1 1 8 
-- сфероидальная 1 1 8 
-- сфероидная 1 1 8 
-- тонкообломочная 1 19 
-- тонкопелитовая (тонкодисперсная) 

21 ,  84, 85, 90, 104, 1 1 9, 246, 248, 
263 

-- тонкоплитчатая гравийногалечная 
180, 181  

-- тонкоплитчатогалечная 60, 1 1 1  
-- тонкоплитчатощебневая БО, 1 1 1 , 159 
-- тонкопсаммитовая 1 14, 1 1 9 
-- тонкочешуйчатая 87, 1 1 9, 1 2 1  
-- фитагмопелитовая 86, 120 
-- фитоалевропелитовая 120 
-- фитопелитовая . 84, 86, 120, 251 ,  

267 
-- фонтенебло 120 
-- черепитчатая 121  
-- чешуйчатая 84, 86, 104, 1 1 9, 1 2 1  
-- щебневэ,я 59, 60, 104, 105, 107, 

1 1 8, 122 
-- щебнегалечная 59, 122, 184 
-- щебнедресвяная 59, 122, 158 

Структурные признаки крупнообломоч-
ных пород 4. 60 

. 

-- -- песчаных и алевритовых пород 
72 

Схема образования глиняных катунов 
197 

-- расположения ходов червей-илоедов 
28б ' 

Тафоглифы 1 18 
ТеГГОГЛИФbl 99, 1 19, 262, 264 
Текстура (ы) /микротекстура (ы)/ 3, 5, 

6, 7, 8, 22, 44, 52, б 1 ,  76, 79, 83, 
87, 9 1 ,  97, 1 16, 1 1 8, 1 19 

-- абиогенные 23, 24, 9 1 ,  1 19 
-- беспорядочная 87, 89, 93, 251 
-- биогенные 23, 24,  33,  93,  1 19 
-- будннированная 94 
-- взмучивания 45, 95, 1 02, 120, 398 
-- внутрипластовые 3, 36, 83 
-- -- сингенетические оползневые 46 
-- гелей 9б 
-- глобулярная 47, 97, 408 
-- гнездовидная 83, 89, 97, 1 1 4, 263, 

264 

-- губчатая 98 
-- зональная 85, 90, 100, 1 1 5, 265 
-- карстовая 8 
-- кольцевая 245 
-- конкреционная (желвакообразная) 

47, 1 02, 408 
-- контрузивная 95, 1 02, 120 
-- концентрическая или концентриче-

ски-скорлуповатая 102 
-- копрогениая 102 
-- листова тая 105 
-- макроплойчатая 1 05 
-- массивная 93, 1 05, 1 07 
-- микрогоризонтальнослоистая 76, 

240, 242 

-- микрокосослоистая 76, 243 
-- микромути 10б 
-- микроплойчатая 106 
-- микрослоистая 37, 88, 9 1 ,  10б, 240, 

24 1, 242, 243, 244 

-- мраморовидная 83, 107 
-- мыловидная 107 
-- неориентированная 93, 107, 213 
-- неправильнослоистая 83, 634, 251, 

255 
-- неслоистая 1 07 
-- ориентированная 40, 83, 87, 88, 89 

109, 180, 1 8 1 ,  188, 248 
-- ориентированная клочковатая 1 09 
-- очковая 83, 85, 90, 109, 1 1 5, 267, 

268 
-- пемзовая или пемзовидная 98 
-- петельчатая (или структура) 89, 

1 1 1 ,  1 1 б, 257 
-- пластинчатая -- -- 1 05, 1 1 1  
-- плойчатая 83, 105, 106, 1 1 2 
-- поверхностей напластования 3, 22, 

23, 24, 93, 96, 1 1 9 
-- подводного оползания осадко" 4, 45, 

4б, 77, 1 1 1  
-- полигональная 83 
-- полосчатая 83, 89, 1 12, 262 
-- пористая 83 
-- прорастания 45, 1 1 3 
-- протыкания 45, 1 1 3, 39б 
-- пылевидная 1 1 4 
-- пятнистая 8, 77, 83, 85, 89, 90, 107, 

1 1 4, 245, 246, 259, 260, 263, 264, 
266 

-- раздробления 6 
-- связанная с жизнедеятельностью 
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илоедных животных 45 
- сгустковая 83, 89, 97 
- сетчатая 45, 83, 87, 89, 104, 1 1 6, 

263 
- сколитовая 1 1 6 
- сланцеватая 7, 83, 90, 105 
- - секущая 262 
- сливиая 83, 1 1 7 
- слоистая 4, 36, 38, 39, 45, 83, 9 1 ,  

1 1 7, 214, 255, 261 
- - параллельная 26 1 
- смешанные 1 1 7  
- спутаниая 83, 1 1 7 
- струйчатая 83, 85, 90, 1 1 8, 265 
.- трубчатая 44, 1 1 9, 388, 390, 392, 

394 
- узорчатая 120 
- V-образных вложений 44 

- флюидальная 57, 95, 102, 106, 
120 

- хлопьеватая 1 2 1  
- хлопьевидная 83, 85, 90, 1 1 5, 1 2 1 ,  

266 
- чешуйчатая 83, 85, 90, 1 1 5, 1 2 1 ,  

266 
- я�еистая (ые) 8 

Т иллиты 54, 1 1 9, 1 66, 167 
Тирбоглифы 1 19, 238, 240 
Трещииы усыхания 8, 22, 23, 24, 27, 28, 

33, 36, 83, 1 19, 1 90, 206, 2 1 0  
- - дугообразиые 200 
- - ископаемые 28 
- - негативные отпечатки (слепки) 27, 

2 1 0  . 
- - неправильноветвящиеся 27 
� - нескольких величин 27, 206 
- - прямолинейные 2 1 2  
- - радиальнорасходящиеся 27, 208 
- - современные 28, 190, 1 92, 206, 

208 

ОРангломерат 120 
Форма обломков 7, 60, 6 1  
Форма песчаных зерен седиментацион

ная 73 
- - - зпигенетическая 73 

Фукоиды 35, 1 20, 286 
Фульгуриты 120 

Характер окатанности галек различного 
вещественного состава 1 94 
Хлидолиты 1 10, 1 2 1  
Ходы илоедов 308 

- илоядного животного 386 
Ходы червей 44, 52, 294 
Хрящ 1 2 1  

Ц емент 16, 1 8, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 74, 
92, 98, 1 02, 1 2 1 ,  225, 22� 230, 239 

- аморфный 18, 1 9, 74, 75, 92, 
2 1 8, 2 1 9, 221 

- ангидритовый 19, 76, 1 2 1 ,  225 
- базальный 1 8, 66, 74, 75, 92, 1 2 1 ,  

1 75, 2 1 8, 2 1 9, 227, 229, 231 ,  236, 
237. 239. 240. 242 

- баритовый 76, 1 2 1  
- вторичный 56, 74 

- выполнения 95, 220, 22 1 ,  
- гематитовый 76,  236 
- гидрогётитовый 76 

- гипсовый 1 9. 56, 76, 1 2 1 ,  1 70. 2 1 5. 
2 1 6. 228, 232 

534 

- глауконитовый 76, 1 2 1  
- глинистый 1 8 ,  1 9, 56, 66, 74, 75, 

1 1 1 , 12 1 ,  168. 1 70, 2 1 7, 223. 242, 
244 

- доломитовыii 1 8, 76, 1 2 1 ,  159. 216 
- железистый 1 8, 1 9, 56,  74,  75, 76, 

92, 102, 1 1 1 , 1 2 1 ,  17 1 ,  1 74, 176, 
1 79, 1 84. 233 

- кальцитовый 1 8, 76, 12 1 ,  1 60. 1 73. , 
1 74, 1 75, 1 82, 2 1 9, 220, 22 1 ,  226, 
227, 230, 232, 237, 239 

- карбонатный 1 8, 1 9, 56, 66, 74, 75, 
76, 1 02, 1 2 1 ,  1 58, 159, 160, 1 6 1 ,  
165, 169, 1 70, 1 72, 174, 1 75, 1 80, 
1 8 1 ,  183, 1 84, 1 86, 1 87, 2 1 5, 2 16, 
22 1 ,  242 

- кварцевый 18, 1 9, 55, 75, 1 2 1 ,  172, 
2 1 7, 235 

- корковый 18, 19, 102, 104, 108, 1 85 
- коррозионный ( разъедания) 18,  19, 

75, 103, 1 1 5, 1 2 1 ,  222, 236. 237 
- кремнистый 75, 1 2 1 ,  157, 163. 164. 

187 
- кристаллически-зернистый 18, 19,  

74,  75, 93,  103, 1 75, 177, 1 83. 239 
- - крупно 75, 103, 178. 215. 232 
- - мелко 75, 103, 1 73, 1 78. 227 
- - разно 75. 103. 226. 230 
- - средне 75, 1 03 
- - тонко 75, 103, 2 1 6, 224, 242 
- круСТИфикационный 18, 19, 75, 102, 

104, 1 07, 1 57. 22 1 . 227, 233 
- круСТИфикационно-поровый 76, 1 76 
- марказитовый 76 
- нарастания 107, 1 15 
- обрастания 1 04, 1 08 
- опаловый 1 8, 19, 56, 74, 75, 92, 

1 1 1 , 1 2 1 ,  168, 2 1 8, 2 1 9, 22 1 ,  225. 
229, 230 

- пелитоморфный 1 8, 1 9, 1 69, 18 1  
- первичный 55 ,  74, 1 10, 1 2 1  
- пиритовый 76, 1 2 1 .  236 
- пленочный 75, 104, 1 1 1 , 1 7 1 ,  176, 

1 82. 223. 227. 233 
- пойкилокластический 1 9, 75, 1 07, 

2 1 5  
- порово-пленочный 76, 1 1 7, 1 7 1 . 1 74. 

2 1 9  
- пор, поровый 1 8, 74, 75 ,  95 ,  1 1 2, 

1 2 1 .  1 64, 1 65. 1 69. 1 7 1, 1 74. 175. 
1 77. 1 78. 179, 2 1 7, 231 

- радиально-крустификационный 75, 
104. 1 1 5, 1 77. 233. 234 

- разрастания 1 07, 1 15 
- регенерационно-поровый 76. 238 
- регенерационный 18, 1 9, 74, 75, 

107, 1 1 5 ,  121,  1 72. 2 1 7. 235 
- сидеритовый 76, 1 2 1 ,  222. 228. 237 
- смешанный 1 8, 1 9, 56. 76, 1 1 7, 168, 

174, 1 75, 182, 219, 220, 221 .  226. 
238, 24 1 .  245 

- соприкосновения (контактовый) 18, 
1 9, 74, 1 2 1  

- сульфатный 76, 1 2 1  
- сульфидный 74, 76 
- тонкоагрегатный 75 
- фосфоритовый 1 9, 76, 92, 1 2 1 ,  218 
- халцедоиовый 1 8, 56, 75 ,  121 ,  177 
- хемогенный 120 
- хлоритовый 18, 19, 102, 227, 234, 

240 
- цеолитовый 76, 121  
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Uементированные (сцементированные) 
обломочные породы 1 1  

- - - алевролит (ы) 1 1 , 1 6  
- - - брекчня ( и )  1 1  
- - - гравелит (ы) 1 1 , 1 6  
- - - дресвяннк ( и )  1 1  
- - - конгломерат (ы) 1 1 , 1 6  
- - - песчаник ( и )  1 1 , 1 6  

ll!.ебень 9 ,  10, 1 1 , 14, 1 7, 18, 54, 57, 60, 
62, 63, 103, 108, 122 

- крупный 1 1 , 98, 122 
- мелкий 1 1 , 98, 122 
- средний 1 1 ; 98, 122 

I.l!ебневая порода 56 

Эволюция формы галек 20 1-209, 210 
- - гравийных кварцевых обломков, 

пере носимых потоком 2 1 1 , 212 

Эквигранулярная порода 1 22 
Экзогенетические породы 1 22 
Экзоглифы 23, 122 
Экскременты червей 290 
Эндоглифы 23, 122 
Эоловые конусовидные образования 246 
Эоловые многогранники 94, 122, 1 92 
Эпигенез 6, 79, 87, 88, 1 16 
Эпиглифы 23, 1 22 

Ямки вдавливания на гальках 64, 122 
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STRUCTURES ЕТ TEXTURES 
DES ROCHES SEDIMENT AIRES 

INDEX ANAL YTIQUE ЕТ LEGENDES DES TABLEAUX 
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INDEX ANAL YTIQUE ЕТ LEGENDE5 ОЕ5 Т ABLEAUX 

Оп trouvera ci-dessous lа traduction francaise de l 'index analytique 
et des legendes jointes аих tableaux, avec renvois аих pages du texte 
russe et аи numerotage des tableaux de l' Atlas. Еп се qui concerne lе 
texte des legendes, а chaque tableau est jointe lа traduction: 

а) de l' objet (par ехетрlе, ripple-marks, breche bauxitique, gres 
polymictique, structure organogenopsammitique etc.); 

Ь) du caractere et de l'age geologique des sediments; 
с) de l'emplacement, avec l ' indication de lа region geographique de 

l'Union des Republiques 50cialistes 50vietiques (ои, pour quelques ехет
ples, des pays etrangers). 

Оп а omis de traduire: les remarques et les details supplementaires, 
les noms des auteurs, les index des collections, les renvois аи Musee 
(lieu de conservation). 

L' ecllelle des images l' agrandissement devient comprehensible si l' оп 
tient compte des chiffres allegues: 1/2; 25 х 1 50 (Ies images поп-ассот
pagnees d'une indication de I'agrandissement sont donnees еп vraie 
grandeur). 

Le sens des termes "texture" et "structure" dans lа litterature 
scientifique est compris jusqu' а present d'une maniere variable dans les 
pays divers et par de differents auteurs. 

C'est depuis longtemps qu'on а etabli еп U. R. 5. 5., dans les tra
vaux еп langue russe (F. Loevinson-Lessing, 1900; А. Zavaritski, 1955 
et d'autres), la signification suivante de ces termes. Оп designe sous le 
terme structure de roche l' ensemble des caracteres externes determines 
par les dimensions, la forme, la nature de la surface des particules 
(grains) et les proportions quantitatives de tous les constituants de la 
roche. La texture, etroitement Нее avec les caracteres structuraux, est 
determinee par la repartition et la disposition reciproque des ensembles 
des particules (grains) et d' autres constituants de la roche. Le тете sens 
des tеrщеs de texture et de structure est adopte dans les travaux аНе
mands (Grubenmann, 1910). 

Par contre, dans les travaux еп langue anglaise les auteurs anglo
saxons, utilisent les termes de texture et de structure еп sens inverse 
(apres l 'adoption de lа classification suivant de Cross, Iddings, Pirsson 
et Washington, 1908). Се que les petrographes et lithologues allemands 
et sovietiques nomment de textures, les auteurs americains et anglais 
designent par structures. Ainsi, се qu'en russe est denomme сотте 
structure, еп anglais est determine сотте texture; plus souvent, оп utilise, 
еп anglais, le terme f а br i с, pour 'remplacer le terme de texture. 

Jusqu'au temps recent, il etait d'usage dans les travaux еп langue 
fran�aise d'employer les termes de texture et de structure dans le тете 
sens que les americains. Les dictionnaires proposent, lors de la traduction 
du russe, de faire changer la signification et l 'emploi de ces termes еп 
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sens inverse. Dе се fait, dans le titre et le resume franc;ais de се livre, 
оп utilise le terme de texture се чи'еп russe veut dire la structure et 
v i с е v е r s а. Bien entendu, nous n'avons pas l'intention d'imposer аи 
lecteur etranger l 'usage des termes чие nous est plus familier. Mais nous 
sommes d'avis чuе notre usage de ces termes est plus raisonnable et 
justifie et correspond аих premieres recommandations des commissions 
des Congres Geologiques IпtеrпаtiОПЮIХ. 

Еп parcourant les travaux recents parus еп langue franc;aise, с' est 
ауес plaisir чие nous constatons l 'usage de plus еп plus repandu des 
termes de texture et de structure, l'usage qui approche de l'emploi de 
ces termes adoptes еп russe. ' 

Ainsi dans "Les roches sedimentaires" de Albert Carozzi, recemment 
publie а Lausanne (Suisse) les definitions de ces termes et leur utilisation 
approchent de celles des auteurs russes. Dans les publications recentes 
du Service de la Carte Geologique de la France, оп а adopte par auteurs 
les definitions de termes, qui sont identiques а cettes des geologues 
sovietiques. Il est evident чие nos collegues frащаis sont arrives d'une 
maniere absolument independante а la тете definition et аи тете usage 
des termes (par ех., dans "Introduction а l'etude zoneographique des for
mations cristallophylliennes" par Jean Jung, professeur а la Faculte des 
Sciences de Paris et Maurice Roques, professeur а la Faculte des Scien
ces de Clermont - F errand, voir - ВиН. d. Service d. 1. Carte Geol. de 
la France, No. 235, tome L, 1952, р. 4, 5, etc.). 

L'usage des termes de texture et de structure еп sens inverse adopte 
еп anglais, presente, pour les roches sedimentaires, а notre avis, des 
inconvenients. 

А .  Khabakov 
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ТаЫеаu 1 .  1 - Ripple-marks eoliens actuels. Barkhanes dans la region 
de sabIes d' A'igyrkoum. Zayssan, Kazakhstan Est. 2 - Idem. Sables eoliens 
pres de la ville Kokand, F ergana, Ouzbekistan. 3 - Idem. Plage sableuse 
sur le littoral occidental de la Mer Noire. 

ТаЫеаu 2. 1 - Ripple-marks actuels du courant. Plage sableuse du 
littoral occidental de la Mer Noire. 2 - Idem. Sables аu fond de la riviere 
УШОUУ, Siberie. 3 - Ripple-marks actuels du courant sur le littoral dus 
аuх flots de retour apres uпе tempete. Littoral de la Mer Noire. 

ТаЫеаu З. 1 - Ripple-marks actuels du courant. Riv. Viliou'i, Siberie 
orientale. 2 - Ripple-marks asymetriques. Aleurolite. N1 . Riv. Prout, RSS 
d'Ukraine. 3 - Ripple-marks actue1s du courant sur les sables d'un chenal 
alluvionaif'e temporel. Riv. Т от, bassin houiller de Kouznetsk. 

ТаЫеаu 4. 1 - Ripple-marks du courant. Gres. J. Fergana meridionale. 
2 - Ripple-marks asymetriques. Gres. Сз. Oural meridional, riv. Oural. 
3 - Ripple-marks asymetriques. Aleurolite. N1 .  Oaghestan, riv. Choura
Ozen. 

ТаЫеаu 5. 1 - Ripple-marks actuels asymetriques. Plage sableuse sur 
le littoral de la Mer des Laptev, Siberie du Nord. Photo prise apres uпе 
tempete. 2 - Ripple-marks symetriques. Gres. N1 .  Oaghestan, riv. Soulak. 

ТаЫеаu 6. 1 - Оеuх systemes de ripple-marks asymetriques provo
ques par uп changement de la direction des vents. Sables actuels sur le 
littoral du Golfe de Finlande. Environs de la ville Leningrad . . 2 - Ripple
marks actuels sur les sables se mettant а пu pendant le calme. Baie 
Karkinitski de la Mer Noire. 3 - Ripple-marks actuels. Sables dans 
l'embouchure de la riviere Rion, pres de la ville Poti. Georgie meridio
nale, Transcaucasie. 

ТаЫеаu 7. 1 - Ripple-marks asymetriques. Gres. Р1а. Riv. Кiya, 
Oural meridional. 1а - Le тете echantillon. Соuре transversale. 2 - Ripple
marks asymetriques. Gres. Р1 а. Riv. Sintas, Oural meridional. 

ТаЫеаu 8. 1 - Ripple-marks asymetriques. Aleurolite. 0з. Oepression 
Minusinsk, Siberie meridionale. 1а - Le тете echantillon. Соuре transver
sale. 2 - Ripple-marks. Aleurolites littorales. 0з1 Riv. Sia..s. Environs de la 
ville Leningrad. 2а - Le тете echantillon. Соuре transversale. 

ТаЫеаu 9. 1 - Ripple-marks asymetriques. Gres. 0з. Fleuve Ienisei, 
depression Minusinsk, Siberie meridionale. 2 - Ripple-marks. Aleurolite 
calcareuse' 02' Region а SW du lac Balkhach. Kazakhstan central. 3 - Ripple
marks. Aleurolite coloree еп rouge� 02' Rive gauche de la riviere Tachtyp. 
Oepression Minusinsk, Siberie meridionale. 

ТаЫеаu 10. 1 - Ripple-marks. Gres precambrien. Lac Pano'iarvi, RSS 
de Karelie. 1а - Idem. Соuре transversale. 2 - Ripple-marks asymetriques. 
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Surface inferieure du gres. N1 (tschokrak). Riv. Salasou, Daghestan, 
3 - Ripple-marks. Gres. Ст. Rive droite du Пеuуе Angara pres du village 
Bogouchan, Siberie orientale. 3а - Idem. Соuре tr.ansversale. 

ТаЫеаu 1 1 .  1 - Ripple-marks presque symetrique. Argillite greseuse. 
Рgз. Gisement еп lignites d'Uglovoye, region du Primorye, Extreme-Orient 
Sovietique. 1а - Idem. Соuре transversale. 2 - Moule de ripple-marks. Gres. 
P1s. Riv. Alimbet, Oural meridional. '2а - Idem. Соuре transversale. 

