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ВВFJLЕНИЕ 

Переход геологических служб СССР на проведение съемки масш
таба 1:50 000 всей территорки страны является серьезным шагом 
вперед в освоении природных богатств и вовлечении их в народное 
хозяйство. ЕстествеiШой задачей всех геологов , незавИсимо о� то
го какими проблемами они · занимаются - практическим:и: или научны
ми, служит их активное участие или помощь в проведении этого ме- · 
роприятия государствеiШого масштаба. Поэтому автор данной рабо
ты , долгое время занимавшийся изучением гипергешшх процессов , 
считает своим долгом поделиться опытом, приобретешшм при прове
дении исследований продУКТов 6.Jrшlщего переотложения разрушавших
ая кор выветривания. Работы проводились на юге Западной Сибири, 
в Северном Казахстане и в Узбекистане,и вполне возможно, что не
которые из пQЛУЧешшх выводов могут быть распространены и на 
другие регионы страны . 

Среди тех объектов , которые подпадут поД геологичесБУЮ 
съемку масштаба I :  50 000, несомнеiШо ,  бущт и древние коры вывет
ривания , представл.я:хщие собой весьма интересный , мало изучешшй, 
но богатый источник разнообразного минерального сырья . Как и� 
бое .цруrое геологическое образование , кора выветривания имеет 
свои, только ей присущие особеiШости, и сложности ее изучения 
очевидны. Они связаны прежде всего с труднодоступностью кор вы
ветривания . ввидУ их практичес:ки повсеместНDго nерекрытия оса
дочным чехлом или рыхлыми маломоЩIШМИ четвертичными наносами и, 
как следствие, неизбежности бурения при картировании. Кроме того , 
самые верхние горизонты ЭJШВИаЛЬНЫХ образований в nодавлякщем 
большинстве случаев представляют собой не материал in situ, т.е.  
кору выветривания как таковую, а продукты ее 6.лижнего переотло
жения. И установить четкие границы мажду этими генетически тесно 
связашшми и в то же время: резко различа.пцимися по механизму об
разования геологическими телами часто весьма трудно .  Дело в том, 
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что ·в nолевых условиях nри nросмотре керна не всегда удается: ви
зуально (а это nрактически единственный доступный аnпарат наб.Jrо
дения: ) разделить ЭJIЮВИальНЬiе и 6.лизко nереотложенные nродукты . 
ПоэтоМУ автор ставит своей целью nоделиться: опытом в nроведении 
nодобных работ и будет считать эту цель достигнутой , если nред
лагаемые рекомендации помог,rт какой-то части геологов-nроиз
водственников в решении их задач, и ·с благо.Jiарностью nримет лю
бые деловые замечания , nрещrожения: и критику. Однако nрежде чем 
�оворить о nрактической стороне дела, кажется: обоснованным об
судить саМУ nро6леМУ ближнего nереотложения рыхлого материала 
разруша!(lЦИХся: кор вьmетрквания . 



ЧТО ТАКОЕ ПРОДУКТЫ Б1IИЖНЕГО ПЕРЕОТЛОЖЕНИЯ? 

.АнаJiиз литературных данных, а также наши полевые на6Jщцения 
и лабораторные исследования :кор выветривания раЗJIИЧНЫх районов 
{Юrо-Западный Салаир , Томь-Колываис:кая: зона, Ангренская депрес
сия, Кокчетавская гJIЫ6а, Предалтайское плато) свидетельствуют о 
том, что переотложение про,пуктов разрушения кор выветривания 
проходило главным образом в обстаноВRВ делювиально-пролювиалъных, 
8JL1ШВИВJIЪНо-оэерных и озерно-болотных фациальных условий. Рас
полагая некоторым фа.ктичес:кш.t материалом, можно попытаться пред
варительно оцеНить масштабы 6JIИжнего переотложения. 

Все исследо:вашше каолиновые :коры выветривания формирова
лись в условиях слабовсхо.пмлеННЬIХ равнин. Изучение геолоrичес:ких 
разрезов, построеННЬiх по данным бурения в раЗJIИЧНЫх регионах,на
dлщдения за современным рельефом nодобных областей, а также ли
тературные данные по геоморфологии дают основание считать рассто
яние Ме.l!ЩУ вершинами возвышенных участков такого рельефа от I до 
S-,.6 :км, реже до 8-IO :км. Если nрив:ять, что естественная транспор-
тировка рwr.лого материала может nроисходить только в сторону по
нижения рельефа, т·о масштабы горизонтального перемещения следует 
принять в пределах сотен метров - первых километров. В качестве 
примера, подтвеРJ�дВ.К�Цего это предnоложение, можно nривести один 
из участков Кокчетавской гJIЫбы. В переотложенных nродуктах, за
легакщих на коре выветривания гранитов Лавровекого массива, раз• 
.личными методами установлена примесь некоторых компонентов � 
вия сланцев. По данным картирования, опробованный разрез расnоло
жен в I, 5-2 :км от контакта· гранитов с обширным полем метаморфи
ческих пород. По-видимоr,V, такое расстояние нельзя считать сред
ним предельным, и оно дОJIЖНо быть увеличено, однако вряд ли 
больше чем до 5-,.6 :км. Но максимальное первмещение рыхлого мате
риапа без ero существеюiОй сортировки скорее всего не следует 
оrраничи:ва.ть этой дистанцией, тем более, что в литературе встре
чаются сведения о ·более крупных масштабах переноса "обломков ко
ры выветривания" с сохранением структуры пород {Черняховский, 
1966). 

Что касается вертикальной мощности обсуждаемых образований, 
то эдесь следует поговорить конкретно о границе, раэделтацей 
продукты ближнего переотложения и нормальные осадочные породы 
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(как они определеНЪ! во всех учебниках и словарях). Несомне.!Шо, 
тацую границу провести совсем не просто: и те и �е породы 
образоваНЬI за счет коры выветр:и:вания и очень 6Jшзки по меха
нищу <Iю:rмиР<>вания. Например, кора mщетр:ивания гранитов и 
кристалличес:ких слшщев в районе I<УРорта Белоi<УРиха (Предалтай
ское IIJiaтo) перекрыта в некоторых разрезах маломоЩНЬIМИ (0,5-2 м) 
продУКтами 6лижнего переотложения. Бшпе них, а в некоторых мес
тах непосредстве.!Шо на элювии, залегает 100-150-метровая толща 
палеоген-неоrеновых осадков, генетическая связь которых с мест
ной корой выветривания ни кем не подвергается сомнению. В чем 
же разюща между теми и другими отложениями? Где грающа MeJIЩV 
ними? Ведь и те и другие лежат над корой ВЫветривания, за счет 
которой они образовалис:ь. Разница эта есть и не по одно?q пара
метру. Прежде всего, продrкты 6ли:жнего переотложения 6Jшзки к 
. элювию минера.льНЬIМ составом в любой точке опробования и внеппmм 
видом. Их отличительной чертой .является отсутствие. заметной в 
полевых условиях гравитациоiШой и минералогической ,ц:ифiJеренциа
ции материала� а также чужеродного по отношению к коре выветри
вания ;вещества. Кроме того, qюр.шровшше их происходит практиче
ски одновременно с образованием коры выветривания. В противопо
ложность продУКтам ближнего переотложения палеоген-неогеновые 
осадки обладают о:rчетливой ритмикой слоев и наличием окатаиных 
галек, предст8.ВJШ!!JЦИХ породы горной части района. Но самым глав
ным и надеЖНЬIМ, с нашей тоЧЮI зрения, признаком разделения оса
доЧНЬIХ и бJШзко переотложеННЬiх пород служит заключенная в них 
шrqюрмаци.я об исходной коре выветривания. Приведе.!ШЫЙ ВШIIе при
мер Лавровекого участка на Кокчетавской глыбе, а также многочис
леННЬiе данные по друnш районам по:ка.зывают, что гла.вным J11!ехаииз
мом формирования продуктов ближнего переотложения .является пе
ремеши:вание, подчеркнем, без заметной сортировки материала кор 
�етривани.я, развитых в пределах изучаемой площади. Поэто?q 
опробование и детальное исследование этих продуктов позволяет по
.лучить шrформацию не только об элювии, залегаJаЦем непосредствен
но в данной точке, но и на каком-то удалении от нее. Тщательное 
изучение минерального и химического состава продуктов ближнего 
переотложения может дать основшше дд.я определения направления 
поисков минерального сырья. Напрш.fер, в бJШзко переотложенном 
материале коры выветривания гранитов одного из массивов Кокч1тав-
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ской глыбы по сравнению с нижележащим элювием отмечается десяти
кратное увеличение содержания Tio2 , что свидетельствует о На
личии где-то nоблизости nород с nовышенной титановой минерализа
цией . В наших исследоВ8.!ШЯХ часто встречалел в больших количест
вах примесный турмалин, не. отмечаемый в исхоДНЬiх породах . Легко 
доnустить примешивание к элювша какого-либо конкретного профиля 
других стойких· к выветриванию минералов (циркон, сфен и т .д.) , 
присутствие которых может дать основание для более тщательного 
изучения района. 

Во многих случалх.лродукты ближнего лереотложения содержали 
в .себе примесь ГШiергенных минералов , не отмеча.вши:хсл в коре 
выветривания изучаемого разреза, что давало некоторуЮ инфор.�аЦИЮ 
об элювии� образованном на субстрате иного состава . Таким обра
зом, тщательное опробование и изучение самых верхних горизонтов 
элювиальных профилей позволлет не толъко нв.цежно провести rрани
иу меж,nу породами, образованными· in situ , и близко перэмещен-
ным материалом, но и составить некоторое представление о коре 
выветривания , а значит ,  и об-исхоДНЬiх породах района работ . 

В отличие от продуктов ближнего переотложения осадочные по
роды менее информативны , и для того , чтобы ПодfЧИТЬ сведения об 
исходной коре выветривания , требуется их опробование по всему 
разреg,у или хотя бы по всем разновидностям осадков. Это связано 
с тем, что гравитационная или гранулометрическая диqферешщацил 
ведет к разделеншо и обособлению минеральных компонентов. В гру
бой схеме , тонкодисперсные слои осадков сложены глинистыми мине
ралами, более крупнозернистые - реликтовыми . Естественно , опро
бование толъко одного такого слоя сПособно дать сведения об од
ном каком-либо лараметре материнской коры выветривания: глины -
о гШiергенных минералах , пески - об устойчивых компонентах , ос
тавшихся от исхоДНЬiх пород. Таким образом, продукты ближнего пе
реотложения содержат в себе более богатую (и если можно так вы
разиться , в более компактном виде) информацию , чем осадочные по
роды о коре выветривания, с.лужившей источником материала для их 
образования. 

В изученных нами регионах ближнее переотложение материала 
разрутпапцихся кор выветривания проходило в разных масштабах . На 
Кокчетавской глыбе продукты ближнего лереотложения встречаютел 
практически во всех разрезах , опробованных по керну более чем 
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20 с:кважин . Мощность их, :как npamшo, составJШет I-2 м и толъко 
в одном с.лучае достигает IO м. На Юго-Зwщцном Салаире породы , 
не утратившие внепших признаков связи с корой выветривания,име
ют среднюю мощность I5-20_м и распространены повсеместно. В 
пределах изученной территории предгорных районов Алтая анало
гИЧНЬiе образо:ванил отмечаются далеко не во всех с.лучаях. Такая 
болъшая разшща распространенности и масштабов шщумуляции ма
териала обусловлена не толъко релъефом и гИдрологией , но и тек
тоническим режимом регионов. 

Механизмы образования прощктов 6лижнего nереотложения к 
настоящемУ времени изучены крайне слабо,и nоэтомУ трудно гово-
рить о них что�бо конкретное . Мы склонны полагать , что основ
ными процессами Их формирования служат делювиалъно-пролювиаJП.
ный и озерно-болотный . Вnолне возможно , что активная роль здесь 
пршщцлежит временным потокам , поскольку длительное действие 
проточных вод неминуемо должно БЬiзвать ДИФI!ерешщацию вещества . 
На юге Горного Алтая в долине р .Чаrан-Узун нам приходилось вИ
деть 2-3-метроБЬiе останцы с. обрывистыми стенками , сложенные рых
лым материалом, которые возникали в результате действия сезонных 
потоков. Обрушение отвесных стенок останцов происходило практи
чески на наших глазах. При этом отдельные глыбы нелитифицирован
ного материала можно было на6J.щцать за сотни метров ниже по скло
ну от места обрушения. Очевидно ,  подобным механизмом объясняется 
тот факт , что в прощктах ближнего переотложеюi:я нередко наблю
даются реликты текстурного рисунка исходных элювиальных nород. 
Можно было бы предnоложить nеренос отдельных вмерзших блоков 
элювия льдами при весеннем nодъеме уровней озер. Однако это 
nредnоложение приходится отверrнуть ,  если иметь в виду :гумидНЪ1Й 
:климат тех регионов, в .котор:ь;:х nроходило формирование изученных 
кор выветривания, а ближнее Переотложение протекае_т практически 
одновременно с элювиальным процессом и ,  следовательно , в тех же 
климатических условиях. 

Последнее обстоятельство не могло не сказаться и на nрео6-
разовании nереотлагаемого материала. Действительно , наши данные 
(Щер6ов и др •• 1985) свидетельствуют о том, что в nрощктах оЛиж
него nереотложения в результате йоздействия агентов продолжающе
Гося выветри:ванил происходит дальнейшее разложение реликтоБЬiх по
роДообразуnцих .минералов - полеЩ:Jх шnатов , стод, роговых обманок , 
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пироксенов и т.д. Гипергенные минералы (каолинит, монтморилло
нит и др.) таюке претерпевают изменешr.я. В тесной связи с мине
ральными преобразованиями находител и изменение химического 
состава переотложенного вещества: :имеюю продолжением гиперген
ных преобразований объясняется практически повсеместное устой
чивое уменьшение в нем содержаний калил И натрия в сравнении 
с исходной корой выветривания:. Это явление отмечалось нами на 
Салаире, в предгорьях Алтая, на Кокчетавской глыбе и в других 
регионах, поэтому его можно было бы считать типомоJФwм призна
ком 6лиЖНего переотложенил. Однако перемешивание материала кор 
выветривания, образованных на породах раЗJШЧНого состава, в не
которых случаях может снивелировать процесс ВЬIНОСа щелочных 
элементов. 