ТаЫеаu 12. 1 - Moule de ripple-marks. Gres. 01 '  Bet-Pak-Dala, 
Kazakhstan central, а l 'Ouest du lac Balkhach. 1а - Idem. Соuре trans
versale. 2 - Ripple-marks. Aleurolite. Ст. Riv. Angara, Siberie orientale. 
2а - Idem. Соире transversale. 

ТаЫеаu 13. 1 - Ripple-marks. Gres quartzitoi'de Pz� . L�� Sсht-�h��hrr. 
Oural polaire. 1а  - Idem. Соире transversale. 2 - Combinaison rectangu
laire des etendues de ripple-marks. Gres quartzitoi'des. Pz1 •  ТНе de la 
riviere Vantch, Pamir central. 3 - Ripple-marks. Gres quartzitique rouge. 
Рts-з (i'otnien). Riv. Svir pres du village Rovskoi'e, region Leningrad. 

ТаЫеаи 14. 1 - Ripple-marks. Gres. N1 •  Riv. Aktash. Daghestan. 
2 - Ripple-marks аu тете endroit. 

ТаЫеаu 15. 1 - Ripple-marks. Gres. N1 •  Village Dobrotovo, Carpates, 
RSS d' Ukraine. 1а - Idem. Соuре transversale. 2 - Ripple-marks presque 
symetrique. Gres. N1. Riv. Prout, RSS d'Ukraine. 2a - Idem. 3 - Ripple
marks. Аlеurоlitе.Рgз. Tadjikistan SW. 

ТаЫеаu 16. 1 - Ripple-marks. Gres. С21 •  Riv. Beresek. Crete Karatau 
Kazakhstan meridional. 1а  - Idem. Соuре transversale. 2 - Moule de 
ripple-marks. Gres. Р1а. Riv. Alimbet. Oural meridional. 2а - Idem. Соире 
transversale. 

ТаЫеаи 17. 1 - Ripple-marks. Gr�-; rouge. Pz. 1а - Idem. Соuре 
transversale. 2 - Ripple-marks de houle. Gres rouge. Сmз. Riv. Irkineeva, 
region Krasnoyarsk, Siberie orientale. 3 - Moule de ripple-marks. Aleu
rolite rouge. О. Fleuve Lena. щеs du уШа2"е Makarovo. Siberie orientale. 

TaЫeaи� 18. 1 - Croisement de ripple-marks eoliens actueIs. SabIes du 
desert Karakoumy. 2 - Ripple-marks croises. Sables actuels dans le detroit 
de Kertch (entre la mer d' Azov et la Mer Noire). 3 - Croisement trans
versal de ripple-marks. Gres. Pre-cambrien. -. Pres du vi IIage Ovrouch, 
RSS de Bielorussie. 

ТаЫеаи 1 9. 1 - Croisement de deux systemes de ripple-marks dans 
la zone des marees. Gres et aleurolites. Р1а. Tete de la riviere Кiya, 
Oural meridional. 1а  - Соuре transversale de plus petits ripple-marks. 2 -
Croisement de deux systemes dё ripple-marks. Gres. N1• Fleuve Prout, 
щеs du villasre Dobrotovo, region Stanislav, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаu 20. 1 - Ripple-marks crOlses. Gres rouge. Pt1 •  Cours 
inferieur de la riviere Gonam, affluent de la riviere Aldan, Siberie orientale. 
1а  - Соире transversale. 16  - Соuре transversale. 2 - Croisement de deux 
systemes de ripple-marks. Aleurolite coloree еп rouge. Pz. Riv. Kos'va, 
Oural тоуеп. 2а et 26 - Idem. Соuре transversale. 

ТаЫеаu 21 . 1 - Ripple-marks alveolaires. Gres. N1• Village Delyatine 
sur Ie Неuуе Prout, RSS d'Ukraine. 2 - Ripple-marks alveolaires sur la 
surface de gres colore еп rouge. 2а et 26 - Idem. Соuре transversale. 
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ТаЫеаи 22. 1 - Pseudo-ripple-marks. Gypse gaufre. P1kg. Localite 
КатЬа, region Orenbourg, Oural meridional. 2а, б, в, г. Croquis avec 
les coupes transversales. 

ТаЫеаи 23. 1 - Fentes de dessiccation polygonales regulieres sur 
le fond de vase d'un lac saisonnier, dites playas. Lac Vegas еп Etat 
Nevada, Amerique du Nord. (d'apres СЬ. R. Longwell) 2 - Fentes de 
dessiccation polygonales. Sur le fond de vase du lac saisonnier. Takyr 
dans le desert Karakumy, Turkmenistan. 3 - СЬаmр de fentes de dessiccation 
irregulieres. Takyr dans la region Kyzyl - Arvat, Turkmenistan. 

ТаЫеаи 24. 1 - Fentes de dessiccation polygonales irregulieres. Sur 
le fond de vase du lit majeur de la riv. Soulak, pres de уш M'iatly. Oaghe
stan. 2 - СЬатр de fentes de dessiccation polygonal sur le dербt de vase 
actuel аи fond d'un ancien lac, dans la zone de sol gele perpetuellement. 
Embouchure de la riviere Omolon, Siberie NO. 3 - СЬатр de fractures 
de dessiccation аи fond d'un takyr. Asie centrale. 

ТаЫеаи 25. 1 - Fentes de dessiccation polygonales irregulieres. Gres 
quartzitique rouge. Pt2 ('iotnien). Riv. Svir, pres du village Rovsko'ie, region 
Leningrad. 2 - Fentes de dessiccation polygonales. Gres rouge. Pt2• Riv. 
Varzouga, presqu'ile de Kola. 3 - Fentes de dessiccation polygonales. 
Aleurolite. Pt2• Riv. Ulitza, presqu�ile de Kola. 

Taыаиu 26. 1 - Contre-empreinte de fentes· de dessiccation fossiles. 
Aleurolites rouges. 02з. Montagne Chichka pres du village Bystraya, dep
ression Minusinsk, Siberie meridionale. 2 - Contre-empreinte de fentes de 
dessiccation fossiles. Gres. Сmз. Riv. Angara pres du village Igja'i, Siberie 
orientale. 

ТаЫеаи 27. 1 - Fentes de dessiccation polygonales irregulieres. Gres 
rouge. О:;. Fleuve Lena, еп aval du village Koudrina, Siberie orientale. 
2 - Fentes de dessiccation polygonales. Argillite rouge, сотЫее de calcaire 
grenu cristallin. Fleuve Lena, vis-a-vis du village Markovo, Siberie 
orientale. 

ТаЫеаи 28. 1 - Fentes de dessiccation polygonales irregulieres arron
dies. Aleurolite rouge. Cmj .  Riv. Iya, Siberie orientale. 2 - Fentes de 
dessiccation еп arc. Gres rouge. Pt2 ('iotnien). Riv. Svir, pres du village 
Rovsko'ie, region Leningrad. 

ТаЫеаи 29. 1 - Fentes de de.ssiccation fossiles dans l 'arg!llite rouge 
comblees de matiere sableuse. Сm:з. Bassin de la riviere Toungouska 
inferieure, Siberie orientale. 2 - СЬатр de fentes de dessiccation rectan
gulaire. Sur la surface inferieure du gres rouge. Ст. Riv. Velno, bassin 
de l' Angara, Siberie orientale. 3 - Fentes de dessiccation. Gres argileux. 
Р --.:. Т. Region Krasnoyarsk, district Touroukhansk. 

ТаЫеаи 30. 1 - Fentes de dessiccation rectangulaires poIygonales. 
AleuroIite rouge. О. Riv. lIiт, Siberie orientale. 2 - Fentes de dessicca
tion fossiles comblees de gres а fragments emousses d'argile. Aleurolite 
rouge. Сmз. Riv. Ilim, Siberie orientale. 3 - Fentes de dessiccation rectan
gulaires. Gres. Pt2 (·iot'nien). Riv. Svir, pres du village Rovsko'ie, region 
Leningrad . 

. ТаЫеаи 31 . 1 - Bourrelets le ' long de fentes de dessiccation, realises 
еп gres, qui ressortent nettement sur la surface du gres Roubidou (01)' 
Riv. Missouri, Etat Missouri, USA (emprunte а R. Shrock d'apres 
Сох G. Н. and Oake С L.). 2 - Fentes de dessiccation actuelles de 
plusieurs ordres de grandeur. Аи fond de la vase d'un takyr. Etat Nevada, 
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USA (d'apres R. Shrock). 3 - Fentes de dessiccation actuelles en trois 
ordres de grandeur sur la surface de la vase. Vallee de la riviere Kara
Oungouz, chaine montagnes Saur, Kazakhstan oriental. 

ТаЫеаu 32. 1 - Contre-empreinte de fentes de dessiccation de рlu
sieurs dimensions. Gres rouge. P1 •  Kazakhstan. 2 - Fentes de dessiccation 
radiales actuelles. Fond de lа vase d'un takyr. Вlack-Rock, la partie 
NW de l 'Etat Nevada, USA. Emprunte <i R. Shrock, d'apres Е. М. Кindle. 

ТаЫеаи 33. 1 - Contre-empreinte de fentes de dessiccation dans 'а 
vase. Serie Belt, pre-cambrien, USA. Emprunte 11 R. Schrock d'apres 
Fenton С. L. and Fenton М. А. 2 - Fentes de dessiccation sur 'а surface 
d'une соисЬе. U. S. А. Emprunte 11 R. Shrock d'apres Fenton С. L. and 
Fenton М. А. 3 - Fentes de dessiccation dans I'argillite, combIees de 
matiere sableuse. C1 •  Bassin houiller de Karaganda, Kazakhstan central. 
4 - Contre-empreintes de fentes de dessiccation rameuses sous forme de 
bourrelets sur 'а surface de l'aleurolite rouge. Pt2• Riv. Varzouga, pres
qu'lIe Коlа. 

ТаЫеаи 34. 1 - Contre-empreinte de fentes de dessiccation sur lа 
surface du gres calcareux. О. Fleuve Lena, Siberie orientale. 2 - Етр
reinte de fentes de dessiccation sur lа surface du gres calcareux. О. 
Fleuve Lena, Siberie orientale. 3 - СоисЬе superficielle craquelee et 
roulee de 'а vase actuelle dessechee. Sur lе littoral de 'а Mer Noire. 

ТаЫеаи 35. 1 - Croйtes de lа vase dessechee avec empreintes de 
gouttes de pluie. Lit majeur sur 'е cours inferieur de la riviere Pour, 
Nord de lа Siberie occidentale. 2 - Filonnets qui en apparence ressemblent 
аuх fentes de dessiccation. Aleurolite. N1•  Riv. Choura-Ozen, Oaghestan. 
3 - Coins de "glace" dans la terre argileuse diluvienne. Couches "а тат
mouth". QЗ-4. Pres de l' embouchure de lа riviere Iana, Siberie ori
entale. 

ТаЫеаи 36. 1 - Polygones tetragonaux regulieres sur lа superficie 
de toundra divises par des fentes dues аи gel. Seconde terrasse de lа 
riviere Beder-Anara (affluent du fleuve Lena), Siberie du Nord. 2 - Gros 
polygones avec fentes dues аи gel. Presqu'ile Taimyr. Photo prise 11 bord 
du dirigeable de l 'expedition arctique allemande en 1932. 

ТаЫеаu 37. 1 - Glyptomorphoses de cristaux de sel gemme. Aleuro
lite. 01 '  Oepression Minusinsk, riv. Imek. 2 - Idem. Gres calcareux. 01з. 
Gauya, RSS de Lett6nie. 3 - Idem. Aleurolite. О. Riv. Angara, Siberie. 

ТаЫеаи 38. 1 - Glyptomorphoses de sel gemme. Aleurolite. Сmз. 
Riv. Soukinda, Siberie orientale. 2 - Idem. Aleurolite calcareuse. Ста. 
Nepa, affluent de 'а Toungouska inferieure. Siberie orientale. 3 - Cavites 
dues 11 des . cristaux ев dissolution de halite. Aleurolite. СЮ:1 '  Riv. Ounga, 
Siberie orientale. 

ТаЫеаи 39. 1 - Moule de cristaux de glace sur lа superficie de sabI� 
(Emprunte 11 R. Shrock, 1950, d'apres AlIan Т. А. 1926). 2 - Contre
empreinte de cristaux de Ja glace de fond. Gres. Сmз. Podkamennaya 
Toungouska. Siberie orientale. 3 - Empreintes eve�tuelles de cristaux de 
glace. Aleurolite. Nj • Village Oelyatine, regioB Stanislav, RSS d'Ukraine. 
4 - Cristaux actuels de 'а glace de fond sur un banc du Golfe de 
Finlande. 

. ТаЫеаи 40. 1 - Contre-empreinte de sillons d'etirement et, probable
ment, de cristaux de 'а glace de fond. Gres. Nj• Pres du village Oelya
tine sur lе fleuve Prout, RSS d'Ukraine. 2 - Empreintes de cristaux de 
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glace dans l'argile humide (d'apres R. Shrock, 1950). 3, 4 - Empreintes 
de cristaux de glace dans l'argile humide gelee (d'apres les epreuves de 

. Е. У. Omitryeva). 

ТаЫеаи 41 . 1 - Empreintes actuelles de gouttes de pluie sur la stlr
face de la vase humide. Bassin de la riviere Т chaouvai', crete de Turke
stan. Ouzbekistan. 2 - Idem. Crimee. 3 - Idem. А l'Est de la montagne 
Kara-Oag, Crimee. 

ТаЫеаи 42. 1 - УоОа comment se forment les empreintes de gouttes 
de pluie et de grelons (d'apres R. Shrock, 1 950). 2 - Empreintes fossiles 
de gouttes de pluie. Argile. Ст. Region Irkoutsk, Siberie. 3 - Empreintes 
et contre-empreintes de gouttes de pluie eventuelles. Aleurolite. N1•  
Fleuve Prout, RSS d'Ukraine. 4 - Contre-empreintes de gouttes de pluie . 
Argillite. Nj . Village Oelyatine, region Stanislav, RSS d'Ukraine. 5 -
Empreintes de gouttes de pluie eventuelles. Аи тете endroit (voir fig. 4). 
6 - Empreintes de gouttes de pluie eventuelles. Aleurolite. 02' Pres du 
village llemorova, depression Minusinsk. 

ТаЫеаи 43. 1 - Fossettes - sorties de gaz dans la vase (emprunte R.  
Shrock, 1950, d'apres J.  Н . Maxson, 1940). 2 - Traces eventuelles de 
globules de gaz. Aleurolite argileuse. N1• Pres de la ville Iablonov, RSS 
d'Ukraine. 3 - Idem. Aleurolite. N1•  Riv. Belaya-Oslava, region Stanislav, 
RSS d'Ukraine. 4 - Traces eventuelles de globules de gaz. Gres. Сmз. 
Grand Сапоп еп Arizone, USA (emprt1nte а R. Shrock, 1950 d'apres 
Е. О. МсКее, 1945). 

ТаЫеаи 44. 1 - Contre-empreinte de sillons de courant. Gres. N1• 
Fleuve Prout, RSS d'Ukraine. 2 - Moule CI: �illons de courant. Gres micace 
т 3 - J l '  Environs d' Alouchta, Crimee. 3 - Idem. Aleurolite calcareuse. 
Flysch. Cr2 ст. Ata-tchai, Azerbai'djan. 4 - Marques de I'aspect analogue 
crees par le courant de fond (proglyphes d' apres N. В. Vassoevitch). 
Aleurolite de flysch Cr2' Riv. Stryi, Karpates, RSS d'Ukraine. 5, 6 -
Ainsi, pres d'un galet ои d'lIn grain de sable, prend naissance ип current
mark. O'apres L. У. Poustovalov, 1940. 

ТаЫеаи 45. 1 - Moule de sillons d'erosion. Gres. Cr2' Riv. Anis
khevi, RSS de Georgie. 2 - Idem. ОМаН. 

ТаЫеаи 46. 1 - Moule  de sillons d'erosion. Aleurolite. 01' Bassin 
de la riviere Vilioui, Siberie orientale. 2 - Moul e  de sillons d' erosion. 
Aleurolite greseuse. Cr2' Flysch inocerame. Riv. Stryi, Karpates, RSS 
d'Ukraine. 

. 
ТаЫеаи 47. 1 - Moule  de si l lons d 'erosion. Gres. P j s. Riv. Sintas, Oural 

meridional .  2 - Соире transversale du relief de sillons d'erosion. Aleurol ite 
а stratification oblique. Cr� ст. Flysch de Kemich-Oag. Riv. Ata-tchai' 
RSS d' Azerbai'djan. 3 - Contre-empreintes de sillons d'erosion (tyrboglyphes 
d'apres la terminologie de N. В. Vassoevitch). Gres. Flysch. Cr2 ' Riv. 
Atoi', pres de Touapse, Caucase du Nord. 

ТаЫеаи 48. 1 - Moule de sillons d'erosion. Aleurolite greseuse. Рgз. 
Karpates, RSS d'Ukraine. 2 - Formations tuberculees, dues аи mouvement 
tourbillonnaire de l'eau. (Moule du relief). Gres de flysch. Св. Riv. Sak
mara, Oural meridional . 3 - Моиlе de sillons de courant. Gres. P1s .  Riv. 
Ai'daralacha, Oural meridional. 

ТаЫеаи 49. 1 - Moule de sillons d'erosion. Gres. Flysch. Cr2 ' Envi
rons de la montagne Kemtchi, Azerbai'djan. 2 - Moul e  de current-marks (?). 
Gres. Flysch. С2. Terrain entre rivieres Oural et Sakmara. 3 - Contre-

545 

http://jurassic.ru/



empreinte de traces de ruisselement de genese поп specifiee. Aleurolite. 
Pg;] - Nj .  Daghestan. 

ТаЫеаи 50. 1 - Marques d' ecoulement de filets d' саи sur la surface d'un 
сапе de dejection. SabIes actuels sur le cours inferieur de la riviere Pour, 
Siberie occidentale. 2 - Marques d'ecoulement de filets d'eau sur I'aleuro
Iite argileuse. Pga - Nj .  Daghestan. 3 - Traces de filets d'cau de maree sur 
la surface d'une соисЬе de carbonate. ' Cj .  Lac Song-Koul, Tian-Chan. 4-
Marques (еп arc) de rejaillissement des vagues. Plage de sabIe de la Mer 
du Nord sur I'ile Sylt (d'apres К. Andree, 1920). 

ТаЫеаи 51 . 1 ,  2 - Bourrelets de sabIe amonceles' derriere des 
obstacles (parties saillantes de galets, de coquilles etc.). SabIes eoliens 
actuels dur le rivage de la Mer Noire, pres de la ville Аnaра. 

ТаЫеаи 52. 1 - Stries - egratignures (glissement d'une intercalation 
d'aleurolite le long de la соисЬе sous-jacente). Рgз. Riv. Stryi, Karpates, 
RSS d'Ukraine. 2 - Моиlе  d'egratignures' sur le fond de la vase. Aleurolite. 
Nj .  Riv. Choura-Ozen, Daghestan. 3 - Marques d'etirement,contre-empre
intes de sillons formes par des objets qui heurtaient contre le fond. 
Aleurolite. Рgз - Nj .  Daghestan. 4 - Моиl е  de sil 1 0ns d'etirement formes 
par des objets qui heurtaient contre l е  fond, Р! а. Oural meridional .  

ТаЫеаи 53. 1 - Моиlе  de sillons d'etirement des tiges et des troncs 
de plantes. Gres. Pja. Riv. Alimbet, montagnes Outeghen, Oural meri
dional. 2 - Моиlе d'un creux laisse аи fond de la vase par ип objet f10ttant 
par la carene а deux aretes d'une ammonite). Gres. Pja. Riv. Akchat, 
Oural meridionaJ . 3 - Contre-empreinte d'un creux аи fond de la vase due 
а la coquille d'une ammonite. Gres. Cj.  Riv. Sakmara, Oural meridional. 
4- Моиlе des sillons qui prirent naissance sur la surface du fond de la 
vase par suite du mouvement d'un animal inconnu. Aleurolite. Flysch. Crj .  
Anis-khevi, RSS de Georgie. 

ТаЫеаи 54. 1 - Contre-empreinte sous forme de bourrelets aplatis 
paral leJes et d'entailles cylindriques, et empreintes de coquilles d'orthoce
ratites qui heurtaient le fond emportees par le courant de fond. Gres. 
Pja. Riv. Bolcho'i Souren, Oural meridional. 2 - Моиl е  de sillons 
d'etirement et traces d'ecoulement de depat. Gres. Pg. Flysch. Kar
pates, RSS d'Ukraine. 3 - Моиlе d'egratignures sur le fond de la vase 
(traces d' objets quelconques orientes par le coиrant). Aleurolite. Cr2 ст. 
Flysch. Riv. Pirsagat, RSS d' Azerba'idjan. 

ТаЫеаи 55. 1 - Ecoulement de la vase suivant la pente. SabIes сои
lants actuels. Riv: Khadyr-Iakha, affluent de la riv. Pour, Siberie NW. 
2 - Ecoulement de la vase. SabIes coulants actuels. Riv. Vilioui, Siberie 
orientale. 

ТаЫеаи 56. 1 - Hieroglyphes (ecoulement de la vase?). Gres. Pja. 
Riv. Bolcho'i Ik. Oural meridional. 2 - Hieroglyphes еп forme de langue 
(marques d'intrusion ои ecoulement de la vase?). Surface inferieure du 
gres. Pj .  Region Stanislav, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 57. 1 - Relief d'enfoncement du sabIe gras. Surface inferieure 
du gres. Nj . Ouitach, Daghestan. 2 - Surface plissee (resultat d'une 
deformation de depat). Aleurolite. Nj .  Riv. Prout, Karpates, RSS d'Ukraine. 
3 - Relief du а I'enfoncement de depat. Sиrface inferieure du gres. Nj • 
Riv. Prout, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 58. 1 - Traces de deformation d'un depat (Iors du glisse
ment?). Gres. Pga - Nj .  Riv. Rybnitza, Karpates, Pokoutskii, RSS 
d'Ukrai�e. 2 - Relief d'enfoncement de depat avec glissement. Aleurolite. 
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Pg. Karpates, RSS d'Ukraine. 3 - Relief de glissement et d'intrusion de 
depot. Surface inferieure du gres. Рg.з. Riv. Bystritza-Nadvornianskaya, 

. region Stanislav, RSS d'Ukraine. 
ТаЫеаu 59. 1 - Relief d'enfoncement d'une aleurolite qui glisse 

(teggoglyphes d'apres la terminologie de N. В. Vassoevitch). Surface infe
rieure de l'aleurolite. J1-2. Riv. Guilguine-tchai, RSS d' Azerbaidjan. 2-
Idem. Aleurolite. N1• Formation molassique. Daghestan. 

ТаЫеаu 60. 1 - Relief d'enfoncement par suite d'un glissement. Sur
face inferieure de l'aleurolite. N1 • Atly-Boune, Daghestan. 2 - Idem. 
Surface inferieure de l' aleurolite. Т 3 - J l' Environs d' Alouchta, Crimee. 
3 - Idem. Surface inferieure du gres. Сз. Riv. Oural, Oural meridional. 4-
Idem. Surface inferieure du gres. Р1а. Riv. Sakmara, Oural meridional. 5-
Idem. Surface inferieure du gres argileux. N1 •  Ouitach, Daghestan. ' 

Tableau 61 .  1 - Relief d'enfoncement. Surface inf6rieure du gres. Tr. 
Zone de Kronoki, Kamtchatka orientale. 2 - Relief tubercule d'enfon
cement. Surface inferieure du gres. Tr. Оu тете endroit. 

- = TaЫeau� 
62:�(-=-Reliefd;enfonce�ent. S��fa��i-;;:fi;ieure cd�;e;. 

Р1а. Riv. Sintas, Oural meridional. 2, 3 - Idem. Riv. Koujene-tai. Oural 
meridional. 

TabIeau 63. Empreintes actuels de quadrupedes et d'oiseaux: 1 - d'un 
chat sauvage, 2 - d'une gazella subgutturosa, 3 - d'un pluvier sur le sabIe, 
4 - traces d'un courlis sur la vase; 5, 6 - traces d'oiseaux sur les sab
les de Karakoumy. 

ТаЫеаu 64. Traces fossiles de quadrupedes. 1 - Contre-empreinte de 
trace d'un carnassier (patte avec griffes). Aleurolite. N1 • Riv. Prout pres 
du village Delyatine, RSS d'Ukraine. 2 - Contre-empreinte de traces de 
chevres sauvages et d'un carnassier inconnu. Gres. N1• Dobrotovo, RSS 
d'Ukraine. 3 - Contre-empreinte de traces d'une amphibie. Gres. Сз. 
Presqu'ile Nouvelle Ecosse, Canada (d'apres Sternberg, 1933). 4 - Moule 
de traces de chirotherium et de fentes de dessiccation; la surface inferieure 
d'une dalle de gres. Т 2' ThUringen, Allemagne centrale. 

TabIeau 65. 1 - Moule de traces de pattes d'un reptile et de fentes 
de dessiccation. Gres. Р. Saxonie, Allemagne. 2 - Contreempreinte de 
traces d'artiodactyles (gazelles). Gres. N1 • Riv. Prout, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаu 66. 1 ,  2 - Traces d'oiseaux actuels sur les sables d'une 
plage de mer. Rivage de la Mer Noire, Crimee Orientale. 3 - Idem. 
Aleurite argileuse. Crimee. 

ТаЫеаu 67. 1 - Traces fossiles d'oiseaux. Schiste argileux. N1 •  Kar
pates, RSS d'Ukraine. 2 - Idem. Aleurolite. N1 •  Riv. Prout, RSS d'Ukraine. 
3 - Contre-empreinte de traces d' oiseaux. Argillite. N l' Riv. Prout, pres 
du village Dobrotovo, region Stanislav, RSS d'Ukraine. 

Tableau 68. 1 - Croquis d'un amphipode (dimension de 0,2-3 а 15 тт 
et plus). 2 -.Traces de l'activite vitale des amphipodes sur le sabIe d'une 
plage. 3, 4, 5 - Idem. . :  

ТаЫеаu 69. 1 ,  2, 3 - Traces de 1 'activite vitale des amphipodes. 

Tableau 70. 1 - Traces de l'�ctivite vitale des amphipodes (?). Face 
suptbleure du gres. P1s. Riv. Jaksy-Kargala, region Aktioubinsk, Kazakh
stan. 2 - Idem. Flysch. Jз, Crimee orientale. 3 - Traces sinueuses de 
rampement de ou d'amphipodes. С62• Bassin houiller de Donetz. 
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ТаЫеаи 71 . 1 - Oisposition habituelle -'des galeries de vers ':""' limni
vores (taxophobie). O'apres F. Oerichs. 2 - Chondrites-fucoides. Traces 
de rampement de vers limnivores. 3 - Idem. Aleurolite calcareuse. Cr2' 
Riv. Prout, environs du village Iamna, RSS d'Ukraine. 4 - Idem. Aleuro
lite micacee. 0з. Riv. Sias, region Leningrad. 5 - Chondrites - fucoides. 
Aleurolite calcareuse. 0з, Riv. Sias, region Leningrad. 

ТаЫеаи 72. 1 - Trace d'un gros ver, et de nombreuses traces de 
petits vers. Оербt carbonate argilo-aleurolitique. Озfг. Riv. Sias, region 
Leningrad. 2 - Traces de l'activite vitale de vers (?). Gres. 0з. Rivage 
SW du lac Ilтеп, region Novgorod. 3 - Idem (ип autre echantillon), pris 
аи тете endroit. 

ТаЫеаи 73. 1 - Bourrelet cree par le travail d'un ver sur la surface 
de sable humide. Rivage actuel du Golfe de Finlande. 2 - Fecalines fos
siles d'annelides. Schiste litographique. Jз. Solnhofen. Allemagne. 3-
Hieroglyphes-traces de l'activite vitale des vers. Gres. Pg. Karpates, 
RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 74. 1 - Bioglyphes sur la surface inferieure de schiste argi
leux. 1:! - Jl '  Flysch. Environs d' Alouchta, Crimee. 2 - Traces de l'acti
vite vitale des vers. Gres. P2t. Riv. Ката, еп aval de l'embouchure de 
la riv. Opalikha. 3 - Traces de l'activite vitale des vers. Gres. Рgз. Riv. 
Prout, RSS d'Ukraine. 4 - Bourrelets crees par des vers. Gres. N1t .  
Riv. Teresva, region d'outre Karpates, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 75. 1 - Traces de l'activite vitale des vers limnivores ои 
restes de plantes? Aleurolite. Cr2' Riv. Psekoupse, region Krasnodar. 2-
Restes articulees de vers. Gres. Cr2 ст. Riv. Naiba, Sakhaline. 3 - Gale
ries serpentantes de vers. Gres. Сз, Riv. Sakmara, Oural meridional. 

ТаЫеаи 76. 1 - Tubes crees par des vers dans la sole d'une couche 
de gres. О. Riv. Oka, Siberie orientale. 2 - Traces de rampement de 
vers. Schiste noir. Т 3 - J l '  Environs d' Alouchta, Crimee. 3 - Idem. 
Gres. Flysch. Karpates, RSS d'Ukraine. 4 - Bourrelets - traces de l'acti
vite vitale des vers. Surface inferieure de gres. Pg2. Karpates, RSS 
d'Ukraine. 

ТаЫеаи 77. 1 - Traces de l'activite vitale des vers. Gres. Стl' Bourg 
Коира, RSS de Bielorussie. 2 - Idem (ип autre echantillon, du тете 
endroit). 

ТаЫеаи 78. 1 - Bourrelets serpentants formes par des vers. Gres. 
0з1 . Riv. Lovat, region de Novgorod. 2 - Moules des traces de rampement 
de vers. Surface inferieure de gres. Стз, Riv. Podkamennaya Toungouska, 
Siberie orientale. 3 - Bourrelets formes par des vers. Aleurolite dolomi
tique. Стl' Riv. Irkout, Salan. 

ТаЫеаи 79. 1 - Traces de l'activite vitale des vers. Gr�s. Tr. 1<ar
pates, RSS d' Ukraine. 2 - Restes type feces de vers. Gres colores еп 
rouge 01  - 02' Montagnes Kandyktass, Kazakhstan meridional. 3 - Traces 
de rampement de vers. Aleurolite micaces. Сз. Alpes Karniques, Autriche. 

ТаЫеаи 80. 1 - Traces de l'activite vitale des vers. Gres. Сз. Alpes 
Karniques, Autriche. 2 - Formations enigmatiques, peut etre, biogenes. 
Gres. N1 •  А l'Est de la mer d'Aral. 3 - Traces de rampement de Paleo
ЬиШа. Aleurolite. Cr2' Flysch. Karpates, RSS d'Ukraine. 4 - Idem. Kar
pates Pokoutskii. 5 - Traces de l'activite vitale d'organismes inconnus. 
Surface inferieure de gres. Рgз. А l'Est de la mer d' Aral. 

ТаЫеаи 81 . 1 - Contre-empreinte de traces de rampement d'un ani
таl inconnu. Surface inferieure de gres. Pg2. Labova, Karpates, RSS 
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d'Ukraine. 2 - Traces de J 'activite t'vitaJe '  des vers. Gres. Сз. Riv. Sak
mara, Oural meridional. 3 - Bioglyphes. Surface inferieure de gres. N1• 

, Environs du village Rostoki, RSS d'Ukraine. 4 - Contre-empreinte de 
traces de rampement de vers. Gres. Св. Riv. Sakmara, Oural meridional. 

ТаЫеаи 82. 1 - Traces de rampement de vers. Gres. Cr2' Riv. 
Orvili, crete de Kakhetie, RSS de Georgie. 2 - Galeries d'animaux limni
vores (?). Gres. 12а. Daghestan. 3 - Contre-empreinte de traces sinueuses 
de vers. Aleurolite. FJysch. Cr2' Riv. Adezgoi, region Krasnodar. 4 - Tra
ces de rampement du ver Beloraphe (contre-empreinte). Aleurol ite argi
leuse. Crlap. Crete de Kakhetie. Caucase. 5 - Hieroglyphe biogene 
contre-empreinte de rampement d'un ver (?). Surface inferieure de gres. 
FJysch Crjap. Riv. Anis-khevi, crete de Kakhetie, RSS de Georgie. 

ТаЫеаи 83. 1 - Traces d'organismes rampants. Surface superieure de 
gres. N1• Riv. Prout, RSS d'Ukraine. 2 - Contre-empreinte de traces de 
rampement d'organismes benthoniques. Aleurolite. Рgз. Karpates. 3-
Моиlе de traces de rampement de vers limnivores. Surface inferieure de 
gres. Сз. Riv. Sakmara, Oural meridional. 4 - Traces actuelles d'animaux 
nocturnes (de petits vertebres, scarabees, larves) dans les sables du desert 
Karakoumy. 5 - Traces de rampement de gasteropodes. AleuroJite argi
leuse dans le flysch. Cr2' Riv. Yok-tchai, Azerba'idjan. 

ТаЫеаи 84. 1 - Empreinte de Ja trace de rampement d'un gasteropode 
(?). Surface inferieure de gres. Pg2. Flysch. Environs de la уШе Vienne, 
Autriche (Т. Fuchs, 1895). 2 - Idem. Surface superieure d'aleuro1ite еп 
flysch. Pg2. Environs de Ja уillе Vienne, Autriche. 3 - Contre-empreinte 
de traces de rampement d'un gros animal (Helminthoida). Surface inferieure 
de gres. Cr2' Riv. Prout, RSS d'Ukraine. 4 - Galeries sinueuses de petits 
vers (?). Flysch. Foret de Bregenz, Autriche. 5 - Empreinte fossile du 
corps тои de meduse (?). Surface inferieure de gres. Cr2' Karpates occi
dentales, RSS d' Ukraine. 

ТаЫеаи 85. 1 - Palaeodictyon. Schiste sabJeux. Г3 - JI. Environs de 
Simferopol, Crimee. 2 - Idem. Gres. Pg2. Karpates, RSS u' Ukraine. 3-
Palaeodictyon (marques positives?). Schiste greseux. Т 3 - 1 l '  Environs 
d' Alouchta, Crimee. 4 - Palaeodictyon. Aleurolite. Тз - 11 '  VilIage Lesni
kovo, Crimee. 

ТаЫеаи 86. 1 - Palaeodictyon et traces de I'activite vitale des vers 
AJeurolites. N2. Riv. Orava, RSS d'Ukraine. 2 - Idem. Surface inferieure 
d'aleurolite. 12 al. Riv. Atatchai, Azerbaidjan. 3 - Idem. Gres. Flysch, Pg. 
Region d' outre KC1rpates, RSS d' Ukraine. 

ТаЫеаи 87. Palaeodictyon. Surface inferieure de gres. Flysch. Pg. 
Pays d'aval de la riviere Terechva, region d'outre Karpates, RSS 
d'Ukraine. 

ТаЫеаи 88. 1 - Hieroglyphes tubercules. Cres. Рgз. Pres de la уШе 
Nadvorna, RSS d' Ukraine. 2 - Idem, аи тете endroit. 3 - Hieroglyphes 
finiment tubercules (d'origine biogene?). Surface inferieure de gres. Crl' 
Riv. Sakmara, Oural meridional. 

ТаЫеаи 89. 1 - Hieroglyphes. Gres. Pg. Karpates, RSS d' Ukraine. 
2 - Formations tuberculees alongees-hieroglyphes. Gres. Р1а. Riv. Bolcho'i 
Souren, Oural meridional. 

ТаЫеаи 90. 1 - Hieroglyphes sous forme de bourrelets situes paral
lelement. Surface inferieure de gres. Рgз• Pres de la уШе Nadvorna, RSS 
d'Ukraine. 2 - Hieroglyphes finiment tubercules. Surface inferieure de 
schiste argileux. N1• Riv. Prout, Karpates orientales, RSS d'Ukraine. 3-
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Hieroglyphes (formations d'algues?) Aleurolite. Ст. Bassin de la riviere 
Junukane, Yakoutie orientale. 

ТаЫеаи 91. 1 - Hieroglyphes Rhabdoglyphus grossheimi Wass. Surface 
inferieure de gres. Cr2 ст. Flysch. Riv. Ata-tchai, RSS d' Azerbaidjan. 
2 - Surface inferieure de gres. Cr. Riv. Prout, pres du village Oora, 
RSS d'Ukraine. 3 - Idem. Hieroglyphes type Taonurus. Aleurolite. Р. Baie 
Tikhaya, Golfe d'Oussouri. 4 - Idem. Gres. Р. Уаllее de la riv. Udoma, 
Siberie orientale. 

т аЫеаи 92. 1 - Ripple-marks et fentes de dessiccation. Gres _rouge. 
0з. Oepression Minusinsk, Siberie meridionale. 2 - Ripple-marks et - fentes 
de dessiccation. Gres. Сmз. Riv. Angara, Siberie orientale. 

ТаЫеаи 93. 1 - Contre-empreinte de ripple-marks asymetriques et 
glyptomorphoses le long de cristaux de sel gemme. Aleurolite sabIeuse. 
S l '  Bassin de la riv. Angara, Siberie orientale. 1а - Le тете echantillon 
Соире transversale. 2 - Traces d'un glissement sous-marin et ripple-marks. 
Gres. N1 •  Riv. Prout, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 94. 1 - Rides eoliennes actuelles et traces de gouttes de 
pluie. Plage de sable pres de la ville Аnaра, rivage de la Mer Noire, 
Caucase. 2 - Empreintes actuelles de gouttes de pluie et traces de ram
pement de vers sur ип sediment de vase. Azerbaidjan. 3 - Ripple-marks 
реи asymetriques et traces de rampement et d'intrusion dans le depot des 
animaux benthoniques. Aleurolite. J 1 '  Riv. Roubas-tcha'j, Oaghestan. 

ТаЫеаи 95. 1 - Empreintes de gouttes de pluie et traces d'oiseaux. 
Argillite. N1 •  Village Oobrotovo, RSS d'Ukraine. 2 - Моиlе de traces 
d'oiseaux et empreintes de gouttes de pluie. Surface inferieure de gres. 
N1 •  Village Oobrotovo, RSS d' Ukraine. 

ТаЫеаи 96. 1 - Contre-empreinte de traces d' oiseaux, de fentes de 
dessiccation et d'autres hieroglyphes. Surface inferieure de gres. N1• Riv. 
Prout, village Oelyatine, region Stanislav, RSS d'Ukraine. 2 - Rides 
eoliennes actuelles et traces de l 'activite vitale des amphipodes. Plage de 
sable du littoral occidental de la Mer Noire. 

ТаЫеаи 97. 1 - Ripple-marks asymetriques et traces d'oiseaux et 
d'artiodactyles. Gres. N1• Riv. Prout, RSS d' Ukraine. 2 - Contre-empreinte 
de fentes de dessiccation et de traces d'artiodactyles. Gres. N1• Region 
еп de�a des Karpates, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 98. 1 - Contre-empreinte de fentes de dessiccation et 
empreintes de gouttes de pluie. Surface inferieure de gres. N1• Riv. 
Bystritza-Nadvornyanskaya, pres de la ville Nadvorna, RSS d' Ukraine. 
2 - Contr�-empreinte de fentes de dessiccation et traces eventuelles de 
l'activite vitale des vers. Surface inferieure d'aleurolite. N1• Riv. Bystritza
Nadvornyanskaya, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 99. 1 - Fentes de dessiccation et sillons d' etirement. Argiles 
Tr. Oaghestan du Nord. 2 - Traces de courant et d'eboulement. Aleuro
lite. Tr. Oaghestan du Nord. 

ТаЫеаи 100. Schema des types de stratification oblique dans l es 
assises sedimentaires anciennes et actuel les de genese different. O'apres 
А. У. Khabakov, 1951. 1 - Stratification oblique des sables de dune: 
а - sables eoliens actuels (d'apres Thompson); Ь - sables de dune des 
assises rouges. С1•  Oepression Minusinsk (d'apres Е. Е. Razoumo\,skaya); 
11 - stratification oblique des cours d'eau periodiques: а - sables actuels 
dans le lit majeur d'une riviere dans un desert sur le Pamir orienial 
(d'apres А. У. Khabakov), Ь - sables colores en rouge dans la region 
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Orenbourg. Р2 (d'apres А. У. Khabakov); III - stratification oblique des 
fleuves: а - заЫез actuels de la VoJga (d'apres G. У. Lopatine), Ь 
sables fluviaux du second cycle principal de l 'assise carbonifere С1 dans 
le district Borovitchi (d'apres Е. Р. Bruns) ; IV - stratification oblique 
des sables de delta: а - sables actuels de la partie sous-marine du delta 
sur le littoral norvegien pres de Boguslen, (d'apres 1. Hessland), Ь - sab
les et argiles bigarres delto-fluviaux 0з sur la riviere Lovat (d'apres 
О. V. Obroutchev); V - stratification oblique dans Jes sables littoraux: 
а - sables littoraux actuels sur le rivage californien pres de San Pedro 
(d'apres Thompson); Ь - gres littoraux de l '  Allemagne. Т1 •  (d'apres 
Frentzen). I 

ТаЫеаи 101 . 1 - Stratification rythmique horizontale irreguliere dans 
les depots de la Mer Noire. Q4' 2 - Stratification rythmique rubanee 
irreguliere dans les depots surmorainiques. Q. Riv. Synia (affluent de la 
riv. Ousa), depression Petchora, RSSA des Komi. 3 - Stratification ruba
пее dans les argiles. Q. Bassin du fleuve ОЬ, environs de la ville Sa
Jekhard, depression de la Siberie occidentale. 4 - Stratification rythmique 
Нпе reguliere dans les argiles. Q. Bourg Loubouchi, Carelie centrale. 

ТаЫеаи 102. 1 - Stratification horizontale dans les sables а grains 
fins du type lacustre. N1 •  Station Novo-Ladoga, region Kharkov, RSS 
d'Ukraine. 2 - ОНаН de la stratification inequirubanee horisontale dans 
les sables. N1• Riv. Psyel, district Lebedinski, region Sumy, RSS d'Ukraine. 
3 - Stratification inequirubanee horizontale dans le gres. С2• Bassin houil
ler de Karaganda. RSS de Kazaquie. 