Таким образом, на ВЬIНесеННЬIЙ в заголовок данного раздела 
вопрос можно дать вполне лсНЬIЙ и конкретНЬIЙ ответ: продукты 
ближнего переотложения - это материал коры выветривания, пре
терпевший первмещение на небольшее расстояние без существенной 
сортировки рыхлого вещества. И это на самом деле так и есть.По
чему же тогда в геологической JШтературе как научной, так и 
производственной,бытует такое огромное КОJШЧество определений, 
относлщихсл к бJШЖНему переносу? Приведем те из них, которые 
встречены автором в научных работах. 

Б.Б.Полынов относил к коре выветривания не только элювий, 
но и осадочные пороДЬI, сложенные материалом химического разло
жения. Естественно, сюда же были включ:ены и продукты ближнего 
переотложения (Полынов, I934) . Аналогичных взглядов придержи
валсл и один из крупнейших исследователей зоны гипергенеза си
бирский геолог В.П.Казаринов, относивший продукты 6JШЖНего пе
реотложения, как впрочем и осадочные пороДЬI (бокситы, кварциты, 
опоки, маргшщевые и железные руДЬI и т.д.), к "фор.шци:и коры 

вЬIВетривания" (Казаринов, I958) . Такой подход не противоречит 
определению ФО�. как "сообщества геологических тел (слоев 
и т.д.). объединяемые в парагенетическом, генетическом, страти
графическом или каком-либо ином отношении" (Геологический сло
варь, т. 2. М. , I973 , с. 356) . Легко видеть, что под такую фор
мулировRУ можно объединить все что угодно. И все дело в том, 
что сам термин "формация" настолько расплывчат и не:к.он:кретен. так 
легко употребляется и к месту. и не к месту, что примененив его 
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часто внзьmает споры: . парадокс Заi<.1IЮ'Чается в том, что чаще всего 
спорящие стороНЬI оказываются правы ., 

И.И.I'ив:збург ( 1963) конкретизировал определение обсуждаемых 
об.разований до "переотложеНЬiой коры: :внветри:вания:" .- По мнению 
в .п .петрова ( 1967) , такой подход смешивает два взаимно исключаю
щих понятия, и он с некоторой оговоркой· пре,п.лагает называть про
,11УКТН 6лпнего переотложения "фор&ЩИей nеремыва и переотложения 
пород коры: внветривания" . Если иметь вви.цу, что переотложение 
пород коры: :внветривания может происходИТь на каком угодно вре-
менном и пространствеином расстоянии , то становится очеви.днiШ , 
что и этот термин неудачен. д.r .сапо:аrшпrов ( 1977) таюке считает, 
что предложенное И.И.I'ив:збургом определение оказалось мало пло
дотворНЬ!М и явилось прИЧИНой многочислеННЬIХ ·недора�ений при 
работах на конкретНЬIХ объектах; он пре,п.лагает называть продуКтн 
6лшmеrо переотлоJКения: "э.mовиально-осадочным комплексом" . Легко 
видеть , что и в этом термине содержится та же Сам!Щ неопределен
ность . 

Трудно согласиться с отнесением осадочwх пород к "формации 
коры внветривания" . Именно такой подход породил казусНЬiе явле-
ния:, встречаDЦИеся в научных и практических работах . Например, 
аВтору приходилось CJIШIJaTЬ на одном из семинаров выражение "кора 
:внветривания в нашем районе представлена лессами" . С подобiЩМИ 
нелепостями можно встретиться и на совещаниях всесоюзного ранга. 
Несомненно, и ЭJIIOВidt , и продуКты его переотложения (претерпели 
они дифререшnищию вещества или не претерпели , · первмещены ли они 
на 6лизкое или далекое расстояние от своего источника) - звенья 
одной цеnи бесконечно и постоянно продолжающегося единого при-
родного процесса. Имя этому .процессу - перераспределение ве-
щества земной коры. Элювий, осадки и продуКты 6лижнего переотло
жения занимают в этой цепи,может 6ыть,и не равномасштаdные , но 
такие же равноправНЬiе и самостоятельные звенья , :как и магматиче
ские или метаморфические породы. Действительно , все без ис:ключе
ния породы земной коры подвергаются , подвергались или когда-.л:ибо 
подвергнутся метаморфизr,w , переплавке , разрушению, переотложению 
и т .д.  Цепь замкнутая и пото.r,w бесконечная , но единая , и считать 
в ней одни звенья приоритетными , а другие второстепенными со
вершенно неправильно . 
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Возвращаясь к форtqлировкам продуктов ближнего переотложе
ния, отметим, что во всех перечисленных определениях отчетливо 
просматривается тесная связь первмещенного материала с корой 
выветривания; но ни в одном из них не дано границы, раэделяпцей 
нормально-осадочные породы (:как они определены в учебниках и 
геологических сло:аарях) и pЫXJIЬte продукты, практически ·повсемест
но перекрывакпiИе кору выветривания и имек.щие с ней очень много 
общих черт, но в то же время резко отличапциеся от нее механиз
мом образования. А ведь граница эта должна быть, и она есть на 
самом деле. Следовательно, дол.жно существовать и конкретное по
нятие. Думается, что JII06oй геолог согласится с мнением о су
ществовании разНИЦЪI меw- океаничес:кими осадками и рыХJШМИ про
дуктами ближнего переотложешт, хотя И д.л.я тех, и д.л.я других 
источником служит кора выветривания. Поэто.rq кажется прави.П:ьны:м 
считать нор.tаJIЪно-осадочнш.ш породами те, которые имеют призна
ки минералоrической, механической или гравитационной сортировки 
вещества. Ifалич:ие окатавноrо материала, слоистость пород, обус
лоВJiевная пре1ЩУ!Цественной :Кощентрацией определенных .минераль
ных или гранулометрических соста.в.пюацих - вот те признаки, ко
торые дают возможность выделять осадочные породы (независимо от 
размеров и удаленности от источника бассейна их формирования) в 
самостоятельную группу и отличать их от коры ВЫветривания, хотя 
бы и была несомненной связь этих двух типов образований. Го
раздо сложнее дать определение продуктам 6J.tшкнего переотложения. 
Повторим, часто они не имеют внеппшх отчетливо вырааенных приз
наков раэличия с нижележащим элювием. Для их индиви,дуа.пизации 
требуется четкий термин, разrраничи:ваli]ЦИ их, с одной стороны, 
с корой выветривания, а с другой - с осадочными породами. Оче
видно, что та.RИМ термином дол.жно. служить определение "близкий". 
Именно близость (но не одинаковость) минерального и грануломет
рического состава, близость внешнего вида, близость климатичес
ких условий, пространства и времени образования CJIY7W.T о6ъеди
няпцими и раэделяпцими прцзна:kаМИ . элювия и продуктов его 6.пш1-
него переотложения. 

Невольно приходится признать, что понятие "близость" также 
-растяжимо и неконкретно, поэтому в полевых условиях JII06oй ис
следователь вправе сам решать в шщдом конкретном случае вопросы 
отнесения какого-либо определенного образца к коре выветривания 
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или к ее перемещеШIЬIМ прод,уктам. Ниже мы приведем ряд практичес
ких приемов, дающих возможность с достаточной степенью надежнос
ти проводить границу между упомянутыми образо:ваюшми. Пока же, в 
заключение обзора, скажем несколько слов в защиту самостоятель
ности прод,уктов ближнего переотложения. 

В геологической литературе, кроме упомянутых вьпnе форrqли
ровок, можно встретить огромное разнообразие ВЬiражеНИЙ ,  опреде
ЛIШЦИХ nредмет нашего обсуццения: "завернуТЫй и опрокинутый 
структурНЬIЙ Элювий", "затянутый и обрушеННЬ!Й бесструктурНЬIЙ ЭJIIО
вий" (Поспелов, I945) , "делювий кор ВЬIВетривания" (Нш<ифорова, · 
1948) , "nеремытая и переотложенная кора вЬIВетривания" (Гинзбург, 
Никитин, I963) , "продУКты ближайшего переотложения" (Черняховс
кий, I966; с6.ливерстов, I975 и многие другие), "отложения скло
нового (коллювиалъного) ряда", ВR.JIЮЧЭ.I(]ЦИе в себя "коллювий обру
шения, ополэания и смывания" (Шанцер, I980) . Скорее всего этот 
список может быть продолжен за счет тех оnределений, которые су
ществуют в не просмотренной автором литературе.Не менее разно
образен и словарь производственной геологической речи: "nерене
сенная кора ВЬIВетрив8ния", ,;кора вЬIВетривания местного nереотло
жения", "частично nереотложенная кора ВЬIВетривания", "про.цукты 
частичного nервмещения коры ВЬIВетривания", "nереотложешшй элю
вий" и т.д.,и т.п. Очевидно, этот набор также не ограничивается 
только приведеННЬIМИ оборотами. 

По-видимоrq, не стоит обращаться к критике всех упомянутых 
формулировок: в каJIЩой из них отражен субъективНЬIЙ взгляд на ре
ально существующий в природе самостоятельНЬIЙ процесс. Но и при
нять правил:ьНЬIМ ВЬiраЖение типа "перемещенная кора вЬIВетривания" 
нельзя, если иметь ввидУ корректное исnользование русского 
языка, а не вольное его применение. Ведь никоrq в голову не 
приходит говорить "переотложенные граниты", когда речь дцет о 
делювии этих пород. Поче!'4V же тогда, когда рассматривается пе
реотложение рыхлого материала коры вЬIВетривания, nриэнанной 
всеми как самостоятельный геологический объект возможны такие 
вольНые интерпретации? Ответ заключается в том, что ни одна из 
предложенных авторитетными исследователями формУлировок не от
ражает полностью сути обсуццаемого nроцесса, или наоборот, объе
диняет раЭЛИЧНЬiе явления. Кроме того, насколько позволяют су
дить литературные данные, систематические работы по целенаправ-
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лeiOiotq изучению продухтов 6лижнего переотложения практически 
отсутствуют. И автору совершеЮiо ясно , :ЧТо обсуждаемые геологи-
ческие образования до.л.жны иметь свой , оцредеJIЯ1!11tИЙ только их, 
кошфетНЬI.Й термин: в геологии даже менее самостоятельНЬiе про
духты имеют собствеЮiое определение. Но этот предмет требует, 
конечно , широкого обсуждения в печати. Несомненно одно ,  термин 
должен подчеркнуть самостоятельность продухтов ближнего переот
ложения и их тесцvю связь с корой выветривания. 



ПРАКТИЧFJJКИЕ ПРИЕ:v!ЫОIIРЩДЕЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ БЛИЖНЕГО ПЕРЕОТЛОЖЕНИН 

Как было по:ка.зано в пре.zщпущем разделе , 6.л:ижнее переотложе
IШе продУКтов разрушения :ка.ОJIИНОВЬIХ кор ВЬIВетривания имеет много 
специфических черт , изучеiШе которых моЖет дать весьма важные 
сведения не только о самой коре ВЬIВетривания, но и о6 исходmiХ 
породах, распространенных в районе исследования. В наших работах 
мы исnользовали следуJСЩИе физико-химические по:ка. затели: внеmн:ий 
вид пород, rшотность , величину рН сусnензий , минералышй , гра

нулометрический и химический составы , содержания редких элемен
тов и струк�ные характеристики каолинита - основного rиперген
ного минерала исследоваНных кор ВЬIВетриваниЯ. Все перечисленные 
по:ка.затели отражают не только стеnень их наследования переотло

·жешnш материалом от элювия;, не только смешеШiе вещества кор ВЬI
ветривания, образованных на субстрате различного петрографичес
кого состава , но и в :какой-то мере - характер постэлювиальных 
преооразований :как реликтоВЬiх, так и rиперrенных минералов. Раз
ница качественных и количественных характеристик элювил и про
дуктов его 6.л:ижнего переотложения оnределяется различием условий 
формирования этих тесно связанных ме� собой пород , и для на
дежного установления границы между 1ШМИ зачастую_ бывает доста
точно простого. осмотра кернового материала. Но в наших исследо
ваниях кередко встречались случаи , когда при полеВЬIХ работах :ка
кой-либо образец из верхних горизонтов разреза по своим внешним 
признакам относился к коре ВЬIВетривания , а лабораторные анализы 
давали результаты , свидетельст:вуццие о6 участии в формировании 
исследуемой породы процессов ближнего nереотложения. 

Обычно лерВШI!И шагами в нашей аналитической работе служили 
определеiШе rшотности и рН суспензий пород. В большинстве случа
ев уже эти несложные по выполнению оnерации позволяли наметить 
границу между элювиальными и переотложенными продУКтами. Более 
сложные виды анализа мы проводили в тех случаях, когда данные 
леречисленных определе!ШЙ вызывали :какие-то сомнения. Самым на
дежным критерием выделения продУКтов 6.л:ижнего nереотложения, с 
нашей точки зрения, служит структурнал характеристика :ка.олшш
тов. Однако необходимость некоторой nодготовки специалистов 
для проведекил подооных исследова!ШЙ делает этот анализ не таким 
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достуnным, :как определение плотности или рН суспензий. Тем не ме
нее, затраты времени на его освоение вполне могут оправдать себя 
при проведении работ по карам выветривания: и проду'Ктам их 6лшк
него переотложения. 

Непло:хую Шiформацию дает изучение распределения в верти-
RВЛЬНОМ разрезе rиперrенных образований редких элементов. Пас-
кольду к написанию настоящей работы нас побудил опыт, приобре
теННЪIЙ при изучении геохимии бора в каолиновых карах выветрива
ния, то наши рекомеiЩации направлены в сторону этого элемента, 
тем более что он является ИIЩИкаторн:ым .п.ля многих экзогенных 
процессов. Действительно, высокая rеохимичес:кая актиВность и 
подвижность бора в зоне rипергенеза позволяют с помоЩью анализа 
его распределения отмечать многие нюансы изменения физико-хими
ческого состояния вещества кар выветривания. Несомненно, кроме 
бора .п.ля целей разделения элювиальных и переотложенных проду'Ктов 
могут служить и многие другие микроэлементы, подвижность которых 
в зоне гипергенеза не вызывает сомнений. 

Исследования гранулометрического, минерального и химическо
го состава дают достаточно четRУЮ границу смены этих показателей 
при переходе от элювиальных пород к переотложе.нн:ым. Проведение 
аналитических работ такого плана сопряжено со значительными тру
довыми затратами, однако, только химический и минеральный состав 
может о6ладатъ Шiформацией относительно определенных полезных 
компонентов, развитых в районе. Гранулометрия же и силикатный 
анализ пригоДНЬI ЛШIIЪ ;п.ля подтверждения (или в некоторых случаях 
установления) границ:ы меЗ�ЩУ породами коры выветривания и ближне
го переотложения. 