ТаЫеаи 103. 1 -:- Stratification rythmique reguliere dans le gres. С52• 
Bassin houiller de Oonetz, district Kamensk, RSS d'Ukraine. 2 - Strati
fication discontinue horizontale dans les gres. Р1•  Bassin houiller de Kouz
netsk, riv. Тот, pres du village Staraya Balakhonka, Siberie occidentale. 
3 - Stratification inequirubanee rythmique horizontale dans la roche argilo-
aleurolitique. Pz. Riv. Bolchoi Pit, pres de l'ile Ossinovyi, Siberie orien
tale. 4 - Stratification discontinue dans les gres de lit de riviere. С2• 
Bassin houiller de Karaganda. RSS de Kazaquie. 5 - Stratification rubanee 
dans la roche argilo-aleurolitique. Pre-cambrien superieur. Riv. Soukrakty, 
Oural meridional. 

ТаЫеаи 104. 1 - Oetail de la stratification lenticulaire dans les argi
les glaciairo-lacustres. Q. Cours inferieur du fleuve ОЬ, plaine de la Sibe
rie occidentale. 2 - Stratification ondulee irreguliere dans les roches 
argilo-sableuses. J1 а. Cours тоуеп de la riv. Kara-Koisou, Oaghestan 
central. 3 - Stratification lenticulairo-ondulee qui s'etait formee par suite 
d'un ensevelissement de ripple-marks. Gres alterne avec aleurolite. Р l '  
Riv. Тот, pres du village Staraya Balakhonka, bassin houiller de Kouz
netsk, Siberie occidentale. 

ТаЫеаи 105. 1 - Stratification ondulee а pente douce dans les argil
lites. Oepots lacustres. Р1•  Bassin de la riviere Angara, region Krasno
yarsk. 2 - Stratification discontinue ondulee et horizontale dans la roche 
sableuse. Facies lacustre. Сз. Bassin houiller de Karaganda. RSS de 
Kazaquie. 3 - Stratification ondulee а pente douce, et partiellement entre
croisee dans l'aleurolite. Zone de houle de la basse-mer cotiere. С62• 
Bassin houiler de Oonetz, district Krasnodon. 4 - Combinaison de la 
stratification ondulee а pente douce et de la stratification lenticulaire 
dans l'aleurolite. Zone de houle de la basse-mer cotiere. С62• Bassin 
houiller de Oonetz. Oisctrict Lougansk, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 106. 1 - Stratification entrecroisee ondulee perisynclinaloide 
dans les dербts заЫеих littoraux� Q.  Village Manytch-Balabinskoe. Bassin 
du fJeuve Ооп. 2 - Stratification entrecroisee perisynclinaloide dans l'aleuro-
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Iite. Nj•  Riv. Onga, district Kronoki, Kamtchatka orientaJe. 3 - Stratifi
cation entrecroisee ondulee perisynclinaloide type "rides de basses еаих" 
dans Ies sables. N j .  Oistrict Latnenski, region Voronej. 4 - Stratification 
ondulee entrecroisee dans ип gres а grains fins. Oepots littoraux de Ia 
zone de houle. Cj• Bassin houilIer de Kouznetsck, riv. Тот, vilIage Verkh
tomskoe, Siberie occidentale. 

ТаЫеаи 107. 1 - Stratification ondulee entrecroisee. Alternance de 
materiaux aleuritiques et de materiaux argileux. Zone de houle du littoraI 
de Ia mer. С62• Bassin houilIer de Oonetz. Oistrict Krasnodon, RSS 
d' Ukraine. 2 - Stratification oblique entrecroisee dans l'aleurolite, mise 
еп evidence par I 'orientation de fusulinides. Pj •  Oepots littoraux de Ia 
zone de Ьоиlе. Montagnes Kara-Mazar, Fergana meridionale, RSS d'Ouz
bekie. 3 - Stratification entrecroisee dans Ie gres. Oepots littoraux de Ia 
zone de Ьоиlе. Сmз. Riv. Nepa (affluent de lа riv. Toungouska inferieure), 
еп ауаl du bourg Ika, Siberie orientale. 

ТаЫеаи 108. 1 - Stratification oblique ondulee dans lа roche sableuse 
aleuritique qui avait pris naissance par suite d'un enterrement -de rip
plemarks de courants. Oepots littoraux. Nj (tschokrak) Riv. Sala-sou, 
Oaghestan. 2 - Stratification oblique ondulee dans Ia roche aleurito
sableuse. Facies de lit majeur. Р. Bassin houilIer de Kouznetsk, Siberie 
occidentale. 3 - Stratification entrecroisee oblique ondulee dans l'aleuro
lite. Zone de houle de basses еаих littorales . С52. Bassin houiller de 
Donetz. Oistrict Ouspenski, RSS d' Ukraine. 

ТаЫеаи 109. 1 - Stratification oblique ondulee dans le gres calcareuse. 
Riv. Теуа, еп aval du vilIage IIemorovo, depression Minousinsk, Sud de 
la Siberie. 2 - Stratification oblique ondulee entrecroisee dans le gres 
calcareuse. Oepots littoraux de Ia zone de houle . J2 .  Crete de Hissar, 
montagnes Tchoulbair, RSS de Tadjikie. 3 - Oetail de la stratification 
oblique dans les sables marins а Obolus. о. Embouchure de la riv. Sab
linka (affluent de la riv. Tosno), region Leningrad. 

ТаЫеаи 110. 1 - Stratification oblique ondulee dans les sables d'avant
dune, dans lе bas-fond de deflation. Littoral du Golfe de Riga dans 
Ia  zone de la station Vechtchaki, RSS de Lettonie. 2 - Stratification 
oblique dans les sables d'une rangee de dunes. Littoral du Golfe de 
Riga, dunes de Boldery, RSS de Lettonie. 3 - Stratification eolienne 
oblique ondulee des sables de barkhane. Presqu'ile Tcheleken, montagne 
Ala-Tepe, RSS de Turkmenie. 

ТаЫеаи 1 1 1 .  1 - Stratification oblique dans lа соире d'une onde de 
sable. Q4. Rive de la VoIga sur le cours inferieur. 2 - Stratification obli
que dans Ies depots de lit. Q. Riv. Ооп, dans Ia zone de lа ferme Novo
solenoe. 3 - Stratification oblique dans Ies sables fluvioglaciaires. Qз. 
Riv. Khadyr-Iakha (affluent de Ia riv. Toura), presqu'ile Tasovski, Siberie 
occidentale. 4 - Stratification oblique dans Ies sables fluviaux (du lit). 
Q (соире transversale). Environs de Ia уilIе Erevan, RSS d' Armenie. 

ТаЫеаи 112. 1 - Combinaison de Ia stratification oblique (type toren
tieIle) et de la stratification oblique ondulee (сеНе de rides) dans les 
depots sablo-aleuritiques. Nj (tschokrak). Karaboudakhkent, Oaghestan. 
2, 3 - Stratification dans les sables du lit alluvionnaires quartzeux, dans 
les deux coupes perpendiculaires entre elles: sur lа fig. 2, Ia соире est 
transversale par rapport аи Iit de Ia riviere; sur lа fig. 3, lа соире est 
10ngitudinale, lе 10ng de lа direction d.e mouvement du cours d' еаи. 02. 
Station N ovinka, region Leningrad. 

ТаЫеаи 113. 1 - Stratification finement oblique dans Ie gres. Соире 
10ngitudinale. J 2bt - Jзс1 . Crete de Hissar, montagnes Tchoulba'ir, RSS 
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de Tadjikie. 2 - Stratification grossierement oblique dans le gres. Соuре 
quasi-Iongitudinale. Zone de courants marins. Jз' Crete de Hissar, San
gardak, RSS de Tadjikie. 

ТаЫеаu 114. 1 - Stratification oblique а plusieurs etages dans le 
gres calcaire. Dep6ts bathyaux, zone de coиrants. Jз. Crete de Hissar, 
montagnes Tchoulba'ir, RSS de Tadjikie. 2 - Stratification oblique dans 
le gres calcaire mise еn evidence par l' orientation de galets et de gra
vier. Dep6ts bathyaux, zone de courants. J2bt - Jзсl. Crete de Hissar, 
montagnes Sourkal-Tau, RSS de Tadjikie. 3 - Stratification oblique type 
"torrents" dans baues de gres epais de l'assise carbonifere mise еn evi
dence par l'orientation de galets et les straticules de gravier. Р. Riv. 
Тот, еn ауаl de l'embouchure de la riv. Chartanote. Bassin houiller de 
Kouznetsk, Siberie occidentale. 

ТаЫеаu 1 15. 1 - DetaiJ de la stratification oblique dans des sables 
аПuviоnnаirеs а gros grains. Jз. Riv. Vilioui, plateau de la Siberie cent
rale. 2 - Detail de la stratification oblique dans des sables alluvionnaires. 
Jз. Riv. Vilioui, plateau de la Siberie centrale. 3 - Stratification oblique 
dans des dep6ts de sable а grains gros et moyens de la zone de courants 
marins. Pg2. Zone de Kouchka, RSS de Turkmenie SE. 

ТаЫеаu 116. 1 - Stratification oblique dans des calcaires oolitiques 
detritiques. Dep6ts bathyaux, zone de courants. Cr!h. Kopet-Da g central, 
gorge Firusinskoe, RSS de Turkmenie. 2 - Idem, аu тете endroit. 

ТаЫеаu 117 . 1 - Stratification oblique grossiere dans des gres 
inequigranulaires: Dep6ts de lit. С72• Bassin houiller de Donetz, district 
Makeevka, RSS d'Ukraine. 2 - Detail de la structure de deux series 
obliquement stratifiees dans des gres de l' assise alluvionaire. С72. Bassin 
houiller de Donetz, district Makeevka, RSS d' Ukraine. 3 - Dеuх series 
obliques sus-jacentes l'une sur l 'autre dans un gres. Zone de coиrants 
marins. С72• Bassin houiller de Donetz. District Bokovoi - Antrazite, 
RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаu 118. 1 - Sortie ауес multitude de "rhizoIites"- rempl issages 
de trous des �crevisses Callianassa sp. dans les aleиrolites. Pg2. Riv. Isfara, 
pres de Khanabad, Fergana meridional. 2 - Amas de nоуаuх de trous 
de Callianassa sp. dans le gres. Pg2• Riv. Isfara, pres de Kalatch-Mazar, 
Fergana. 

ТаЫеаu 119. 1 - Trous eventuels de crustaces (?) dans les sables 
de mer. Рgз. Riv. Samara, village Volnoe, region Dniepropetrovsk, RSS 
d'Ukraine . . 2 - Couche d'  aleurolite argileuse, ауес traces de l' activite 
vitale des animaux limnivores, parmi les gres а stratification oblique. О. 
Riv. Oka. Siberie orientale. 

ТаЫеаu 120. 1 ,  2 - Traces de l 'activite vitale des animaux limnivo
res dans l 'aleиrolite. Cr!. ТНе de la riv. Souifoun, gisement houiller 
Lipovetzkoe, region Primorski. 3 - Stratification dans un dep6t argilo
aleиritique, trouee par des galeries d' animaux limnivores. Cj• Bassin 
houilIer de �araganda, RSS de Kasaquie. 4 - Traces de l 'activite vitale 
d' animaux limnivores et trous d'autres organismes qui s'enfouissent dans 
la vase. С!. Bassin houiller de Karaganda, RSS de Kasaquie. 

ТаЫеаu 121. 1 - Aleurolite stratifiee ауес galeries de vers. Zone de 
houle de la partie c6tiere de la mer. С52. Bassin houiller de Donetz, 
district Kamenski, RSS d'Ukraine. 2 - Galerj,e d'un animal limnivore 
(eventuellement, d'un ver). С32. Bassin houiller de Donetz, district Rove
netzki, RSS d'Ukraine. 3 - Traces de l 'activite vitale d 'animaux limni-
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vores dans Ia roche aleurito-sableuse. С32• /Bassin houiller de Donetz, 
district KrasnoarmeYski, RSS d'Ukraine. 4 - Traces de I 'activite vitale 
d'organismes benthoniques (limnivores?) dans I 'aleurolite. С1• Bassin 
houilIer de Karaganda, RSS de Kazaquie. 

. 

Tableau 122. Structures tubulaires-traces de l 'activite vitale des vers 
Diplocraterion paraIIelum ToreII. 

1 - Соuре verticale d'un tube en И, regulierement formee. Gres. 
Стl' Lugnas, Gothie occidentale, Suede (d'apres А. Westergard, 1931). 
2 - Idem (Partie d 'un joint de stratification). 3 - Fragment d 'un bloc 
arrondi avec empreinte d 'une galerie tubulaire de ver dans Ie gres. Ст. 
RohaIIa, ile Oeland, Suede (d'apres Westergard, 1931). 4 - Plan de 
stratification evente d'un gres avec des trous de ver. Ст: Brantevik, 
sud de Simrishamn, Scania, Suede (d'apres А. Westergard, 1931). 5-
Idem. Соuре perpendiculaire du plan de stratification. 

Tableau 123. Structures tubulaires - traces de l' activite vitale des 
vers Diplocraterion lyeIIi ToreII (1, 2) et Monocraterion tentaculatum 
ToreII (3, 4) 

1 - Orifices de galeries verticales des vers fouilIeurs sur Ie plan de 
stratification d 'un gres. CmJ ' Gothie occidentale, Lugnas, Suede (d'apres 
А. Westergard, 1931). 2 - Idem. Соuре verticale. Dans la соuре verti
cale de се тете echantillon, оп voit des tubes qui sont disposes par 
deux et se rencontrent vers Ie bas. 3 - Соuре transversale des entonnoires 
et des tubes, constitues par des vers sur le plan de stratification d'un 
gres. Стl' Lac Vanern, КinnekuIIe, Gothie occidentale, Suede (d'apres А. 
Westergard, 1931). 4 - Idem. Dans la соuре qui est perpendiculaire а la 
stratification. 

Tableau 124. Structures tubulaires - traces de l 'activite vitale des 
vers Scolithus linearis Aldsman. 

1 - Variete Scolithus avec des tubes tres larges solidement mis en 
place. ВIoc arrondi de gres. Cml. Morbylanga, ile Oeland, Suede (d'apres 
А. Westergard, 1931 ). 2 - Idem. Plan de stratification. 3 - Bloc arrondi 
evente de gres avec des tubes entasses. Blekinge, Suede (d'apres 
А. Westergard, 1931). 

Tableau 125. Structures tubulaires-traces de l '  activite vitale des vers 
Scolithus linearis Aldsman. 

1, 2 - Gres micace et argileux а grains fins perce des trous qui sont 
realises en gres blanc quartzeux. Ст. ВIoc arrondi du fond du detroit 
Kalmarsund, pres de Kalmar, Suede. 3, 4, 5 - Bloc arrondi de gres 
quartzitoYde avec trois zones de tubes Scolithus; 3 - la surface superieure 
et 4 - la surface inferieure de l' echantilIon; 5 - vue de cote. Ст. Mor
bylanga, Ilе Oeland, Suede (d'apres А. Westergard, 1931). 

Tableau 126. 1 - Aleurolite avec des gros stigmaries et de nombreux 
appendices. Depots marecageux. С62• Bassin houiller de Donetz, Zone 
centrale, RSS d'Ukraine. 2 - Structure de "percement" оu de "pousse" 
(pousse par des racines de plantes). Roche aleurito-sableuse stratifiee. 
Yakoutie meridionale. 3 - Formations argilo-sableuses а tige le long du 
systeme de racine des plantes dans les sables de mer. Рgз. Station For
matchevo, district Nishneouvelsk, region Tcheliabinsk. 

Tableau 127. 1 - Structure de turbidite de depot. Gisement houiller 
Lipovetzkoe, tete de la riv. Souifoun, region Primorski. 2 - РеШ pli d'un 
glissement de terrain sous-marin dans l 'aleurolite stratifiee. Crl' Gisement 
houiller Lipovetzkoe, tete de la riv. Souifoun, region Primorskoe. 3 -
Formations determinees par le glissement de terrain sous-marin d'un depot 
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non-solidifie. Argillito-aleurolite. Crt. Bassin houiller de Karaganda. RSS 
de Kazaquie. 4 - Idem. Aleurolite. С52. Bassin houiller de Oonetz, district 
Lissitchansk, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаu 128. 1 - Bloc-diagramme des deformations de glissement de 
terrain dans Ies gres aleuritiques. 02' Tete de la riv. Soumourlou, depres
sion Ouimene, Altai montagneux. 2 - Plis minuscules de glissement de 
terrain sous-marin dans I 'aleurolite. Cr2' Region Primorski, tete de la riv. 
Souifoun. Bassin houiller Lipovetzkoe. 3 - Plis minuscules de glissement 
de terrain sous-marin dans l 'aleurolite argileuse. Cmt. Siberie, amphitheatre 
d'Irkoutsk. 4 - Failles а gradins minuscules dans I 'argile stratifiee. Nj •  
Samarskaya Louka, region de la Volga. 

ТаЫеаu 129. 1 - Plis minuscules de glissement de terrain sous-marin 
dans le gres stratifie. Рg2-Рgз. Caucase. 2 - Traces d'un gIissement de 
depots sous-marin dans le faisceau lacustre sablonno-aleuritique. Cr2' Riv. 
Vilioui, еп aval de Ia ville Viliouisk, Siberie. 3 - Gaufrage de couches 
minuscules dans le gres - consequence des deformations de glissement 
sous-marin d'un depot поп encore solidifie. Cmt. Riv. Ourik, versant 
orientaI de la region orientale des SaYan, Siberie. 

ТаЫеаu 130. 1 - "Boules" aleuritiques-consequence du glissement 
sous-marin d'un depot aleuritique impregne d 'eau. Environs du village 
Kapgoutcha"i, Oaghestan. 2 - Une boule d 'aleurolite capricieusement cour
Ьее. Ngj• Molasses. Riv. Rybnitza, Karpates. 3 - Zone d'un fort glissement 
sous-marin avec des blocs et rocs de gres differemment orientes. Nt. 
Environs du village Kapgoutcha"i, Oaghestan. 

ТаЫеаu 131 . 1 - Refoulement interstratifie du а uп eboulement sous
marin dans l 'assise de gres et de schistes. Сз. Riv. Sakmara, Oural meri
dional. 2 - Faux pli anticlinal majeur du а uп eboulement sous-marin. 
Oepots littoraux. Pta. Gare d'evitement Changuino, versant W de l 'Oural 
тоуеп. 

ТаЫеаu 132. 1 - Structure globulaire du gres. Les globules se sont 
developpes sur la surface des croutes, dans las cavites du gres. 2 - Idem. 
Соuре est perpendiculaire а la surface de la croute du gres. Partie NE 
de la depression Tourga"i, RSS de Kazaquie. 3 - Structure concretionnee 
еп nodules de l 'argile. Т. Environs de la ville Mozyr, RSS de Bielo
russie. 

ТаЫеаu 133. 1 - Goniometre lithologique (vue generale - 1 et de
tails). 4, 5 - Exemple de la determination du nombre strictement neces
saire de mesurages de l'orientation de galets (4 - suivant l 'axe А;  5-
suivant l 'axe С). 

ТаЫеаи 134. Ое 1 а 8- diagrammes des points de sortie des axes 
respectivement long (А) et court (С) des galets respectivement de la 
forme aplatie (3, 4), ovale (5, 6) et еп fer а repasser (7, 8). 1 ,  2 - tous 
les galets de l 'essai. 

ТаЫеаи 135. 1, 2 - orientation de galets dans ип cours d 'eau а ипе 
vitesse de 0,11 mJs obtenue experimentalement. 

ТаЫеаu 136. 1 - Inclinaison concordante de la stratification oblique 
et. de la plupart des galets aplatis dans ип conglomerat littoral. Pta. Riv. 
Oufa, versant W de l'Oural тоуеп. 2, 3 - Pisposition de galets sur le 
bord de la mer (2) et diagramme-rose de l' orientation de longs axes 
des galets (3). 4 - Orientation de galets sur ип chemin de halage de la 
riv. Тот, region Kemerovo. 
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ТаЫеаu 137. Diagrammes-roses des frequences d'inclinaisons des 
axes, respectivement long (А) et court (С) des galets sur differents tron
c;;ons du lit de la riv. Laba. Caucase septentrional. 

ТаЫеаu 138. 1, 2, 3 - diagramme des inclinaisons de galets d'apres 
l 'aplatissement et l 'orientation de leurs longs axes (1); diagrammes-roses 
des inclinaisons de galets d' apres l 'aplatissement (2) et leur disposition 
suivant la longueur (3). Alluvion actuelle. Partie centrale de la riv. 
Katoun (AIta!). 4, 5 - Direction de la stratification obIique (indiquee par 
les fleches) et inclinaisons predominantes des galets (4 - suivant la lon
gueur; 3 - suivant l 'aplatissement) dans un conglomerat- fluvial. Riv. 
Oufa, Oural meridional. 6, 7 - Diagrammes des sorties des axes long 
(А) et court (С) de galets. Horizon de couverture de l 'asar. Q. Pres de 
la уillе Priozersk, region Leningrad. 8 - Versant enseveli d'un lit de 
riviere ancienne realise en conglomerats. Р ja. Riv. Bissert, versant W de 
l 'Oural moyen. 

ТаЫеаu 139. 1, 2 - Diagrammes - roses de frequences d'inclinaisons 
de galets suivant l' allongement (1) et l' aplatissement (2). Horizon de 
couverture de l 'asar. Pres de la уШе Priozersk, region Leningrad. 3-
Diagrammes-roses d'inclinaisons des axes longs (А) et des sorties des 
axes courts (C) de galets, sur differents trощопs de l 'asar. Pres de la 
ville Priozersk, region Leningrad. 