По-видимоrq, будет оправдано более подробное рассмотрение 
некоторых из перечисленных вШIIе показателей и способов их опре
деления. Перед этШJI остановШJiся на методике отбора проб. 

Отбор проб 

Дfрение вязких глинистых пород требует высокого мастерства 
от буровиков, но даже при выполнении этого условия в поднятом 
керне очень часто обнаруживаются признаки втирания бурового 
раствора в материал коры выветривания, что вызывается пластиче-
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скими деформациями столба породы при вращении снаряда. Поэто.rq 
геолог должен обращать внимание буровиков На особо а.кк.r.ратное 
прохоJIЩение вер:хнv.х горизонтов коры в:ыветривашm . С другой сто
роны, caмo.rq e.rq следует тщательно очищать образц:ы от примесей 
технологических коWiонентов , иначе при минералогических исследо
ваниях он рисi<Ует по.лучить ложную информацию о глинистом соста
ве изучаемых пород. 

Что касается частоты опробования, то для и�ения смены ми
нерального состава и распределения редких элементов в rиперген
ном профиле при хорошей сохранности керна вполне достаточно от
Qирать пробы через I-3 м ,  в зависимости от мощности в:ыветрел:ых 
образований. Самые верхние горизонты ЗJIЮВиальных профилей прихо
дится опробовать более часто . 

Объем отбираемых образцов в � исследованиях составлял 
30(}-500 г. Из этого объема IO(}-I50 г уходит на изучение rрацуло
метрического состава , 7(}-IOO г - на определение ПJiотности.На ос
тальн:ые вид:ы анализа ( химический , цинералогический, спектральный) 
оставшегося материала вполне достаточно.Сле,дует име�ь в видУ ,что 
часть материала должна быть

-
представлена монолит� веществом , 

которое необходимо для исследования удельного веса пород. 

ВНешний о6лик пород 

Как отмечалось выше ,  внепnшй вид с.пужит первым показателем , 
да.кщим возможность у� в полевых условиях провести :rpaiЩDY между 
продуктами 6лижнего переотло�ния и ЗJIЮВИаJIЬнЬlми образованиями . 
Изменение облика пород на границе естественно , поскольку трудно 
ожидать , что первмещение (хотя бы и незначительное) и перемеши
вание материала кор . вimетривашm различн:ых пород, а также отло-
�ние в условиях, отличн:ых от условий фор.шрования ЗJIЮВИЯ, не 
оказались на внешних признаках первмещенного вещества . Так оно и 
происходит на самом деле . Продукты 6лижнего переотло�ния очень 
часто легко отJIИЧИМЬI от нижележащих пород коры выветривания бо
лее пестрой или более интенсивной окраской преимущественно буро
красных тонов. Обусловлен:ы эти цвета пропиткой растворами,соде� 
жащими соединения �еза, иЛи дальнейшим окислением этого эле
мента. Например , в коре в:ыветривашm гнейсов и ее переотложенных 
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продУктах в районе :курорта Еелокуриха {предrор:ья Алтая) количест
во суммарного железа составляет соответственно 7 ,  93 и 7,  95 %, но 
при этом в элювии содержание закисиого железа {3,2 %) в IO раз 
вшпе, чем в первмещенном материале ( 0,32 %) , - явный признак пе
рехода дnухвалентного железа в трехвалентное. 

ИНогда окраска переотложенных продУктов приобретает зелено
ватые оттенки, что свидетельстцует о восстановитель� условия� 
процессов акцумуляции раз�егося вещества кор выветривания. 
Таким образом, исследователь уже с перВЬiх шагов изучения пород 
имеет возможность сос:rавить представление об обстановке, в кото
рой проходило перемеще�е элювиального материала. 

Сле,nует отметить, что приведеиная грубая схема происхожде
НИЯ оКраски �е всегда может свидетелъство�ь о смене элювиаль
ных пород переотложеННЬIМИ. Очень часто встречаются разрезы, в 
которых верхние горизонты коры выветривания представлены пестро
цветНЬIМИ ( преШ(УЩественно пятнистшm, буровато-красными. и белыми) 
образованиями. В этом Случае провести границу по внеDIНИМ призна
кам трудно. Ошибка может произойти и при невнимателъном изучении 
казалось бы однородНЬiх пород. Так, некоторые разновидности "су
харных" глин Ангренского местороJЩеНИЯ (Узбекистан) , представля
:кщие собой продУкты ближнего переотложения, на первый вЗгляд не 
от.личимы, от элювИя кислых ЭФI!Узивов. Их сходство не ограничива
ется только цветоВЬIМИ признаками, а продолжается: и в текстурном 
отношении, 6ла.rодаря хаотичному расположению остроугольных крис
таллов кварца в тех и в других породах. И только более внима.телъ-. 
ное изучение позволяет отметить едва заметную раЭНИIJУ их внешне
го вида. 

Все сказанно.е свидетелъстцrет о том, что визуальное разде
ление элювия и про,nуктов 6лижнего переотложения возможно, . однако 
полной уверенности в правильном установлении границы меж,ду эти
ми· породами во многих случаях исследователь получить не может. 
Поэтому для подтверждения следУет проводить изучение дWГИХ па
раметров пород: плотности, величины рН суспензий, распределения 
редких элементов и т.д. ПрИ этом вовсе иеобяэателъно проводить 
все виды анализа: иногда бывает достаточно измерить один-два из 
перечисленных вшпе показателей. 
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Плотность пород 

В своей прахтике мы определяли ПJiотность пород на дексито
метре Д-3 отечественного производства. Прибор недорогой, наде
жен и прост в эксплуатации. Производительность его достаточно 
высокая: за рабочий день оператор успевает делать около ста за
меров, предварительно парафинирУя образцы:. Поэтому данный вид 
а.нализа можно рекомеНдовать :как один из наибОлее надежных и 
легких для решения задач разделения э.шmиальных и близко пере
отложенных пород. 

В табл. I приведены средние значения объемного веса неко
торых рыХJШх образований из различных регионов. Отчетливо вид
но, что в подавляющем большинстве разрезов (I6 из I9 приведен
ных) ПJiотность переотложенных пород несколько выше, чем у ЭJПО
виальных. Отметим однако, что данные таблицы: характеризуют 
средние величины, nосчитанные на суммировании нескольких значе
·ний, а ПJiотность пород в нижних горизонтах каолиновых зон всег
да несколько выше, чем в верхних. Естественно, средние данные 
по зоне глин всегда выше значений, которыми обладают породы ко
ры выветривания на границе их с продуктами 6.п:ижнего переотло.же
ния. ПоэТОА\У' при изучении конкретных разрезов достаточно по
строить самый элементарный :график распределения величин объем
ного веса, чтобы убедиться в смене физического состояния ве
щества. Как правило, такой :график показывает убывание значений 
снизу вверх по профилю и затем отчетлив:ый пик увеличения при 
смене злювиального материала переотложенными продуктами. Про-
исходит это в результате перемешивания пород различной степени 
выветрелости и -различного минерального состава. Наши данные 
(Щер6ов, I982; Щер6ов и .цр., 1985) показнвают, что ПJiотность в 
зоне дезинтеграции лишь незначительно ниже, чем у исходных по
род: при выветривании гранитов и подобных JШ пород она падает 
приб:ЛИзительно на Io-I5 %, при изменении основных и ультраос
новных разностей показатель несколько выше - I5-25 %. Для зоны 
глин разница по сравнению с исходным субстратом составляет 35-
45 и даже 50 %. Как можно легко предположить, разрушению и пе
реотложению подвергаются породы не только глинистых горизонтов, 
но и зоны дезинтеграции, где ПJiотность более высокая. Перемеши
вание материала из раэличных зон и ведет к увеличению объемного 
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Та6.n:ица I 
Средние значения: величии WIOTHOCTИ ( d ) И рН 

суспензий для пород кори :выветривания: и 6JmJiнeгo переотложени:я: 

Район, 
Зона глин кори Про,пухтн 6JmJiнeгo 

исходная порода :выветривания: переотложения 

d ,г/смз рН d, г/смз рН 

I 2 3 4 5 

КОЮОО'АВСКАЯ ГЛI:lБА 

Участки 
Гавриловский,гранит I , 92 6 ,?I I ,96 6 ,2 
Гавриловский,гранит I , 93 6 ,32 I , 84 6 ,4 
КНязевекий, гранит I ,?? 6 ,80. I ,85 8,3  
Лавровский, гранит I , 80 ? ,4 2 ,IO ? ,4 
Лавровекий, ам;IJИ6ОJiовые 
CJUUЩI:l I ,?3 5 ,?5 I ,80 5 , 4  
Еленовский,сиенит I ,6I 6 ,?5 2 , 03 ? ,68 
Елеиовекий , га66ро I ,64 6 ,32 2 , 00 8 ,65 
Зереццинский , гранит I ,?? 6 ,I? I ,85 ? ,IO 
Барчинекий , пироксенит I , 52 9 ,IO I ,6I 9,?4 

ПPFJIJ'OPЪЯ АЛТАЯ. Район 
курорта Бе.ло:куриха 
Гранит I , 88 ? ,02 I ,92 ? ,30 
Кристаллический сланец I ,8I ? ,62 2 , 05 ? ,I3 
Гнейс I ,95 ? , 96 2 , 0I 8,26 
Гранит I ,8I 6 ,?0 2 , 02 ? , 80 

ТОМЬ-КОJШВАНСКАЯ ЗОНА 
Барлакский массив, гранит I ,68 6 ,43 I ,94 6 ,60 

АШ'РЕНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ 
АНгренское месторождение, 
кварцевый порфир I , 83 I ,94 

ЮГО-ЗАIIАДНЫЙ САЛАИР 
Диорит I ,?5 I ,6I 
Га66ро-норит I , 54 ? ,?6 I , 92 ? , 99 
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I 2 
I,77 
I,68 

3 

7,35 

4 
2,I4 
I,57 

5 

6,54 

Примечание. АиалиЗЬI ВНПОJIRеВН. Г .В.Еремеевой И Б.Л.Щер6овнм 
в Ш'иi' СО АН СССР. 

веса перемещеmшх продуRтов по сравнеии:ю с его значением, уста
навmmае.мым ДJJJI верхних горизонтов зоны глин. 

В редких случаях, однаRО, вс�ча.Ются РазреЗЬI, в котор�х 
переотJiожеmше IфодуRтн имеют меИЬЩVI) ПJiотиость, чем ЭJШВий, и 
исСJiедоватеJIЬ может Jierкo пропустить смену пород на фоне посто
яив:ого умеиыпеиия · ве.пичrmн этого по:к.азатеJIЯ снизу вверх по про
фwm. Сочетание раЗJIИЧИЫх <tmtтopoв ФОI*ИР<>ваиия пepeoтJiozemшx 
продуitТов. {примешиваиие инородного материала*, продОJШШЦееся 
выветривание и т.д.) может дат:ь :какие уrодио резуJIЪтатн. Поэто
му д.ля коитро.пя СJiедует о6ратит:ь '8JDDI8ИИe на изменение :веJIИЧИВН 
рн суспензий пород или провести :какой.....пиеlо иной вид аиа.пиза. 

Вел:Ичииа рН суспензий пород 

Опредмеиие этого по:к.азатШ мы проводили на приборах pН-I2I 
отечествеиного производства и OP-2II/I {Венгрия) • При предвари
те.п:ьном дрО6Jiении проб производитеJIЪНостЬ работы с учетом пе
риодической :ка.либровки приборов oocтa:wJЯJIS. GQ-80 замеров . за 
один рабочий ден:ь. Опреде.пения проводилис:ь по методическим у:к.а
заниям Л.В.дуотовалова и Е.И.Со�овой {I957). Соотношение 
объемов порош:к.а породы: и воды: cocт8.ВJIILIIo I: 7, I :8. 

Как известно (мQрmак, I95{} и др . , ) , раЗJIИЧИЫе мииера.1IЬI по 
разиому реаrируют на соотношение твердой и цц:кой qsз: сущест
вуют такие •. рН cycпeRSitй которнх не меняется от .раз6авлеиия 
{кальцит ,  магнезит, rипс и др . )  , .цруrие ze меюmт по:к.азатеJIЪ · в 
сторону умеи:ьшеиия или увмичеиия ( п:ираJII)ЗИТ, ферриrалJJУазит, 

* Имеется в ви,пу ЗJШВИЙ, о6разо:ваивнй на исходных породах, от
.пичапцихся своим составом от субстрата данного разреза. 
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ана.лъцим и т .д. )  • Кроме того , показател:ь рН суспензий минералов 
стабwшзируется по времени неодинаково . Поэто� очень важно, 
чтобы определение проводилось в одних и тех же условиях, с од
ним и тем же соотношением жидкости и порошка породы и через 
одинакоВЪiе промежУТКИ времени·после перемешивания пробы . Осо-
бенно тщательно эти. условия необходимо соблющатъ при измереНИИ 
рН суспензий пород одного rипергенного профиля . 

Из данных тa6Jr . 2 видно ,  что величина рН суспензий основ
ных эндогенных и rипергенннх минералов варьирует в широком диа
пазоне . У монтморилло�ов в целом она ВЪ!Ше ,  чем у каолинитов. 
ПОЭТО� , например, примешивание продУКТОВ ВЪIВетри:ва.ния ОСНОВНЪIХ 
ИJШ улътраосноВНЬtх пород , где обЪ!ЧНо широко развит монтморилло
нит , к ЭJПОВИIQ КИСЛЬIХ пород с доминантой каолинита до.пжно повы
сить величину р,Н при переотложеuии . С другой стороНЪ! , обогаще
ние первмещенного вещества rидроокислами железа рпособно пони
зитъ значение рН� Этим и объя:сняется изменение показателя рН 
переотложенных про.цукт6в в примерах, приведенных в тa6Jr . I.  

В исследованных нами корах ВЪ!Ветривания значеiШе рН сус-
пензий для исходных пород колеблется от 6,9 до 10 , 5 ,  составляя 
в среднем 8, 9 - для осноВНЬtх, улътраосноВНЬtх и метаморфических 
пород и 8, I - для средних и киСJIЬtх. Ддя ЭJIЮВИЛ метамоJХI>огенных 
образований и базитов оно равняется 8,  О ,  для rранитоидов - 6, 9 
при разбросе значений от 4 ,5-5,5 до 8 , 5-9. ПродУкты 6лижнего 
переотложения характеризуются средней величиной рН, равной 7 ,I, 
при колебании от 6, о-6, 3 до 8 ,  0-8, 3. Эти цифры установлены на 
усреднеuии результатов анализ_ов, ПолУЧенных при изучении более 
60 разрезов из раЭJIИЧНЪiх регионов . 