ТаЫеаu 140. 1, 2- А titre d'exemple, l'un des types d'asar de l 'orien
tation de galets. Pres de la уillе Priozersk, region Leningrad. 3, 4-
Diagrammes d'orientation des longs axes de bIocs arrondis. MorfLine 
principale de la derniere glaciation. Cote NO du lac de Ladoga. 5, 6-
Diagrammes-roses d' orientation des axes long (5) et court (6) de bIocs 
arrondis. Moraine principale de la plaine de la Siberie occidentale. 

ТаЫеаu 141 . Congeria (1), belemnites (2) et tentaculites (3) orientes 
parallelement аu cote, par le mouvement ondulaire d'eau. 

ТаЫеаu 142. i - Disposition orientee des de fusulines dans le gres; 
сеllе-М coincide ауес la direction de la ligne littorale. Р ja. Riv Bissert, 
Oural moyen. 2 - Idem, en соuре mince. 

ТаЫеаu 143. 1 - Contre-empreinte de sillons de courant et d'orthoce
ratites. Gres. Pja. Riv. Alimbet, montagnes Outeghen, Oural meridional. 
2 - Schema du penchant transversal des lais sur le rivage meridional 
de la Crimee. 3 - Schema de la ligne littorale de la Mer Noire entre 
Aloupka et Feodossia (а), schema de la direction de braves vents аи 
тете endroit, en Не et en hiver (6) et leur role dans _ la rose des 
vents (8). 

Photos sous-marines de quelques secteurs du fond de l' ocean Paci
fique, faites du bord du navire de recherches "Vitiaz" par N. L. Zenke
vitch (Institut d 'Oceanologie de l 'Academie de Sciences de l'U.R.S.S.). 
Espace de l 'image 1 ,5 Х 1,5 т. ТаЫеаих 144 - 156. 

ТаЫеаи 144. 1 - 13°21' de latitude nord et 173°21 ' de longitude 
est. Profondeur 900 т. Sommet de la montagne volcanique sous-marine 
Vitiaz. Fond rocheux ауес de rares taillis de coraux. 2 - 13°21 ' de lati
tude nord et 173°21 ' de longitude ouest. Profondeur 900 т. Sommet de 
la montagne volcanique s ;us-marine Vitiaz. Fond rocheux ауес des bIocs 
arrondis en partie couvert de sabIe а globigerines. La surface de rochers 
presente des creux arrondis faits par des organismes terebrants (eventu
ellement, des holothuries). 

ТаЫеаи 145. 1 - 13°21' de latitude nord et 173°21 ' de longitude 
ouest. Profondeur 900 т. Sommet de la montagne volcanique sous-marine -
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Vitiaz. Fond rocheux avec des blocs arrondis et sable а globigerines. 
2 - 4032' de latitude sud et 172014' de longitude ouest. Profondeur 

. 1380 m. Blocs arrondis, debris de coraux et sable а globigerines sиr la 
pente de l 'atoH НаН. 

ТаЫеаu 146. 1 - 29054' de latitude sud et 171 055' de longitude est. 
Profondeur 2400 m. Roches de base еп gravier cimente sиr le fond соu
vert de vase aleurito-саrЬ.шаtiquе. 2 - 29048' de latitude sud et 171 050' 
de latitude est, profondeur 3800 m. Tetes de rochers des graviers cimen
tes, parmi des vases argileuso-aleиrito-carbonatiques. Dans la partie supe
rieure de la photographie оп voit uпе holothurie vivante et ses traces. 

ТаЫеаu 147. 1 - 29029' de latitude nord et 153021 ' de longitude 
est. Profondeur 1335 m. CroUtes ferrugineuses manganeuses couvrant le 
fond rocheux, et sable а globigerines dans les endroits bas sur le sommet 
de la montagne volcanique sous-marine Makarov. 2 - 29029' de latitude 
nord et 153028' de longitude est. Profondeur 1355 m. Sur le sommet de 
la montagne volcanique sous-marine Makarov, croiites ferrugineuses mап
ganeuses, couvrant les blocs et . les rochers, par endroits, dans les baisses, 
avec du sable а globigerines et de la vase. 

ТаЫеаu 148. 1 - 17038' de latitude nord et 153054' de longitude est. 
Profondeur 5718 m. ВIocs et galets sur la surface d'argile rouge bathyale. 
2 - 22036' de latitude sud et 175"31' de longitude ouest. Profondeur 
1225 m. Cailloutis calciques parmi les sables а globigerines. 

ТаЫеаu 149. 1 - 8037' de latitude sud et 173030' de Iongitude ouest. 
Profondeur 650 m. Sable corallien caillouto-graveleux avec de gros debris 
de coraux, sur la pente de I 'atol1e Atafou. 2 - 22036' de latitude sud et 
175031' de longitude ouest. Profondeur 1225 m. Sables calcaires а galets 
dans la zone bathyale, sur Ie fond de l 'ocean. 

ТаЫеаu 150. 1 - 4032' de Iatitude sud et 172014' de longitude ouest. 
Profondeur 1380 m. Gros ripple-marks de coиrant, blocs de pierre (angle 
droit superieиr), debris fins de coraux et sable а globigerines sur la pente 
de l 'atol1e НаН. 2 - 40012' de latitude sud et 153051' de longitude est. 
Profondeur 2170 m. Fond solide еп calcaire massif avec de la vase а 
globigerines, das rayиres subparalleles et des tubercules-traces du travail 
des courants de fond. 

ТаЫеаu 151 . 1 - Т29' de latitude nord et 153054' de longitude est. 
Profondeur 4658 m. Traces de rampement d'animaux limnivores et tuber
cules (maisonnettes?) sur la surface d' argile rouge bathyale. 2 - 4035' de 
latitude nord et 153054' de longitude est. Profondeur 3870 m. Grosses 
traces de rampement d'animaux limnivores, tubercules (maisonnettes) et 
fossettes eventueHement d'origine оrgапоg€ше sur la surface de vases 
calcalres. 

ТаЫеаu 152. 1 - 0002' de latitude nord et 154042' de longitude est. 
Profondeur 2360 m. Vers-polychetes et traces etroites discontinues de 

• leurs rampement, feces et d' autres marques sur la sиrface de vase а 
globigerines. 2 - 220 de latitude nord et 153051'  de Iongitude est. Pro
fondeur 5733 m. Traces de rampement de gros animaux limnivores, feces, 
tubercules de contournement (au-dessus des concretions ?) et d 'autres for
mes hieroglyphiques de I'infra-relief. sиr la sиrface d'argile bathyale. 

ТаЫеаu 153. 1 - 1  030' del� Iatitude nord et 154007' de Iongituqe est. 
Profondeur 2970 m .  Ипе grosse trace de rampement d'un animal inconnu 
(crabe ?), feces et d'autres structures sur la surface de vase а globige
rines. 2 - 12005' de latitude sud et 172036' de longitude ouest. Profondeur 
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4750 т. Galeries еп spirale d'animaux limnivores sur lа surface de vase 
argileuse carbonatique. 

ТаЫеаи 154. 1 - 29054' de latitude sud et 171055' de longitude est. 
Profondeur 2400 т. Fond тосЬеих avec des tetes de graviers cimentes. 
2 - 13021' de latitude nord . et 173021'  de longitude ouest. Profondeur 
900 т. Fond тосЬеих sur le somm�t de la montagne volcanique sous
marine "Vitiaz".  

ТаЫеаи 155. 1 - 31046' de latitude sud et 171054' de longitude est. 
Profondeur 2400 т. Tetes de rochers de base des couches disloquees sur 
le fond de l 'ocean, parmi des vases carbonato-argileuses. 2 - 4052' de 
latitude sud et 152054' de longitude est. Profondeur 360 т. Fond rocheux 
et caiI10utis avec debris de сотаих. 

ТаЫеаи 156. 1 - 10052' de latitude nord et 153050' de longitude est. 
Profondeur 5820 т. Galeries еп spiral d'animaux limnivores et d'autres 
structures avec hieroglyphes sur la surface d'argile rouge abyssale. 2 - 6028' 
de latitude sud et 149043' de longitude est. Profondeur 1880 т. Empreinte 
d'une etoile de тег sur la vase argilo-aleuritique calcaire. 

ТаЫеаи 157. 1 - Texture еп gros fragments. Breche carbonatique 
avec ciment bauxitique. 0з. Oural meridional. 2 - Texture еп fragments 
moyens. Breche (debris-gres quartzito'ide, ciment siliceux). Pz2• Bassin de 
la riv. Опоп, Transba'ikalie centrale. 

ТаЫеаи 158. 1 - Texture areno-fragmentaire. Arenobreche carbona
tique. N2. Kabristan, Grand Caucase. 2 - Texture fragmento-arenique. 
СоисЬе d'arene sensiblement melangee de materiaux еп fragments. Q. 
Riv. Bol-Kaldjir, Kazakhstan oriental. 3 - Texture caiI1outo-fгаgmепtаiге. 
Conglo-breche polymictique. Ciment argilo-calcaire. Cr2-N2' Versant nord 
de la crete Tarbagata'i, R55 de Kazaquie. 

ТаЫеаи 159. 1 - Texture de galets et bIocai1les aplatis. Breche dolo
mitique sedimentaire. 5п. Riv. Irkeneeva, аи nord de la region Krasnoyarsk. 
2 - Texture de galets et Ыосаillеs aplatis. Breche carbonatee. 01'  Village 
Krivaya Louka, fleuve Lena. 

ТаЫеаи 160. 1 - Texture de galets et bIocailles aplatis. Breche de 
dissolution. Рzз. Riv. Tere-Akan, R55 de Kazaquie NW. 2 - Texture de 
galets et blocailles aplatis. Breche avec debris et ciment а composition 
carbonatee. 5п. Riv. Bolcho'i Pit, Chaine d 'Ienisse'i. 3 - Breche avec de 
nombreux debris des carapaces des poissons cuirasses. 0з. Oistrict Andoma, 
Region du Nord. 

ТаЫеаи 161 .  1 - Representation schematique d'une breche dolomitique 
karstique. Riv. 5amarskaya Louka, region de la Volga centrale. 2 - Тех
ture areno-fragmentaire. Breche est sетЫаЫе, d'apres la genese et la 
composition, а la breche representee sur la fig. 1 .  Р. Аи тете endroit. 

ТаЫеаи 162. 1 - ВтесЬе d'ecroulement, еп blocs, polymictique. 
Ciment calcairo-argileux. Р1а. Cours тоуеп de la riv. Yourezan, Oural 
meridional. 2 - Texture brechique. Breche tectonique polymictique. Pz1• 
Oistrict Nertchinsko-Zavodskyi, Transba'ikalie orientale. 

ТаЫеаи 163. 1 - Texture caillouteuse grossiere. Conglomerat poly
mictique. Jз. Oistrict Gazymourski, Transba'ikalie orientale. 2 - Texture 
caillouteuse тоуеппе. Conglomerat polymictique. Ciment chlorito-sericiti
que. Jз. Riv. Borzya, Transba'ikalie orientale. 

ТаЫеаи 164. Texture caiI10uteuse fine dans les conglomerats. 1-
Conglomerat polymictique. Ciment silicieux, poreux. Ст2' Riv. Buru-
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ogunda, Siberie septentrionale. 2 - Conglomerat phosphorite. Ciment 
hydromicace-chloriteux. Cr. Gisement Podolsk. 3 - Conglomerat polymi
ctique. Ciment argilo-sericitique, poreux. 12' Oistrict AIgatchinsk. Trans
Ъа'ikаliе orientale. 

TablellU 165. Texture inequicai1louteuse dans les conglomerats. 1 -
Conglomerat polymictique. Ciment hydromicace-chloriteux, poreux. 02' 
Crete Karataou, RSS de Kazaquie. 2 - Conglomerat polymictique. Ciment 
carbonate. J1 ' Oistrict Leninskyi, Siberie orientale. 

ТаЫеаи 166. 1 - Oep8ts erratiques glaciaires (moraine). Glaciation 
Valda'i. Lac de Ladoga, c6te occidentale. 2 - Ti1lite. Eopalezo'ique. Riv. 
Lena, pres de 'а riv. Bolcho'i Patom, Siberie orientale. 3 - Ti1lite (?). 
Texture inequicaillouteuse. Ст1 - eocambrien. Isthme entre presqu'iles 
Rybatchi et Srednyi, region Mourmansk. 

ТаЫеаи 167. 1 - Tillite (?) schistifiee. Sn. Cours тоуеп de l� 
Vorogovka, chaine d'Ieniesse'i NW. 2 - Idem, detail, 

ТаЫеаи 168. 1 - Moraine quaternaire, couches de glaciation de Riss. Riv. 
Oaougava, RSS de Lettonie. Texture gravelo-caillouteuse. 2 - Conglome
rat gravelitique polymictique. Pz. Oistrict Kandalakcha, presqu'ile de Kola. 
3 - Conglomerat gravelitique polymictique ауес ciment d'opale. Cr2' Ois
trict Orsk, Region Aktubinsk, RSS de Kazakhstan. 4 - Conglomerat 
gravelitique carbonate. Holocene. Koordi, RSS d'Estonia. 

Т аЫеаи 169. Texture caillouto-gravienne. 1 - Conglo-gravelite poly
mictique. Ciment carbonate, de pores, C8te actuel du lac Sevan, RSS 
d' Armenie. 2 - Conglo-gravelite polymictigue ауес de fins detritus et des 
restes de coraux isoles. Facies neritique. Cr1h. Crimee. 

ТаЫеаи 170. 1, 2, 3 - А. titre d'exemple 'е passage facial еп direc
tion des conglomerats polymictiques а petits galets еп graviers cimentes. 
Cr1v. Partie centrale des bassins de 'а riviere Limouri et de 'а riviere 
Tilda, region Khabarovsk. 4 - Texture inequiareneuse. Arene quartzeuse 
а ciment carbonate. J 1 '  Montagne Kok-Ola, presqu'lIe Mangychlak. 5-
Texture graveleuse тоуеппе et grossiere. Gravier cimente quartzitique а 
ciment de gypse. Pg. Karpates, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 171. Texture а graviers gros et moyens. 1 - Gravier cimente 
oligomictique. С2. Bassin houilIer de Oonetz, pres du village Кisselevka. 
Texture graveleuse тоуеппе. 2 - Gravier cimente quartz-quartzitique. 
Jзсl. Region Vologda, riv. Rybnitza. 

ТаЫеаи 172. 1 - Texture а graviers moyens et fins. Gravier cimente 
phosphorite а ciment carbonate. Q2' Fleuve Ienissei. 2 - Texture а gravier 
mince et тоуеп. Gravier cimente ауес des detruits de valves d'huitre. 
Pg. Fergana septentrional. 3 - Texture inequigraveleuse. Gravier cimente 
quartzeux phosphorite. О. Fleuve Lena, Siberie orientale. 

ТаЫеаи 173. 1 - Gravier cimente quartz-quartzitique. Texture а gra
vier gros et тоуеп. Ciment calcitique. Pg. Oistrict Zaisanski, RSS de 
Kasakhstan. 2 - Psammo-gravelite argileuse. Texture psammo-graveleuse. 
Ciment argileux. J1 '  Bassin de lignite brun de Tourga'i, RSS de Ка
zakhstan. 

ТаЫеаи 174. 1 - Text�g�avier "grossiere. Gravier cimente poly
mictique а ciment calcitique. Р1. Oural mоуеп. 2 - Texture graveleuse 
тоуеппе. Gravier cimente polymictique. Ciment ferrugineux carbonate. 
Cr2' Presqu'lle Taimyr. 
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ТаЫеаи 175. 1 - Texture а gravier fine. :Gravier cimente quartzeuse 
а ciment poreux basal carbonate. Стl' Pres de la уillе Polozk, Nord de 
la Bielorussie. 2 - Texture а gravier inequigranuleuse. Gravier cimente 
calcaire а ciment calcitique. Crl '  Chaine de GuYssar. RSS de Tadjikie. 

ТаЫеаи 176. 1 - Texture а gravier tine. Gravier cimente greseux 
quartzeux. Ciment ferrugineux, membraneux. Pt2• Ville Slouzk, sud de 
laRSS de Bielorussie. 2 - Ciment poreux et radiair de crustification. Gra
vier cimente greseux polymictique. Texture а gravier fine. Pg. Versant SE 
Kara-Taou, sud de la RSS de Kazakhstan. Ауес analysateur. 

TabIeau 177. 1 - Ciment calcedoinique de crustification radiale. Gra
vier cimente texture а gravier moyenne Jз. Bassin de la riv. Onon, 
Transbaikalie centrale. Ауес analysateur. 2 - Ciment calcitique poreux. 
Gravier cimente polymictique. Texture а gravier fine. Р l' District Pro
kopievsk, bassin houiller de Kouznetsk. 

ТаЫеаи 178. 1 - Ciment calcitique grenu-grossier, de pores. Gravier 
cimente dolomitique. Texture а gravier moyenne. Crl ' Chaine de Guissar, 
RSS de Tadjikie. 2 - Ciment calcitique grenu fin, de pores. Gravier 
cimente polymictique. Texture а gravier moyenne. Р1 •  Region Kolvo
Vichera, Oural septentrional. 

lаЫеаи 179.  1 - Ciment terrugineux, poreux. Gravier cimente poly
mictique. Texture а gravier moyenne. 0з. Riv. Podkamennay Tunguska, 
Siberie orientale. 2 - Gravier cimente calcaire а forte teneur en mate
riaux quartzeux de remplissage. Ciment carbonate. Texture а gravier 
moyenne. Crl' SW de la chaine de GuYssar. RSS de Tadjikie . 

l' аы1аиu 180. Textures des psephites ауес lа torme aplatie des debris. 
1 - Texture de bIockage en taille. Conglomerat carbonate. 01' Fleuve 
Lena (en ауаl du village Krivaya Louka), Siberie orientale. 2 - Texture 
gravelo-caillouteuse de bIockage en taille. Gravelito-conglomerat ауес des 
galets et ciment а composition carbonatee. Pz2• Riv. Bolchoi Pit, chaine 
d'IeniseY. 

ТаЫеаи 181. 1, 1а - Texture gravelo-caillouteuse de blockage en 
taille. Gravelito-conglomerat ауес une petite quantite de materiau grave
leux. P1kg. Region de l'Oural de la Ката. 2 - Texture а galets plats. 
Conglomerat en galets carbonates plats qui etaient tendres lors de leur 
emousse et ensevelissement. Ciment carbonate. Dз. Riv. Kerest, region 
Leningrad. 

ТаЫеаи 182. Psephites а composition variee des debris. 1 - Conglo
merat ауес des galets d 'argile sabIeuse. Texture inequicaillouteuse. Сmз. 
Bassin du Неиуе Lena, pres de l '  embouchure de la riv. Botovka. 2 - Conglo
merat а galets de roches eruptives. Texture inequicaillouteuse. Pt. Riv. АУ, 
en amont de l'embouchure de la riv. Кisitchanka, Oural. 3 - Conglo-grave
lite qurtz-quartzitique. Texture caillouto-graveleuse, ciment ferrugineux
hydromicace, membraneux. Slln. Riv. Kos'va, Oural. 4 - Conglomerat 
polimietique ауес des restes de brachiopodes реи emousses. Р. Riv. Sylva, 
region Perm. 

ТаЫеаи 183. 1, 2 - C�glomerat ауес des restes de belemnites реи 
emousses. Texture а galets divers. Crlap-al. Crete Kurunda (contreforts 
de Kopet-Dagh). 3 - Gravelite cimente houillier. Texture а gravier moyen 
et gros. Ciment carbonate. Р2• District Erounakovskyi, Siberie occidentale . 

ТаЫеаи 184. 1 - Conglomerat en debris реи emousses de lithoxyles. 
Texture fragmento-caillouteuse. Pg1• Village Galitzinka, district Krasno
armeYsk, region de Donetz 2 - Conglomerat polymictique ауес debris de 
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restes de vegHaux mineralises. Texture а galets menus et moyens. J I '  
Riv. Vilutchan, district Lenskyi. 3 - Ciment de  crustification carbonate 
еп conglomerat. Texture а galets fins. Mz (ои Tr). Riv. Gorbylok, еп aval 
'de la riv. Bourema, chaine de montagnes d'Ienisse'i. 

ТаЫеаи 185. 1 - Ciment de croute ferrugineux. Gravelito-conglomerat 
polymictique. Texture gravelo-caillouteuse. J. Presqu'ile Manguichlak ,  
RSS de Kazaquie. 2 - Gravelito-conglomerat polymictique avec des tra
ces d'alteration ancienne sur la surface de quelques galets. Texture gra
velo-caillouteuse. Cml' Bassin de la riv. Belaya et de la riv. Angara, 
region d' Irkoutsk. 

, ТаЫеаи 186. Conglomerat avec des fossettes d'impression sur les 
galets calcaires. Jз. Gisement Ojorkhedjeskoe, versant sud de la crete 
Oali-Oag, RSS d'Armenie. 