Приведенные данные дают основание исполъзоватъ значение рН 
суспензий в качестве достаточно надежного свидетельства переот
ложения вещества коры ВЪ!Ветрива.ния . Не сле.цvет , однако , думать , 
что отсутствие изменения величины рН при каких-либо других при
знаках явного переотложения будет говорить о перемы:ве толъко 
того материала коры ВЪ!Ве�ивания, который залегает под перемв
щенными породами в данном Профиле . Изменение минерального и хи
мического показателей в резулътате механического перемешивания 
ЭJIЮВИЛ, образованного на субстрате раэличного петрографического 
состава, дальнейшее rипергенное преобразование минералов и хи-
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, Та6лица 2 
Ве.пичина рН суспензий некоторых минералов исходнЬiх 

пород и КOIJl выветривания 

ИсходнЬiе породы Кора выветривания 
Минерал 1 рН Минерал 1. рН 

Кварц 6,40..7, 00 КаОJIИНИТ ?,Зо-8,30 
Биотит 7,40..7,95 КаОJIИНИТ 6,40..6,90 

МикроRJIИН 7,40..7, 60 Монтмориллонит 7,90..9,90 
Мусковит 7,4о-8,00 Монтмориллонит 7,05-8,70 
Диопсцц 7,55-8,28 Нонтронит 7,20..10,20 
Энстатит 8, 07-8,75_ Нонтронит 8,50..9,30 
Роговая обманка 7,72-8,58 Га.JIJJУазит 6,30..6,90 
01.tи:rо:к.лаз ?,S0-8,10 ФеррШ'а.JIJJУаЗИТ 7,5о-8,20 
Лабрадор 8,90..9,00 J!ш.fонит 5,�0..6,40 
Серицит 8,4�,73 ПИролюзит 7,25-8,40 
·магнетит 6,80..7,20 Гетит 6,07-6,82 

Примечание . Данные заимство:ванн у Ф .Маршака (1950) и 
В.Н.Карюк.иной (1953), поэтому некоторые минераJШ приведены 
ДВаJrДЬI .  

мический вынос элемеНТов - все. эти причииы в совоRУПUости моr,ут 
привести к тому , что величина рН суспензий nород, предста.в.mmцих 
самые верхние уровни корн :выветрива:ния, и про,пуктов 6JID:нeгo пе
ре отложения; будет одинаковой. Такие СJ1УЧВ.И редки , но они сущест
� .  ПоЭтому, eCJIИ естЬ производствешrая: нео6ходимость четкого 
и точного разграничения; этих пород, Т? следует провести_изучение 
гранулометрического , минера.п:ьного или химического состава . 

Минера.п:ьШlЙ и :химический состав 

Несмотря: на то; что определение этих покаэателей составJIЯ-
ет определенную тwдность , именно они слу11JаТ теми данными , на 
основании которых исследователь поЛучает наибОJIЬЩУD инфоiИЩИЮ 
о коре ВьtВетриваниЯ: . В конкретном разрезе продуктЫ ближнего пе� 
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реотложения, как подчеркивалось выше ,  представляют собой ре зуль
тат перемеши:ваии:я элювия, образованного на площади в нес·колько 
квадратных километров. Поэтому возможность встречи тех компонен
тов исхоДIШх и ЭJПОВИаJ1Ьных пород , которые могут предстамять со
бой полезное ископаемое (хотя и в "раэбавленыом" виде) , гораздо 
выше ,  чем при изучении самой корн выветривания: • 

. Разница :химического состава материала корн выветривания: и 
продУКтов ближнего переотложения отмечалась нами практически во 
всех изучеННЬiх проф:wшх , но подметить. �бо определенную 
закономерность в поведении основных породообраз,ующих компонентов 
не удается . В одниХ о.цvчаях· на6Jщцается повышение ко:ЕЩентрации 
Al2o3 , s1o2, Fe2o3, т1о2, сао, МgО, мnо, в .цругих же - понижение. 
Более ИJШ менее устойчивым покаэателем в этом плане , :как уже от
мечалось , с.лужит практически повсеместный дополнительный вынос 
Na2o и к2о , свяэаННЬIЙ с продолжапцимся разложением самых расп
ространеННЬiх минералов кристалJIИЧеских пород - полевых пmатов. 

Методов определения минерального и химического состава пе
реотложеННЬiх пород много и вряд ли стоит останав.mmаться: на них 
подробно: принципи:ал:ьно они ничем не отличаются от тех, что опи
саны в двухтомнике "Методы изучения осадочных пород" под · редак
цией Н .М.Страхова (I957) и .д1JУ11РС работах. 

·при изучении минерального состава мн польэовались главным 
образом рентгеноструктурннм и оптическими методами (изучение 
ш.лифов с Щ>едварительной их проваркой и бино:куллрные наб.лщцения) • 
Рентгеноструктурньrй анализ позволяет получить даШIНе не только о 
фазовом составе пород, но и о количественном соотношении глинис� 
тых минералов. На6Jщцения под 6ино:куллром даЮт возможность изу
чить реликтовне минералы исхоДIШх пород - наиболее интере'\ннй 
объект при поисках рудного и редкометал.льного сырья. Таким обра
зом, исследование глинистых компонентов 6ольше подходит для целей 
разделения элю:виа.лъных и переотложенных продУКтов, а изучение 
состава реликтовых минералов - для решения поисковых задач . 

Распределение редких элементов 
j 

Редкие элемеНТЬI , как известно из огромного количества t lrvб-_ : 
лик.аций , с.лужат иццикаторами многих геологических процесаоГ.не� . ·.1 • : 
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смо� на то , что эта их функция при переотложении про.цvктов раз
рушения кор выветривания практически не �бсmалась в научной 
литературе , леГitО предположить , что она весьма значима. В этом 
убеждает и пример ицrчения геохимии бора в процессах ближнего 
первмещения элювиального материала различных регионов СССР. 

rрафическое изображение распределения редких элементов в 
профмях внветривания не я:вляется самым IЩЦежным способом раз
деления элювия и продуктов его ближнего переотложения. Но если 
геологическая организация проводит массовое спектральное иссле
дование пород, то его данные мог,ут представлять весьма ценную 
инфор.шцию юш в nоисковом, так И в генетическом плане . 

Среди микроэлементов особое место принадлежит бору , как 
индикатору многих rипергенных процессов . Достаточно напомнить 
бурное обсуждение в мировой цаучной литературе проблемы исполь
зования этого злемента в качестве показателя палеосоленности 
бассейнов осадконакопления. Изучение геохимии бора в корах вы:,.. 
ветривания и продуктах их· ближнего переотложения поКазало (Щер
бов , I982) , что изменение содержаний этого подвижного злемента 
в вертикальном разрезе rипергенннх образований может служить 
дополнительным свидетельством первмещения элювиального материа
ла. Из графиков распределения бора в профилях выветривания мож
но видеть , юш в пода.в.1IЯ111Цем большинстве случаев он выносится 
из каолиновых зон,  а переотложение ведет к повЬllllению его кон-
центрации . Реже происходит уменьшенИе его содержани:й. Причин 
этоlq явлению много и они проанализиро:ваньr в отдельной работе 
(Щер6ов и др . , I985) • Несомненно , что .п.ля решения поисковых и 
генетическиХ про6лем мог,ут быть использованы и другие редкие 
элементы , особенно те , что заi<ЛЮЧенн в а.IЩессорных минералах 
исходных для коры внветривания пород. 