ТаЫеаи 187. Traces de la manifestation initiale du metamorphisme 
(galets aplatis, ecrases, impressionnes) qui n'avait pas change la texture 
primaire de la roche. 1 - Texture а galets fins et moyens. Conglomerat 
polymictique. Сз-Р\. Oistrict Oura-Tubinskyi. RSS de Tadjikie. 2-
Texture а galets divers. Conglomerat polymictique. Jз .  Transba'ikalie 
orientale. 

ТаЫеаи 188. Changement de la texture primaire des conglomerats 
dans le stade initiale du metamorphisme. 1 - Texture clastolitopsephitique. 
Gravelito-conglomerat quartzitique. О. Riv. Vichera, Oural mоуеп. 2 -
Texture cataclastique. Conglomerat polymictique. J l -J2' Bassin de la riv. 
Borzy, Transba'ikalie orientale. 

ТаЫеаи 189. 1 - Roche carbonatee pseudoconglomeratique compor
tant des nodules semblabIes аих galets et du materiau sаbIоппо-саrЬопаtе 
intercalaire. Pt\ .  Riv. Bolcho'i Pit, chaine de mO cltagne d'Ienisse'i. 2-
Pseudoconglomerat comportant des secteurs carbonates analogues des 
galets et du carbonate ferree semblable аи ciment. 01 ' Bassin de la riv. 
Кizir, Sa'ian orientale. 3 - Pseudoconglomerat. Roche argilo-carbonatee 
avec des taches blanchiitres galetoformes. Pt\ . Riv. Bolcho'i Pit, chaine de 
montagnes d'Ienisse'i. 

ТаЫеаи 190. Texture psephopsammitique. 1. Gres caillouteux. С2• 
Bassin houiller de Oonetz. 2 - Idem. С2• Bassin houi1ler de Karaganda. 
3 - Idem. С2• Bassin houiller de Oonetz. 

ТаЫеаи 191.  1 - Differents degres d'arrondissage et d'aplatissement 
des galets. Sables lacustres actuels. Lac Kouems-Yarvi, plage. 2 - F orme 
spheroidale Ыеп emoussee du galets de roche eruptive de lа zone d e  
deferlement. 3 - Galet de roche eruptive de l a  moraine d u  glacier Valda'i 
emousse par ип cours d'eau. 

ТаЫеаи 192. 1 - Forme dissymetrique du galet. 2, 3, 4, 5, 6-
Galets avec des traces du travai1 еоНеп actuel. 7, 8, 9 - Idem. Galets 
de lа s.иrfасе d'un сапе de dejection. RSS de Kazakhstan,  district Zays
san. 10 - Galet (fendu de concretions lavees) а vec des restes orga
niques. Р1• 

ТаЫеаи 193. 1 ,  2 - Galets d'un calcaire qui ont subi l'action de 
, dissolution. Р1• Bassin de la i"iv . .  Oufa, plateau d 'Oufa SE. 3 - Galet 

d'un ca1caire qui а subi l 'action de dissolution. P1a. Riv. Apoutovskyi 
Sakaldym, plateau d'Oufa SE. 4, 5 - Galets morceles par pression tecto
nique. Сз, Bassin de lа riv. Bissert, versant ouest de l 'Oural mоуеп. 6-
Galet ,de calcaire ronge par des mollusques. 
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ТаЫеаu 194. 1 - Galet de calcaire avec de nombreuses traces d'orga
nismes terebrants. 2 - Galets d'ambre marins actuels. 3 - Balanus sp. qui 
s 'est fixe sur la surface de galet. Mer de Barentz. 4 - Cai1loutis actuel 
avec de nombreuses coqui1les emoussees. Rivage ' de la Mer Noire. 5-
Nature d'emousse des galets а composition variee (bois, faience, os, 
roches). , 

ТаЫеаu 195. 1 - Galets а surface, lisse des depots littoraux. Еосiше. 
Fergana septentrional. RSS d'Ouzbekistan. 2 - Galets а surface rugueuse. 
Oepots delta'jques. Eocene. Fergana septentrional, RSS d'Ouzbekistan. 
------ Taыe��·' 1 96. 1, 2, 3 - Blocs arrondis stries. 

ТаЫеаu 1 97. 1 ,  2, 3 - Schema de lа formation des rouleaux d'argile 
(1), de leur сhап�еmеnt (2) et schema du rapport entre la direction du 
vent et lа forme des rouleaux (3). 

ТаЫеаu 198. Rouleaux d'argile actuels. 1 - Riv. Podkrinka, RSS 
d'Ukraine. 2 - dans Ia vallee seche. Station AdjikabouI, Caucase, 3 - du 
diluvium.� 

ТаЫеаu 1 99. 1 - Rouleau d'argile. N1• Malyi Balkach, Torongly. 
2, 3 - Rouleau d'argi1e fendu 10ngitudinalement en deux parties. 4-
Idem. Vue exterieure. 5 - Rouleau d'argile. Ql' Kazakhstan oriental. 

ТаЫеаu 200.�iRouleaux d'argile de differentes formes et dimensions. 

ТаЫеаи 201 -209. Evolution de la forme des galets avec la variation 
de l 'indice d'emousse. Oans Ies tableaux sont indiques Ies indices pour 
Ies groupes de galets. 

ТаЫеаи 210. 1 - Galets а I ' indice d'emousse de 0.81 а 0.90 (voir 
tabl. 201). 2, 3 - Evolution de lа forme du galets de quartz de la 
classe - 50 + 30 mm, en fonction du trajet parcouru. 

ТаЫеаи 211 ,  212. Evolution de Ia forme des debris de gravier du 
quartz filonien de Ia classe - 2 + 1 mm, 10rs de leur transport par un 
cours d'eau а une distance de 1 00 km (211-1), 200 km (211 -2), 300 km 
(212-1) et 400 km (212 - 2). 

ТаЫеаи 213. 1 - Texture psephopsammitique. Gres avec des frag
ments de marne. О. Oistrict Verkhne-Lenski, Siberie orientale. 2 - Тех
ture psephopsammitique. Sable, реи consolide avec des galets argi1eux. 
Nl" Riv. Bolcho'i Vaghis, Не Sakhaline. 3 - Texture gravelo-psammitique, 
structure non-orientee. Gres melange de gravier. Pg. Tadjikistan meri
diona l .  

ТаЫеаu 214. 1 - Strисtше stratifiee. Gres avec des intercalations 
de gravier et de galets. Р2• Kazakhstan central. 2 - Idem. 02' VaIlee de 
lа riv. Кizir, Sa'ian orientaI. 

ТаЫеаи 215. 1 - Texture psephopsammitique. Gres а grains divers, 
graveleux avec du ciment calcitique poekiloclastique. Сml' Pres de lа 
ville Brest, RSS de Bielorussie. 2 - Texture psammitique а grains divers. 
Gres а ciment de gypse. Сml' Pres de lа vil1e Orcha, RSS de Bielorussie. 

ТаЫеаи 216. Texture psammitique а grains divers. 1 - Gres quartz
carbonate avec du ciment de gypse. Р2• Region centrale de lа VoIga. 
2 - Gres quartz-glauconitique а ciment �oIomitique а grains fins. Cr2' 
Bord oriental de la depression de Tourgai. 

ТаЫеаи 217. Texture psammitique а grains divers dans les gres de 
differentes compositions et degre de triage. 1 - Gres polymictique avec du 
ciment argileux de pores. Jl '  Riv. Bolchaya Laba, Caucase du Nord. 2-. 
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Gres quartzeux ауес du ciment ,_.uartzeux regenere. Pt2• УШе Orcha, RSS 
de Bielorussie. 

ТаЫеаи 218. 1 - Gres monomineral (quartzeux), а grains divers, ауес 
du ciment phosphate amorphe. 02' Riv. l1iт, Siberie orientale. 2 - Gres 
monomineral (quartzeux), а gros grain а ciment d 'opale amorphe basal. 
Pg. Riv. Oonetz du Nord, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаи 219. Texture psammitique а gros grain dans les gres de 
differentes composition et forme de grains de materiaux detritiques. 1 -
Gres quartzito-quartzeux а gros grains, а ciment basa1 d '  opale. F orme 
des grains est anguleuse . Cr2' Riv. Vi1ioui, dans lа zone de lа уШе 
Vi1iouisk, Siberie orientale. 2 - Gres quartzeux, а gros grains. Les grains 
sont bien emousses. Ciment mixte тет brano-poreux (opa10-calcedoinique) 
Cr2' Pres de la vil1e Chtchigry, region Kursk. 

ТаЫеаи 220. Texture psammitique а grains moyens. 1 - Gres mono
mineral (quartzeux) .  Ciment mixte membraneux, de remp1issage de pores 
(opalo-calcedoinique). Pg. Riv. Sary-Sou, Kazakhstan. 2 - Idem (1), 
ауес analysateur. 

ТаЫеаи 221 .  1 - Gres а grains "moyens, polymictique, а ciment car
bonate de crustificati Jn (siderite) et de remplissage de pores (calcite) .  
С1• Karaganda. Kazakhstan central. 2 - Texture psammitique а grains 
fins. Gres feldspathique quartzeux. Ciment amorphe, ораlе. Cr2' Ville 
Bogoutchan, region de l' Amour. 

ТаЫеаи 222. 1 - Texture a1europsammitique. Gres aleuritique o1igo
mictique а ciment sideritique de corrosion. Pt2 . Bassin de l '  Angara et 
de lа Pit, Siberie. 2 - Texture a1euritique. Aleurolite ауес du ciment 
pyrophyllitique de corrosion. Pt2. Vi11age Bielokorovitchi, RSS de 
Bielorussie. 

ТаЫеаи 223. 1 - Texture aleuritique grossiere. Aleuro1ite polymine
rale, ауес du ciment membraneux argileux. 0з. Oistrict Oulianovsk, region 
de la Volga. 2 - Texture aleuritique Нпе. Aleurolite oligomietique ауес 
du ciment argileux pelJiculaire. 02' Region de Кirov. 

ТаЫеаи 224. 1 - Gres а grains divers, serpentinitique. Ciment а 
grains fins calcitique. 11 ' Riv. Bolchaya Laba, Caucase du Nord. 2 - Idem, 
ауес analysateur. 

ТаЫеаи 225. Texture psammitique а grains fins dans les gres топо
mineraux а lа structure variee du ciment. 1 - Gres quartzeux а ciment 
d'opale amorphe. Pg. Kazakhstan. 2 - Gres quartzeux а ciment anhydri
tique. С1. Region de lа Volga moyenne. 

ТаЫеаи 226. Texture psammitique а grains divers. 1 - Gres oligo
mictique (quartzo-dolomitique) а ciment calcitique. Ст1' Riv. Irkoute, 
Siberie orientale. 2 - Texture psammitique а gros grains. Gres d 'arkose 
а type mixte du ciment (pel1iculaire regenere). Pt2. Riv. Kamenka, pres
qu'i1e de Kola. 

ТаЫеаи .227. 1 - Texture psammitique а gros grains. Gres oligo
mictique а ciment chloritique. Tr. Sab1iere pres de lа station Pologui, 
RSS d 'Ukraine. 2 - Texture psammitique а grains divers. Gres роlу
mictique а ciment calcitique basal. Р2• Region de lа Volga тоуеппе. 

ТаЫеаи 228. 1 - Texture psa�mitique а grains fins. Gres polymictique 
а ciment sideritique. Рgз. КоlрасЬеуо, Siberie occidentale. 2 - Texture 
psammitique а grains divers. Gres polymictique а ciment de gypse. Р2• 
Versant SW de Timan. 
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ТаЫеаu 228а. 1 - CoralIina officinalis Linne Rivage. de lа Mer du 
Nord, pres d'Ottero (cotes de lа Suede occidentale). O'apres 1. Hessland, 
1942. 2 - Gres actuel а gros grains comportant des debris de coraI1i
nes et d' autres restes organiques (de vers, crustaces cirripedes, bryozoaires 
et echinodermes) .  Banc d'Otter6 (rivage de la Mer du Nord en Suede 
occidentale) . O 'apres 1. Hessland, 1942. 

ТаЫеаu 229. 1 - Texture оrgапоgепо-рsаmmitiquе, structure confuse. 
Gres. С1 •  Bassin houi1ler de Karaganda, Kazakhstan central. 2 - Texture 
organogeno-aleuritique. Aleurolite а ciment d'opale basal. Pg. Versant 
oriental de l 'Oural . , 

ТаЫеаu 230. Texture organogeno-psammitique dans les gres а grains 
fins. 1 - Gres polymictique а debris de brachiopodes et d'echinodermes, 
а ciment calcitique а grains divers. J l .  Caucase du Nord. 2 - Gres oli
gomictique а debris de dents de requins. Ciment d' ораlе. Pg. Kazakhstan 
meridional. 

ТаЫеаu 231 . 1 - Ciment du type de basal dans les gres. Pg. Kazakhstan. 
2 - Ciment calcitique du type poreux dans les gres. 0з. Region de lа Volga 
de Volgograd. 

ТаЫеаu 232. 1 - Texture poeki1itique (poekiloclastique). Gres quart
zeux. Ciment est constitue par calcite cristal1ine grossiere. 0з. Region 
de lа Volga de Volgograd. 2 - Texture poeki1itique (poeki1oclastique). 
Aleurolite polyminerale а ciment de gypse. Pz. Kysyl-Koumy, Kazakhstan. 

ТаЫеаu 233. Ciment du type de crustification. 1 - Ciment de crusti
fication radial, pyrophyllitique dans lе gres. Pt2 . Vi1lage Bie1okorovitchi, 
RSS de Bielorussie. 2 - Ciment ferrugineux pelliculaire dans le gres qua
ternaire quartzeux. Riv. Kolomychkina, region Kharkov, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаu 234. 1 - Texture de crustification radiale. du ciment chlori
tique dans lе gres oligomictique. Стl' Zone de lа уШе Bielsk, Siberie 
orientale. 2 - Oetail du ciment de crustification radial ch10ritique dans 
lе gres. С2• Bassin houi11er de Oonetz, RSS d'Ukraine. 

ТаЫеаu 235. Ciment type de regeneration. 1 - Gres а grains moyens, 
quartzeux. Стl' Riv. Udoma, Siberie orientale. 2 - Gres а grains divers, 
quartzeux. Pt2• Pres de lа уШе Orcha, RSS de Bielorussie. 

ТаЫеаu 236. Ciment basal du type de corrosion. 1 - Gres роlу
mictique а ciment pyritique. J1. Riv. Vilioui, Siberie orientale. 2 - Gres 
quartzeux а ciment hematitique. Pr2. Bassin de l 'Angara et de lа Pit, 
region Krasnoyarsk, Siberi�. 

ТаЫеаи 237. 1 - Ciment de calcite et de corrosion. Gres oligomicti
que. N1 •  Oaghestan du Nord. 2 - Ciment sideritique de corrosion. Gres 
polymictique. Tr. Zone de l а  уШе Kolpachevo, Siberie occidentale. 

ТаЫеаu 238. 1 - Ciment du type quartz-ferrugineux regenere-poreux 
mixte. Gres quartzeux. Pt2. Zone du vil1age Gorodok, RSS de Bielorussie. 
2 - Ciment du type crustifie-poreux (siderito-ch1oritique). Gres quartzeux. 
Pt2. Partie SE de lа chalne de montagnes d'Ienissei, region Krasnoyarsk, 
Siberie. 

ТаЫеаu 239. 1 - Texture amorphe du ciment d'opale dans l'aleurcilite. 
Pg. Kazakhstan. 2 - Texture crista11 ine-grenue du ciment de calcite dans 
lе gres. J l .  Caucase du Nord. 

ТаЫеаu 240. 1 - Structure microstratifiee horizontale dans la roche 
sablonno-aleuritique. СЗ• AIternance de materiaux aleuritique et psammi-
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tique par couches. Bassin houi11er de Kouznetsk. 2 - Texture psammitique 
tl grains fins, structure microstratifiee horizontale determinee par l'enrichis
sement de magnetite et d'autres mineraux lourds. Gres. Jl '  Riv. Malaya 
Laba, Caucase du Nord. 

. 

ТаЫеаи 241 . Texture aleuropsammitique. Structure microstratifiee 
conditionnee par I 'orientation des lames de mica qui est parallele а lа 
stratification. 1 - Gres. Сml '  Dans lа zone de la vil1e Bielsk, Siberie 
orientale. 2 - Gres. Сml '  Rivage du golfe de lа Dvina de lа mer ВlапсЬе, 
dans la region du vi1lage Nenoksa. 

ТаЫеаи 242. 1 - Structure microstratifiee dans ип gres du paleozoique 
mоуеп. Bassin de l' Angara et de lа Pit, region Krasnoyarsk, Siberie. 
2 - Structure microstratifiee dans ип gres aleuritique. La strarification 
est conditionnee par l'enrichissement de lа roche par couches, аи mоуеп 
de glauconite. Cr2' Daghestan meridional. 

ТаЫеаи 243. 1 - Structure microstratifiee dans le gres. Pt2• Bass\n 
de l' Angara et de lа Pit, partie SE de lа chaine de montagnes d'Ienissei . 
2 - Structure obIiquement microstratifiee dans l'aleurolite. Dз. Depression 
Minousinsk, Siberie occidantal e. 

ТаЫеаи 244. 1 - Texture aleuritique, structure microstratifiee. Aleu
rolite. Crl '  Partie orientale de lа depression Vilioui, Siberie orientale . 
2 - Structure microstratifiee lenticulaire. Gres. Р1 • Bassin houil1er de 
Kouznetsk. 

ТаЫеаи 245. 1 - Texture aleuropsammitique, structure tachetee. Gres 
aleuritique. La structure est conditionnee par lа repartition irreguliere 
des grains detritiques dans lа roche. Pg2. Partie orientale de Tourga'i. 
2 - Texture aleuritique, structure circulaire. Aleuro1ite. 01' Riv. Ouda, 
region Irkoutsk, Siberie orientale. 

ТаЫеаи 246. 1 - Texture pe1itique fine, microstructure tachetee. 
Argi1e hydromicacee. D2gv. Riv. Lemovitsa, district Louga, region Leningrad. 
2 - Idem, avec analysateur. Оп voit lа microstructure tachetee. 

ТаЫеаи 247. 1 - Texture ooidale collomorphe. Argi11ite а kaolinite. 
С1• District Lubytine, region Novgorod. 2 - Secteur avec la texture соl
l omorphe, еп forme d' oolite, dans l'argi1e а texture aleuropelitique. Cr2' 
Уil1е Kolpachevo, Siberie occidentale. 

ТаЫеаи 248. 1 - Texture pelitique Нпе, microstructure stratifiee 
irregu1iere. Argile а kao1inite. С1• Doubrovotchka, district Lubytine, 
region Novgorod. 2 - Texture pelitique grossiere, microstructure orientee. 
Argile hydromicacee-beidel1itique. Cr2' Уil1е Kolpachevo, Siberie occi
dentale. 

ТаЫеаи 249. 1 - Texture aleuropelitique. Argi1e aleuriteuse hydromi
сасее. Crl '  Уillе Barabinsk, Siberie occidentale. 2 - Texture aleuropeli
tique. Argi1e carbonato-hydromicacee consolidee. 1. Kachpour (dans la 
zone Syzran), region de la Volga. 

ТаЫеаи ! 50. 1 - Texture psammope1itique. Argile sableuse hydromi
сасее, а kaolinite. Cr2' Riv. Kiya, region Kemerovo, Siberie occidentale. 
2 - Texture psammopelitique. Argile greseuse montmoril1onitique. Pg. Ver
sant SE Karatau, RSS de Kazakhstan. 

ТаЫеаи 251 . 1 - Texture phytope1itique, . microstructure pele-mele. 
Argile а kaolinite. С1 • Doubrovotchka, district Lubytine, region Novgo
rod. 2 - Texture phytope1itique, microstructure stratifiee irreguliere. 
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Argillite kaolinite-hydromicacee. Jз-СГ1' Gisement de lignite de Goussi
noie Ozero, RSSA des Bouriato-Mongo1ie. 

ТаЬ!еаи 252. 1 - Texture porphyrob!astique. Argi1e conso1idee а 
kaolinite (type flint-clay). С! .  Gisement houil1er de Sary-Adyr, Kazakh
stan NO. 2 - Texture porphyrob!astique. Argi1e а kaolinite de lа croiite 
d'a1teration. Environs de lа vil1e Melekess, RSS de Tatarie. 

ТаЬ!еаи 253. 1 - Texture porphyroblastique. Croiite d'alteration argi
leuse sur les roches а trem Jlite. Region du lас Balkach, Kazakhstan cent
ral. 2 - Texture porphyrob!astique. Sol rouge de 1а croiite · d'a1teration. 
N (?) - Q. Vil1age Tchakv'i, RSSA d'Abkhazie. . 

ТаЬ!еаи 254. 1 - Texture porphyrob!astique. Argi1e hydromicacee а 
siderite. 0з. Region de lа Volga de Volgograd. 2 - Texture porphyrob
lastique. Argile а beidel1ite а siderite. Рgз-N1 . Region Krasnoyarsk. 

ТаЬ!еаи 255. 1 - Texture porphyrob!astique, microstructure strati
fiee.Argi1lite ch1orito"ido-hydromicacee. Pt2 • Bassin de l '  Angara et de la 
Pit, chaine de montagnes d'Ienisse'i, region Krasnoyarsk. 2 - Texture 
porphyrob!astique, microstructure stratifiee irreguliere. Argil lite ch1orito
hydromicacee. Pt2• Bassin de l '  Angara et de lа Pit, chaine de montagnes 
d'Ienisse'i SO, region Krasnoyarsk. 

ТаЬ!еаи 256. 1 - Texture ecai1leuse grossiere ho1ocristalline. Argi1e. 
а kaolinite. С1• Gisement . Ьоиi11ег d'Ekibastouze, Kazakhstan NO. 2-
Combinaison des textures porphyrob!astique el: residuelle. Avec ana1ysa
teur. Kaoline de lа croiite d'alteration. G1aisiere de l 'usine de kaoline 
de Tourbov. region Vinnitsa, RSS d'Ukraine. 

ТаЬ!еаи 257. 1 - Texture cendree residuelIe. Argile montmorilloni
tique. СГ1 ' Village Goumbri, district Tskhaltoubo, RSS de Georgie. 2-
Structure таillее. L� тете argi1e que sur 1а fig. 1. Ауес ana1ysateur. 

ТаЬ!еаи 258. 1 - Texture cendree residuelle. Argile montmoril1oni
tique. Cr1 ' Vil1age Goumbri, district Tskhaltoubo, RSS de Georgie. 2-
Texture c1astique effusive residuelle. Argile montmori11onite-kaolinitique. 
J l '  Bassin de lignite de Tourgai, region Koustanai, RSS de Kazaquie. 

ТаЫеаи 259. 1 - Texture residuelle, microstructure tachetee. Argi1e 
kao1inite-hydromicacee e1uviale. Riv. Choulak-Sandy (aff1uent de 1а riv. 
Ichim),  Kazakhstan du Nord. 2 - Texture residuelle, microstructure tache
tee. Argi1e bigarree de lа croiite d'alteration. R i.v. Ojembadik (aff1uent 
de lа riv. Charykh); Kazakhstan du Nord. 

ТаЬ!еаи 260. 1 - Texture residuelle, microstructure tachetee. Argi1e 
а kao1inite. Croute d'a1teration. Mz. Riv. Irgiz. Partie SW de 1а depres
sion de Tourgai, RSS de Kazaquie. 2 - Idem, avec aQa\ysateur. 

ТаЫеаи 261 . 1 - Microstructure paralle1e microstratifiee. Argi1e 
aleuritique. 02' Region de lа Vo1ga de Volgograd. 2 - Microstructure 
stratifiee, texture porphyrob!astique et psammitique. Interstratification 
fine de l '  argillite avec 1е gres. Pt2• Bassin de l' Angara et de lа Pit, 
region Krasnoyarsk. 

ТаЬ!еаи 262. 1 - Microstructure rayee, texture pelitique. Argi1e 
hydromicacee-beidellitique. Рз. Kazakhstan NO. 2 - Microstructure schis
teuse entrecroisee. Argil1ite a1euriteuse. 0з. Riv. Strelna (affluent de 1а 
riv. Тот, pres du village Zaroubino), bassin houil1er de Kouznetsk, Sibe
rie occidenta1e. 
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ТаЫеаи 263. 1 - Microstructure reticulee, texture pe1itique fine. 
Argile а monothermite. Avec analysateur. N! .  Station Tchasov-Yar, RSS 
d'Ukraine. 2 - Structure tachetee (en nid), texture psammopelitique, 
avec des porphyroblastes de dolomite. Argile hydromicacee. О;;. Riv. 
Oredej, pres du village Savlovo, region Leningrad. 

ТаЫеаи 264. 1 - Microstructure en nid tachetee, texture psammo
aleuropelitique. Argile consolidee а kaolinite. C1 • District Lubytine, 
region Novgorod. 2 - Microstructure tachetee, texture collomorphe. Argil
lite, а kaolinite. С!. Territoire entre deux rivieres, district Lubytine, 
region Novgorod. 

ТаЫеаи 265. 1 - Microstructure zonaire. Argile а kaolinite. С ! .  
Secteur "Artem", district Lubytine, region Novgorod. 2 - Microstructure 
ruisselante. Argi1e а kaolinite. С! .  Secteur "Artem", district Lubytine, 
region Novgorod. 

ТаЫеаи 266. 1 - Microstructure tachetee de l 'argile. Argile а kaoli
nite. С! .  Secteur "Artem", district Lubytine, region Novgorod. 2-
Microstructure floculeuse. Argile а kaolinite. С! .  District Lubytine, region 
Novgorod. 

ТаЫеаи 267. 1 - Structure оеil1ее, texture phytopelitique. Argile 
conso1idee, а kao1inite. С! .  Gisement houil ler d 'Ekibastouze, Kazakhstan. 
2 - Structure оеil1ее, texture phytopelitique. Argillite а kaolinite. Р2' Riv. 
Тот, pres du village Kazankova, bassin houiller de Kouznetsk, SiЬerie 
occidentale. 

ТаЫеаи 268. 1 - Structure оеillее, texture phytope1itique et porphy
roblastique. Argile consolidee, а kao1inite. С! . Gisement houil 1er d'Eki
bastouze, Kazakhstan NO. 2 - Structure оеil1ее. Argi1lite hydrochlori
tique (7) . Dзfr. Village Artcheda, region de la Volga de Volgograd. 
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I N D E X  A N A L Y T I Q U E l  

Agglomerat 91 
A leurite (s) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 38, 

52, 66, б7, 73, 91, 9б, 97, 103, 105, 
108, 250, 27б, 346 
- fine 11, бб, 91, 98 
- grossiere 11, 66, 91, 98 

Aleurolite (s) 11, 1б, 19, 64, 66, 74, 77, 91, 
93, 103, 105, 108, 150, 152, 1БО, 1б2, 1б8, 
174, 181, 184, 194, 196, 20( , 204, 210, 
214, 218, 220, 222, 228, 232, 236, 238, 240, 
242, 244, 248, 252, 2БО, 2б2, 264, 272, 
278, 284, 2&6, 294, 300, 302, 308, 310, 312, 
314, 31б, 324, 330, 332, 340, 342, 35б, 
358, 3БО, 382, 384, 39б, 398, 4СО, 222 
223, 224, 225 

' 
- а grains fins 11, бб, 354, 223 239 
- а grains gros 11, бб, 354, 223, '229, 232 

Amplitude d'onde (h) 24 
Antidunes 2б 
Arene 9, 10, 11, 14, 17, 18, 54 б3, 98 

103, 108, 121 
" 

- fine 11, 98 
- gro55iere 11, 98 
- mоуеппе 11, 98 

Arenite 92 
Argile (s) б, 8, 11, 12, 21, 44, 47, 77, 78, 

81, 82, 85, 8б, 87, 9б, 104, 105, 
107, 11б, 118, 120, 122, 224, 22б, 
228, 342, 34б, 352, 4lO, 408, 246, 
252, 258, 259 - а beidellite 80, 81, 82, 254 

- aleuriteu5e (s) 78, 85, 247, 249 
- aleuritique (s) 78, 85, 261 
- aleurito-greseuse (s) 21 
- aleurito-sablonneu5e (5) 21 
- а kaolinite 12, 80, 81, 82, 8б, 87, 248, 

251, 252, 256, 260, 264, 265, 266, 267 
- а monothermite 82, 263 
- а montmorillonite 12, 80, 81, 82, 87, 

115, 250, 257, 258 
- beidellito-hydromicacee (5) 81 
- binaire (s) 21, 80 
- calcique (s) 82 
- composition 78, 79 
- compo5ition mineralogique 9 
- consolidee 11, 77, 249, 252, 264, 267 
- dolomiteuse (s) 82 
- dolomitique (s) 82 
- eIuviale (5) 79, 88 
- finement dispersee (s) (finement peli-

tique) 11, 21, 78, 248 
- greseuo;e (s) 78, 85, 8б, 250 
- gre50-aleuriteuse (s) 264 
- homogene (s) 80 

. 

1 Les renvols relatifs aux tabIeaux sont dопш!s 
еп caracteres droits 
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- hydromicacee (5) 80, 81, 82, &6, 246, 
247, 249, 254, 263 

- hydromicacee beidellitique (s) 81, 248, 
262 

- hydromicacee kaolinitique montmoril
lonitique (s) 80 

kaolinito-hydromicacee (s) 80, 259 
- mixte (s) 80 
- monominerale (s) 21, 80 
- рсШtiquе (s) grossiere (s) 11, 21, 78, 85 
- polydi5per5ee (5) 77 
- polyminerale (5) 21, 80 
- re5iduelle (5) 8, 79, 87, 256 
- 5ableu5e (5) 78, 85, &6 
- 5edimentaire (5) 8, 87 
- type5 de5 mineraux 79, 80 

Argillite5 11, 77, 78, 85, 87, 92, 1бб, 198, 
202, 2ТО, 228, 278, 334, 354, 244: 247, 
251, 255, 261, 262, 264, 267 

Argilo5chi5te5 77, 78 
Arko5e 20, 70, 92, 226 

Billette 103 
Bioglyphes 93, 292, 30б, 312 
Bloc 11, 109 

- fine5 11, 109 
- gro55e5 11, 109 
- moyennes 11, Т09 

Blocaille 11, 94, 108 
- fine 11  
- gro55iere 11 
- mоуеппе 11 

Bloc5 1&, 11, 54, 97 
Bloc (5) arrondi (5) 9, 10, 11, 50, 52, 55, 

б1, б4, 94, 97, 98, Т03, 108, 122, 144, 
147, 148, 196, 

al luviaux 94 
- а 5trie5 glaciaires 196 
- en forme de fer а repa55er 196 
- en rouleaux 50, БТ 
- erratique5 94 
- glaciaire (5) 94 
- torrentiel5 (proluvium) 94 

Breche (5) б, 11, 17, 18, 54, 5б, 57, БО, 93, 
Т03, Т08, 122, 157, 159, 160, 161 а debri5 de roche fin5 11 

- а debri5 de roche moyen5 11 - а gro5 debri5 de roche ТТ 
- аУес re5te5 d'o5tracoderme5 160 
- bauxitique 57 
- cla55ification 17, 55 
- compacte 57, 93 
- de roche 57, 93 
- еп ЫОС5 11, 93 
- fine (5) 11, 93 

gro55iere (5) 11, 93 
- kar5tique 57, 93 
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- osseuse 94 
- sedimentaire 93, 159 
- tectonique 57, 58, 93, 94, 162 

Breches fausses 114 

Caillou roule 94 
Cailloutis 6, 11, 14, 17, 18, 52, 54, 55, 60, 

63, 95, 103, 108, 116, 118 
- actuel 194 
- fin 11, 96 
- gros 11, 96 
- moyen 11, 96 

Cailloux d'ambre dans les dербts marins 
194 

Cailloux emousses 108 
Caracteres structuraux des roches argi

leuses 74, 60 
Caracteres structuraux des roches clasti

ques grossieres 74, 60 
Caracteres structuraux des roches sablon

neuses et aleuritiques 72 
Ciment 16, 18, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 74, 

92. 98, 102, 121 а agregats fins 18, 68, 74, 75, 92, 127, 
175, 218, 219, 227, '229, 231, 236, 
237, 239, 240, 242 

а marcasite 7б 
amorphe 78, 19, 74, 75, 92, 218, 219, 
221, 225, 229, 230, 239 

anhydritique 79, 7б, 727, 225 
- argileux 78, 19, 5б, бб, 74, 75, 717, 

727, 168, 170, 217, 223, 242, 244 
- barytique 7б, 127 
- basal 78, бб, 74, 75, 92, 121, 175, 218, 

219, 227, 229, 231, 236, 237, 239, 
240, 242 

- cristal lin а grains divers 75, 703, 226, 
230 

а grains fins 75, 103, 173, 
178, 227 а grains gros 75, 103, 178, 
215, 232 

а grains moyens 75, 703 
finiment grenu 75, 103, 216, 

224, 242 
grenu 78, 79, 74, 75, 93, 703, 

175, 177, 183, 239 
- crustifie 18, 79, 75, 702, 104, 107, 157, 

221, 227, 233 
- crustifie poreux 7б, 176 
- de crustification radiale 75, 104, 115, 

177, 233, 234 
- chemogene 120, 
- d'accroissance 707, 115 
- d'hematite 7б, 236 
� d'hydrogoethite 7б 
- de calcite 78, 7б, 721, 160, 173, 174, 

177, 178, 215, 224, 226, 227, 230, 
232, 237, 239 

de carbonate 78, 19, 5б, бб, 74, 75, 
7б, 702, 127, 158, 159, 160, 161, 165, 
169, 170, 172, 174, 175, 180, 181, 
183, 184, 186, 187, 215, 216, 221, 242 

de calcedoine 78, 5б, 75, 727, 177 
- de chlorite 78, 79, 702, 227, 234, 240 
- de comblement 95, 220, 221 
- de corrosion 78, 19, 75, 703, 115, 127, 

222, 236, 237 
- de croute 78, 19, 102, 104, 108, 185 
- de glauconite 7б, 727 
- de gypse 79, 5б, 7б, 727, 170, 215, 

216, 228, 232 

- de juxtaposition 707, 775 
de phosphate 79, 7б, 92, 121, 218 
de pores, poreux 78, 74, 75, 95, 712, 

721. 164, 165, 169, 171, 174, 175, 
177, 178, 179, 217, 231 

de sulfate 7б, 727 
- de sulfure 74, 7б 
- de zeolite 7б, 727 
- dolomitique 78, 76, 121, 159, 216 
- ferrugineux 18, 19, 5б, 74, 75, 7б, 92, 

102, 111, 727, 171, 174, 176, 179, 
184, 233 

- filmoporeux 7б, 117, 171, 174, 219 
- hyalin d'opale 18, 19, 56, 74, 75, 92, 

111, 127, 168, 218, 219, 221, 225, 
229, 230 

- membraneux 75, 104, 711, 171, 176, 
182, 223, 227, 233 

- mixte 18, 79, 5б, 7б, 117, 168, 174, 
175, 182, 219, 220, 221, 226, 238, 
241, 245 

- pelitomorphe 78, 19, 169, 181 
- peritique 7б, 121, 236 
- poeciloclastique 19, 75, 107, 215 
- primaire 55, 74, 110, 127 , 
- regenere 18, 79, 74, 75, 107, 715, 121, 

172, 217, 235 
- regenere-poreux 76, 238 
- secondaire 5б, 74 
- sideritique 7б, 121, 222, 228, 237 

siliceux 75, 127, 157, 163, 164, 187 
- quartzeux 18, 19, 55, 75, 127, 172, 

217, 235 

Cimentation independante 107 
Classes d' emousse б3 
Classification des argiles (texturale) 21 

- des roches clastiques fines (aleuriti
ques, sableuses) 18, 19 

- des roches clastiques fines d'apres 
la composition granulometrique 11  

- des roches clastiques fines d'apres 
la composition minerale 17 

- des roches clastiques grossieres d'ap
res la composition granulometrique 11 

- des roches clasticues grossieres d 'ap-
res la composition minerale 18 

Clidolithes 110, 727 
Coagulation 70 
Coefficient d'allongement б2 

- d'anisometrie des galets (des grains) 
б2 

- d'aplatissement des galets (des grains) 
б2 

- d'emousse б3 
- d'isometrie б2 

Col loides 8, 89 
Combinaison de divers marques structura

les 3б, 328, 330, 332, 334, 3Зб, 338, 340, 
342 

Compacite de package des grains (galets) 
7, 8, 7б, 17, 49, 55, 58, БО, 71б 

Composition granulaire 98, 99, 106 
Composition granulometrique 70, 15, 37, 7б, 

97, 98, 99, 10б 
Composition mecanique de l a  roche 98, 106 
Conglo-breche 17, 54, 158 
Conglomerat (s) 71, lб, 17, 78, 54, 5б, 57, 

58, 93, 701, 702, 103, 107, 708, 722, 
47б, 163, 164, 165, 168, 170, 180, 
182, 183, 184, 186, 187, 188 
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а Ыосаих 71, 702 
basal 702 
gravelitique 97, 168, 180, 181, 185, 188 

- intraformationnel 702 
Crevasses еп sol congcS le "Current mark" 

8, 24, 27, 28, 31, 33, 105 

Deformation des dербts 8 
Deformation diagenetique initiale du sedi

ment 8 
Deformations sous-marines 47, 83 
Defоrшаtiопs syngenetiques des dербts 8, 

46 
Degre d' allongement et d' aplatissement des 

debris de roche 62 • 
- d'ешоussе des debris de roche 17, 

58, 59, 67, 63, 72 
- de compacite de package des debris 
de roche 55, 168, 
- de sphericite des debris de roche 62 

Dербts erratiques glaciaires 166 
Dеtеrшiпаtiоп de l 'emousse 63 
Diagenese 6, 79, 87, 88, 116 
Diaglyphes 23, 98, 252 
Diaglyphe biogene 312 
Dykes clastiques 701, 107 
Dykes neptuniques 28, 101, 107 

Empreinte (s) de cristaux de glace 222 
- de fissures de dessiccation 27, 196, 

208, 210, 212, 274 
de gouttes de pluie 228 
de la traces d'un carnassier 272 
de ripple-marks asymetriques 164 

croises 184 
symetriques 768, 176, 

178 
de sillons de courant 30, 50, 232, 240, 

143 
de sil Ions d'erosion 234, 236, 238, 240, 

242 
de sil Ions d'etirement 22, 224, 248, 

252 
de silIons laisses par 250 
de traces d'artiodactyles 274 
de traces de courant 232 
de traces de flots de courant 232 
de traces de chevres et de carnas

siers 272 
de traces d'oiseaux 278 
de traces d'un chiroterium et de fen

tes de dessiccation 272 
de traces d'une amphibie 272 

Emousse 7, 62 
Empreintes actuel1es de pattes d'un chat 

des porets 270 
Endoglyphes 23, 722 
Epiclastique 122 
Evolution de la forme des debris quart

zeux et graveleux emportes par le cou
rant 211 ,  212 

Exemples de structures des dербts bat-
hyaux et abyssaux marins actuels 57, 52 

Exoglyphes 23, 122 
F angloinerat 120 
Fissures de dessiccation 8, 22, 23, 24, 27, 

28, 33, 36, 83, 119, 190, 206, 210 
actueIles 28, 190, 192, 206, 208 
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а ramification irreguliere 27 

de congelation 24, 27, 28, 705 
- еп ars 200 

- de plusieurs orde de grandeur 27, 206 
- empreintes negatives (moules) 27, 210 
- fossiles 28 
- radiales et divergentes 27, 208 
- rectilignes 212 
- sоus-mаrшеs 28, 112 

Formations coniques d'origine eolienne 24, 
31, 102, 246 

Formations probIematiques (Palaeodyction) 
36 

Forme des debris (grains) 7, 60, 61 
Fossettes de pression sur la surface de 

galets 64, 122 , 
Fragments de roche 9, 71, 14, 17, 78, 54, 

57, 60, 62, 63, 93, 103, 108, 122, 157, 159, 
160, 161 

Fucoides 73 
Fulgurites 120 

Galeries de vers 44, 52, 294 
Galet (s) 8, 9, 70, 11, 13, 17, 50, 54, 55, 

56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 95, 
96, 98, 703, 708, 109, 121, 722, 472, 
143, 148, 163, 164, 165, 168, 171, 
182, 185, 187, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 202 

aplatis 192 
а surface lisse 64, 195 
а surface polie 192 
а surface rugueuse 64, 195 
avec des traces d'organismes tere-
brants 194 

bien emousses 164, 165, 191 
"cicatrises" 63, 99 
de concretions lavees 192 
deprimes 48, 49, 61, 62, 472, 416, 191 
deprimes еп forme ellipsoidale 49 
ecrases 67 
еп forme dissymetrique 192 
еп forme sphero'idale 191 

- fluviaux 61 
- marins 61 
- ovales 472 
- plats 48 
- polygonaux 192 
- ronge 193 
- trilateraux 192 

Glyptomorphoses de sels solubIes 8, 29, 
96, 218, 220 

Glyptomorphoses de cristaux de sel gemme 
22, 24, 29, 36 

Grauwacke (s) 20, 98 
Gravier 9, 10, 11, 73, 74, 17, 18, 52, 54, 

62, 97, 103, 708 
- fin 71, 97, 98 
- gros 71, 97, 98 
- mоуеп 11, 97, 98 

Gravier cimente 11, 16, 77, 78, 54, 55, 58, 
97, 101, 703, 708, 146, 169, 171, 
172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 183 

- fin 11  
- grossier 11  
- mоуеп 71  

Gros galets 96 
Gres 11, 13, 76, 18, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 

77, 92, 93, 98, 101, 105, 108, 111, 
113, 118, 122, 152, 154, 158, 162, 
164, 168, 770, 772, 776, 778, 780, 182, 
184, 186, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 
212, 218, 230, 232, 234, 238, 240, 242, 
250, 252, 256, 258, 264, 266, 268, 272, 
274, 284, 288, 292, 294, 296, 300, 302, 
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304, 30б, 308, зю, 312, 314, 31б, 318, 
320, 322, 324, 328, 330, 3З4, 33б, 3ЗВ, 
340, 348, 350, 358, 362, 370, 372, 382, 
390, 394, 408, 157, 213, 214, 216, 219, 
а galets 17 

- а grains divers 64, 378, 190, 217, 218, 
224, 226, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 
236 

- а grains fins 11, 111, 194, 202, 298, 
370, 386, 225, 228, 229, 230, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 243, 244 

- а grains moyens 11, 111, 378, 384, . 
402, 220, 221, 235, 238, 242 

- а gros grains 11, 37, 111, 378, 218, 
226, 231 

- aleuritique 241, 242 
- avec des galets 55 
- de grauwacke 17 
- monomineral 18, 19, б7, 70, 111, 220, 

225 
- plOnopetroclastique 18, 67, 70, 95, 224 
- oligomictique 11, 67, 70, 111, 222, 226, 

230, 234, 237, 239 
- polymictique 13, 18, 19, 20, 98, 111, 

217, 221, 227, 230, 233, 234, 236, 
237 

- polymineral 19, б7, 70, 240, 241 

Hieroglyphe (s) 22, 24, 36, 96, 119. 324, 
326 

- biogene (s) 304, 308 
- еп forme de languettes 256 
- finement tubercules 320, 324 
- tubercules 31, 320 

Ichnites 101 

Joint de serie 37, 41, 42, 43 
}oint de stratification 37, 42 

Katagli'phes 23, 101 
Lamel losite (sorte de stratification) 37, 117 

Loess 66, 70, 77, 91. 103, 104, 108 
Longueur d'onde (1) 24, 182, 184 

Marques (structurales) d'eboulement 
(d'ecoulement) 100 
- de courants de fond 22 
- de courant de vase 32, 33, 122, 232 
- d'etirement 32, 99, 122 
- de glissement 22, 24, 32, 33, 77 
- de glissement et d'intrusion 32 
- d'intrusion 22, 23, 24, 32, 33, 77, 99, 

122, 258, 260, 262, 2б4, 2б6, 268 
- de rejaillissement 22, 31, 99, 244 
- de ruisselement 8, 224 
- du type Taonures-Spirophyton з6 
- empreintes 116 
- еп furmes de languettes 23 
- enigmatiques а Paleodictyon 22 

Matiere argileuse. 7, 78, 82, 87 
Matiere de remplissage (dans !es psephi

tes) 17, 18, 56, БО, 93, 94, 99, 163, 164, 
165, 166, 168, 172, 173, 174, 175, 
180, 183, 187 

Mecanoglyphes 214 
Metag!yphes 23 
Metaripp!es 2б, 106 
Microcong!omerat (terme non-recommande) 

58 
Moraine 258 

Мои!е nature! d'un creux !aisse par ипе 
coquil Ie d'ammonite 250 
- - d'une empreinte !aissee par !е 
corps de meduse 312 

NageIfliihe 107 
Nature d'emousse des ga!ets а composition 

variee 194 
Olisthog!yphes 108 
Orientation de !а stratification obIique 8, 48 

- des bIocs arrondis 48 
- des ga!ets 8, 48, 49, 420 
- - dans !es osar 422, 424 
- - dans !es parties differentes d'un 

f!euve 4 18 
- - dans ип cours d'eau 48, 49, 414 
- - sur !а rive 416 
- - sur !es parties cotieres d'une piece 

d'eau 49 
- des grains de sabIe 8, 50, 51 
- des restes organiques (allonges) 23, 

47, 48, 51, 191, 192 
- des ripp!e-marks 41  

Pa!aeodictyon 22, 24, 35, 110, 1 19, 314, 
31б, 318 

Parcelles pelitiques 9, 10 
Pattums (= roches nongradees, ои gravoi-

ses) 107, 110, 117, 121 
Peiroglyphes 23, 110 
Pelites 11, 21, 91, 108, 1 10 
Pelites dialitiques 98 
Pelitolites 110 
Pelophages 35, 44, 286 
IЧtrоglурhеs 3б 
Pierres а facettes бl, 98 
Polygones constitues par des fissures de 

gel 28 
- - po!ygonaux 28, 216 
- - tetragonaux 28, 21б 

Poudingue 114 
Precol loldes 9 
Profils (sections) des ripple-marks 158, 

164, lбб, lб8, 170, 174, 176, 178, 183, 
184, 186, 330 

Proglyphes 22, 23, 113, 238, 250, 252 
Psammite (s) 18, 64, 91, 113 
Psammitolite 113 
Psammitolite d'arkose 92 
Psammophages (arenico!a etc.) 35, 44 
Psephites 11, 17, 18, 54, 55, 5б, 59, 91, 

103, 108, 114, 180, 182 
Psephitolites 114 
Pseudoconglomerats 58, 114, 189 
Pseudoripple-marks (pseudo-rides) 26, 105, 

188 
Pseudosynclases 28, 214 
Rheog!yphes 1 16 
Rhizolites" 380 

�ides (ripple-marks) dues au vent 25, 95, 
122, 146, 180 - - а des ondes 25, 41, 99, 180 

- - des courants 25, 4 1, 148, 150, 150 
- - diagonales 26, 100 
- - doubIement reticulees 26 
- - interferentiel les 26 
- - polygonales 26, 100 
- rectangulaires et reticu!ees 26, 100 
- superposees 26 

Ripple-marks 8, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 41, 
51, 53, 96, 100, 116, 122, 160, 
188, 352, 360 
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-- - actuels 150, 154, 156 
-- - aquatiques 25, 92, 95, 116 
- - asymetriques 25, 52, 92, 100, 152, 

154, 156, 158, 160, 162, 164 
- - du vent (eoliens) 25, 41, 92, 94 
. - - entrecroises 24, 26, 41, 100, 182, 

184 
- - fossiles 24 
- - interference des 26 
- - symetriques 1 16, 154, 166, 168, 170, 

172, 174, 176, 178, 182, 184 
Roches avec des galets 17 

- cristalline hоmоgiще 97 
- equigranulaire 122 
-- aleuritiques 64, 65, 70, 71, 72, 76, 77 
- aleuritiques et sableuses 381 
- allotistereomorphes 92, 108 
- argileuses 11, 54, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 
97, 98, 118, 121 

- - caracteres principaux 77 
- - definitions 77 
- binaires 93 
- bipetroclastiques 93 
- clastiques cimentees 1 1  
- - aleurolite' 1 1, 16 

- arene · 1 1  
- breche 1 1  
- conglomerat 11, 16 
- gravier cimente 11, 16 
- gres 1 1, 16 

- - (clastogenes) 101, 103, lС8 
- fines 11, 64, 76, 83, 96, 105 
- grossieres (psephitiques) 1 1, 14, 

17, 37, 54, 55, 56, 58, 59, 93, 94, 
95, 97, 98, 102, 103, 108, 114 

- caracteres principaux et subdivi-
sions 53 

- composition des debris 18, 55, 6С 
- consolidees а ciment 58 
- friables 58 

- detritiques 8, 14, 53, 54, 56, 91, 92, 
93, 97, 101, 108, 122 

- cimentees 11, 16 
- - friables 11, 16 
- - grossieres 8, 9, 103 
- - mixtes 14 
- - terminologie 10 
- et sols еп couleur rouge 253 
- exogenetiques 122 
- gravoises (non-gradees)-pattums 107 
- holoclastiques 97, 108 
- mixtes 14, 117 
- monogenes 106 
- monomictiques 97, 107 
- monominerales 18, 67, 70, 107 
- monopetroclastiques 18, 67, 70, 107 
- non-triees 107 
- oligomictiques 18, 67, 70, 108 
- oligominerales 18, 67 
- polygenes 1 12 
- polyminerales 19, 112 

Rouleaux d'argile (-rol l  mud) 61, 62, 96, 
198, 199, 200 

Sable (s) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 38, 52, 
64, 65, 67, 70, 73, 74, 92, 96, 105, 
108, 1 10, 113, 118, 120, 148, 156, 
254, 27С,276, 280, 290, 374, 382, 
396, 144, 147, 149, 213 
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- а grains divers 14, 65 
- aleuritique 65 
- aleuritiqueux 65 
- classification 65 
- - d'apres la composition 18 
- - granulometrique 1 1  
- fin 11, 38, 98, 348 
- gros 11, 38, 98, 228а 
- mоуеп 1 1, 98 
- pelitico-aleritique 65 
- pelitico-aleuritiqueux 65 
- peIitiqueux 65 

Schema de la formation des rouleaux 
d'argile; tabl. 197, fig. 1, 3, 197 

Serie а stratification oblique 37, 42, 43, 
366, 372, 376 

- egratignures 22, 23, 248 
Spblricite ( = arrondissage) 7, 62 
Strate (s) (couches) 37 

- еп blocs 37 
- feuiIletees 37 
- stratifiees fines 37 
- stratifiees grossiere!i 37 
- stratifiees moyennes 37 

Stratification 4, 8, 36, 37, 45, 83, 116, 117, 
122, 354, 360, 368, 384, 396 

- classification 38, 39 
- croisee et oblique 358 
--.: croisee et ondulee 41, 356, 358, 362 
- des rides de basses eaux 38, 103, 372 
- discontinue (а traits) 39, 40, 88, 97 
- du type torrentiel 38, 356 
- еп forme du pli synclinal 40, 41, 95, 

356 
horizontale 38, 39, 43, 44, 88, 97, 117, 

348, 350, 354, 386 
irreguliere 40, 346 
irregulierement ondulee 41, 352 
lenticulaire 40, 41, 88, 95, 352, 354, 

244 
lenticulaire et ondulee 40, 352 
oblique 38, 39, 41, 42, 43, 48, 51, 103, 

117, 344, 362, 364, 366, 368, 370, 
372, 374, 376, 378 

obliquement ondulee 360 
ondulee 21 
ondulee а pente douce 40, 41, 354 
ondulee et oblique 41, 95, 117, 360, 

362, 364, 368 
- reguliere horizontale з50 
- rubanee 39, 346, 350 
- rythmique (rythmiquement triee ou 

reiterative) 39, 88, 91, 97, 346, 350 
- simple lineaire (continue) 40, 97 

Structure (s) 3, 5, 6, 7, 8, 22, 44, 52, 61, 
76, 79, 83, 87, 91, 97, 116, 118, 119 

- abiogene 23, 24, 91, 1 19 
- а poudre 114 
- biogenes 23, 24, 33, 93, 1 19 
- boudinee 94, 
- cellulaires 8 
-- compacte 83, 117 
- concentrique ou concentriquement са-

rapaceuse 102 
- concretionnee (noduloforme) 47, 102, 

408 
- confuse 83, 117 
- controgene 102 
- contrusive 95, 102, 120 

de broyage 246, 259, 260, 263, 264, 
266 

- de I 'interieur d'une couche 3, 36, 83 ' 
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- de microbourbe 706 
- de percement 45, 773, 396 
-- de pousse 45, 7 73 
- de turbidite 45, 95, 702, 720, 398 
- des embottements еп U 44 
- des gels 96 
- du glissement de depots sous-marin 

4, 45, 4б, 77, 777  
- des plans de stratification 3, 22, 23, 

24, 93, 96, 779 
-- ecailleuse 83, 85, 90, 7 75, 727, 266 
- еп nid 83, 89, 97, 774, 263, 264 
-- Еа�оппее 779, 720 
-- feuilletee 705 
- - floceuse 83, 85, 90, 775, 727, 266 
-- floculoide 727 
- fluidale 57, 95, 702, 706, 720 
- globulaire 47, 97, 408 
- grumeleuse 83, 89, 97 
- karstique 8 
- lamellaire 705, 7 77 
- - liee а l 'activite vitale des ашmаuх 

l imnivores 45 
- - macrogaufree (ou structure) 705 
- mаillее (ou texture) 89, 717, 776, 257 
- marmorisee 83, 707 
-- massive 93, 705, 707, 
- microgaufree 106 
- microstratifiee horizontale 76, 240, 242 
- microstratifiee oblique 7б, 243 
-- microtachetee 37, 88, 91, 106, 240, 

241, 242, 243, 244 
- mixtes 117 
- - non-orientee 93, 707, 213 
- non-stratifiee 707 
- оеillее 83, 85, 90, 109, 7 75, 267, 268 
--- orientee 40, 83, 87, 88, 89, 709, 180, 

181, 188, 248 
- orientee f1oconneuse 709 
- - pele-mele 87, 89, 93, 251 
- plissee 83, 705, 70б, 772 
- polygonale 83 
-- ponceuse ou ponciforme 98 
--- poreuse 83 
- - ra.yee 83, 89, 712, 262 
-- reticulee 45, 83, 87, 89, 104, 17б, 263 
- ruisselante 83, 85, 90, 118, 265 
- - savonneuse 707 
- schisteuse 7, 83, 90, 705 
- - entrecroisee, coupee 262 
- scolitique 17б, 
- spongieuse 98 
-- stratifiee 4, 36, 38, 39, 45, 83, 91, 

177, 214, 255, 261 
--- ---:- irreguliere 83, 248, 251, 255 
-- tachetee 8, 77, 83, 85, 89, 90, 707, 

- 714, 245, 246, 259, 260, 263, 264, 266 
- tubulaire 44, 7 19, 388, 390, 392, 394 
- zonaire 85, 90, 700, 775, 265 

Surface а hieroglyphes 25б 
Surfaces polygonales (constituees par des 

fentes de dessiccation) 27 
- - irregulieres 27, 192, 794, 196, 799, 

200 
- - polygones, de plusieurs genera-

tions 27 
-- quadrangulaires 27 
-- rectangulaires 27, 204 
- regulieres et isometriques 27, 790 
- triangulaires 27, 202 

Synglyphes 23, 71б 

т aphoglyphes 7, 8, 76, 17, 49, 55, 58, БО, 
776 

Teggoglyphes 99, 179, 2б2, 264 
Texture (s) 3, 5, б, 7, 54, 58, 6С, 71, 72, 

79, 83, 84, 86, 90, 718 
- а arene mоуеппе 59, БО, 118 
- а blockail les еп taille БО, 117, 159 
- aciculaire 700 
- а fragments de roche moyens 59, 60, 

178, 157 
- а galets 59, 95, 703, 705, 707, 718 
- а galets е! fragments aplatis 60, 7 71, 

159, 160 
- а galets et lamelles 60, 7 7 7  
- а galets moyens 59, БО, 178, 163 
- а galets plats 60, 777, 181 
- а grains divers 77, 707, 175 
- - - psammitique 106, 715, 215, 216, 

217, 226, 227 
- а grains de sucre 176 
- а grains isometriques 707 
- а gravier 97 
- а gravier fin et mоуеп 173 
- а gravier mince et mоуеп 172 
- а gravier mоуеп 59, БО, 7 78, 171, 174, 

178, 179 
- aleuritique 72, 83, 91, 105, 708, 7 79, 

222, 244, 245 
aleuritique fine 72, 97, 705, 223 

- aleuritique grossiere 72, 91, 103, 223 
- aleurito-pelitique 83, 91 
- aleuro-pelitique 7, 83, 84, 85, 8б, 97, 

247, 249 
- aleuro-psammitique 71, 92, 241, 245 
- aleuropsammo-pelitique 8б, 92, 707 
- alphitique 707, 174 
- а pisolithes 93 
- а poudre 714 
- areneuse 59, 60, 98, 703, 705, 707, 178 
- areneuse fine 59, 60, 705 
- areneuse grossiere 59, 60, 703 
- areno-fragmentaire 59, 99, 158 
- areno-graveleuse 59, 98 
- areno-pelitique 92 
- а residu 709, 715, 776 
- argileuse 96 
- avec des composantes vaseuses 707 
- bacil laire 93 
- caillouteuse 59, 95, 703, 705, 707, 7 78 
- brechique 93, 722, 162 
- caillouteuse fine 59, 60, 705, 164, 184, 

187 
- cailluteuse grossiere 59, БО, 103, 163 
- caillouto-fragmentaire 59, 96, 158 
- caillouto-graveleuse 59, 9б, 169, 182 
- clastique 707 
- clastique fine 179 
- clastique grossiere 7, 96, 98, 703, 174 
- clastolithopsephitique БО, 707, 188 
- collomorphe 85, 90, 9б, 707, 247, 264 
- cristalline 84, 8б, 7СО 

de blockage еп tail le 60, 171, 180 
- de gel 96, 707 
- des roches argileuses 7 
- detritique 707, 708, 166 
- dispergente 98, 707 
- du gres de Fontainebleau 720 
-- ecailleuse 84, 86, 104, 179, 121 
- ecail leuse confuse 77б, 778 
- ecail leuse grossiere 87, 704, 121, 256 
- equigranulaire 99, 107, 775 
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- fibreuse 95, 101 
- feuilletee 105 
- finement ecail leuse 87, 119, 121 
- finement psammitique 114, 1 19 
- fluctueuse (structure) 120 
- fragmentaire 59, БО, 104, 105, 107, 

118, 122 
- fragmentaire et areneuse 59, 122, 158 
- fra�mentaire et cail louteuse 59, 122, 

184 
- fra�mentaire fine 59, БО, 105 
- fra<rmentaire grossiere 59, БО, 104, 157 
- galetique 95 
- graveleuse 59, БО, 67, 103, 105, 107, 

118 
graveleuse fine 59, БО, 105 
graveleuse grossiere 59, БО, 103, 170, 
174 

gravelo-areneuse 59, 97 
- gravelo-caillouteuse 59, 97, 168, 185 

grave lo-psammitique 71, 213 
grenue 99 
greseuse 111  
holocristal line 84 
imbriquee 121 
ineql\igrenue 99, 107, 115 
lepidoblastique 104, 106, 121 
leptopelitique 104, 119 
limoneuse ои vaseuse 101 
limonique 1&1, 103, 114 
megapelitique 85, 103, lС5 
microlepidoblastique 106 
microfluctueuse 10б 
micto-arenitique 106 
mixtes 59, БО, 9б, 98, 107, 117 
monadoblastique 98, 106 
ooidale ( = 11 pisolithes) 85, 93, 108, 
247 

oolitique 85, 108 
оrgапоgiщо-аlеuritiquе 109, 229 
organogeno-psammitique 109, 229, 230 
pelitique б, 7, 84, 85, 86, 9б, 101, ПО, 

119, 262 
pelitique grossiere (grossierement dis
persee) 84, 85, 101, lиз, 105, 248 

- pelitique fine (finement dispersee) 21, 
84, 85, 9С, 104, 179, 246, 248, 263 

peloaleuritique 72, 7 70 
phyta�mopelitique 8б, 120 
phytoaleuropelitique 72и 
phytope litique 84, 8б, 720, 251, 267 
poecilitique 112, 232 
poeki l oblastique 712 
poekiloclastique /12, 720, 232 
porphyrique 113 

- porphyroblastique 7, 84, 8б, 87, 112, 
252, 253, 254, 255, 256, 261, 268 

porphyroi'de 113 
psammitique б, 105, 108, 777, 1 73, 261 
psammitique 11 grains fins 71, 105, 

221 ,  225, 240 
- psammitique 11 grains moyens 71, 99, 

7 18, 220 

574 

psammitique 11 gl OS grains 71, 99, 103, 
2 ; 9, 226, 227 

psammoaleuritique 72, 113 
psammo-aleuropelitique 8б, 113, 264 
psammograveleuse 173 
psammopeIitique 71, 84, 8б, 114, 250, 

263 
psephitique б, 94, 98, 108, 114 

- psepho-psammitique 71, 114, 190, 191, 
215 

- regulierement grenue 113 
- residuelle (reliquat) 4, 84, 87, 88, 109, 

11б, 256, 259, 260 
- residuelle cendreuse 88, 115, 257, 258 

- cendreuse et ponceuse 88 
- - clastique effusive 115 
'- - clastique grossiere cendreuse et 

ponceuse 88, 115 
- reticulee et ecailleuse 116 
- secondaire (s) 95 

spherique 118 
spheroi'dale 118 
spheroide 118 
structure cataclastique БО, "З, 188 
subpressee 10 1 

- symplexe llб 
- syndetique 98, 116 
- terreuse 99 

Til lites 54, n9, 166, 167 
Tyrboglyphes 119, 238, 240 
Traces actuelles d'oiseaux 270 

- connues sous le пот Paleobullia 304 
- d'artiodactyles 33 

d'ecoulement d'un depot 23 
d'oiseaux 33, 278 
d'oiseaux actuels 27б 
d'un gros ver 288 
de carnassiens 33 

- de courant d'eau 8, 24, 30, "7, 123, 232 
de dinosaures 33 
de dissolution des cristaux de sel 
gemme 220 

de flots de la zone des marees 244 
de flots du courant 23, 52 
de Gasteropodes 310, 372 
de gouttes de pluie 8, 22, 24, 29, 30, 
36, 9б, 109, 214, 22б, 228 

de grelons 22, 24, 29, 36, 228 
de l a  vie nocturne dans les sables 

d'un desert 310 
de l 'activite vitale des amphipodes 
24, 34, 280, 282, 284 

des animaux limnivores 44, 45, 382, 
384, 38б 

des crustaces 24, 34, 44 
des organismes 23, 33, 304 
des organismes rampants 24, 34, 

304 
des vertebres 24, 33 . 
des vers 23, 34, 35, 44, 120, 28б, 

288, 292, 294, 29б, 298, 302, 308, 
390, 392, 394 

d'un animal inconnu 304 
de mol lusques 24, 34, 44 
de mouvement de benthos 23, 34 
de mouvement et de rampement de 

differents organismes 8 
de ruissellement 24, 31, 717 
de sauriens gigantesques 33 
de vesicules de l'air 29, 230 
des organismes fixes 11 la surface de 

galets б1 
dues аих filets d'eau qui s'ecoulent 
8, 22, 31, 244 

laissees par des objets charries 8, 
24, 32 

Ventifacts б1, 94, 122 
Xenmoglyphes 700, 104 
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