Структурные показатели каолинита 

Самым IЩЦеЖНШII , с нашей точки: зрения, показателем для раз
деления продУКтов ближнего переотложения и коры выветривания 
служит изменение структурных характеристик каолшшта - · основного 
новообразованного минерала. Изучением этих вопросов у нас в 
стране занимались Г.А .Кринари и э .п .солотчина, в работах которых 
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можно найти более детальное описание проблеМы: (Крина.ри и др . ,  
I980; Солотчина , Сухор,rков, I979; Солотчина и др . ,  I985) . 

Механический перенос рыхлого материала и контакт его с 
водной средой ведут к определенным изменениям в структуре као
линита, ВJiР8Ж8.!ЩИМСЯ в накоплении особого рода вторичных меж
слоевых дефектов. Важными типоморфными призна.ками являются 
структурная упорядоченность .мкнерала , а Ta.IO!te параметры его 
тонкой (субмикроскопической) структуры: области когеренrного 
рассеюшя (ОКР) и микроис:кажения: кристаллической решетки . Пара
метры субмикроскопич�ской структуры ч:етко реагируют на измене
ние физико-химических условий , в которых формируются и сущест
вут реальнне кристаJIЛЫ . Процессы перемыва и переноса вещества 
приводят к �енъшению размеров ОКР и увелиtJению или появлению 
микроискажений кристаллической решетки .мкнералов; в структуре 
каолинита на.капливаются межслоевые дефекты , дефекты же самого 
слоя не меняются в процессе переотлоЖения: . С помощью ик�спектро
скопических исследований установлено , что междУ особенностями 
кристаллической структУРЫ каолинита и характером его ИК-спектра 
существует взаимосвязь по всей области частот от 400 до 
4000 см-1 , но наиболее информатИВНЬI полосы логлощения в области 
ОН-:валентннх колебаний . Избирательная чувствительность конфигу
рации полосы к дефектам различного типа с.лужит основанием ДJIЯ 
исnользования ИК-спектроскопии в решении задач ·о генетической 
связи первмещенных и элювиальннх каолинитов. 

Гранулометрический состав пород 

В тесной свя зи с исследованием структурннх параметров као
линита находится изучение_граяулометрического состава пород. 
ТШе nоказатели, как области когерентного рассеяния или микро
ис:кажения: кристал.лической решетки минерала можно изучать даже 
в валовых пробах , т . е .  без предварительной какой-либо nодготов
ки породы к анализу. Для определения коэqфициента кристаллич
ности и слоевых дефектов у каолинита требуется глинистая фрак
ция, подучаемая обычно nутем ОТМУЧИВЗНИЯ в водной среде . Поэто
МУ детальные рентгеноструктурные исследования вызывают необхо
димость выделения по крайней мере хотя бы одной размерности 
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(менее O,OI мм), которая представлена обычно глинистыми минера
лами без существенной примеси других компонентов элювиа.льны:х 
nород. Исследование тонких гранулометрических фра.ющй может 
дать сведения не только о структурны:х nараметрах каолинита, но 
и о наличии других глинистых минералов, а таю�tе nозволяет изу
чить их структурную упорядоченность, при:ро.цу обменных катионов 
монтмориллонитов, тиn смешаноалойных образований И т.д. При 
рентгеноструктурном изучении валового состава существует высо
кая вероятность не отметить какой-нибудь минерал из-за слабого 
проявления рефлексов или в результате их наложения друг на дру
га. Все сказанное свидетельствует о необходимости лолучения 
глинистых гранулометрических фра.ющй, если геолог ставит nеред 
собой задачу корректного изучения минерального состава и границ 
распространения nродуктов ближнего nереотложения. 

Само no себе исследоващtе гранулометрическОго состава nо
род также может дать ценную информацию nоискового и_ генетичес
кого характера. Трудно допустить, чтобы леремыв и nереотложение 
рюоrого материала кор выветривания, в каких бы малых масштабах 

они ни проявлялись, не вызвали изменения соотношения частиц 
различной размерности. Именно лоэтоцv ни в одном из изученных 
нами разрезов не наб.лщдалось количественного (как, впрочем, и 
качеС'l'венноrо) совnадения.гранулометрического состава элюви-
альны:х и лереотложенных nород. В одних nрофилях отмечалось уве
личение в продуктах ближнего лервмещения тонких фракций, в 
других - уменьшение. Подметить какой-либо устойчивой закономер
ности в этом явлении не удается даже в nределах одного конкрет
ного участка. По-видимому, ее и не может быть, nоскольку в каж
дой отдельной точке лереотложение nроходит в своих специфич� 
с:ких условиях. 

Сравнбние гранулометрического состава nород из верхних го
ризонтов гиnергенных разрезов дает возможность отделить про.цук
ты ближнего nереотложения от материнского элювия. Однако слещ
ет иметь в ВИ)IУ, что :колебание этого nараметра от nробы к nро
бе в самой коре выветривания бывают настолько заметными, что 
делаюr его в некоторых случаях малонадеЖНЪIМ и без изучения ми
нерального состава отдельных. фракций - малоинформативным. Кроме 
того, гранулометрические исследования соnряжены: с довольно вы
сокими затратами труда и времени, что ставит их в ряд наименее 
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удобных для решения обсуждаемых здесь задач. 
В своей работе мы nользовалисЪ рекомендациями В.А .Новикова 

( I952), Л.Б�Ру:хина (I957) и М.Ф.Вш<уловой ( I957). 

Настоящая работа является первой попыткой дать nрактичес
RИе nриемы для облегчения работ , относ.ящИхся к изучению про.цух
тов 6лижнегd переотложения, как источника Шiформации о коре вы
ветривания. ЕстествеШiо , нельзя nретендовать на абсолютную пол
ноту или однозначнос.тъ теоретического разбора этого сложного 
воnроса, тем более , что у любого геолога, занимапцегося nро6ле
мами коры выветривания, существуют свои nредставления о различ
ных· гиnергенных образованиях, связанные с nредставлениями раз
ных школ или с результатами nрактических на6Jщцений в разных 
регионах. Признавая за :ка.жд1:Ш исследователем nраво относить или 
не относить к коре выветривания nро.цухты 6лижнего nереотложения, 
автор, тем не менее , остается на твердой nозиции о самостоятель
ности этих образований и еще раз nодчеркивает необходимость вы
деления для них отдельного термmа: слабая изучеШiостъ nроцесса 
и его nроизводных - это не nовод и не основание для отнесения 
их к nривыЧным nонятиям или категориям. Но щших бы взгJIЯДов на 
эту npoблefv\Y ни придержи:вался тот или ШIОй геолог , nрактиЧ:есRИе 
nриемы изучения nро.цухтов ближнего nереотложения остаются в 
nрИНЦШiе теми же , что и в работ�х с любыми ры:х.лыми nриродными 
образованиями. Другое дело , что они моr,ут быть усовершенствованы 
или дополнены. Пока же nодчеркнем, что для целей разделения элю
вия и его перемещенного материала вполне достаточно вниматель
ного виз,уалъного изучения пород, их плотности и рН сусnензий . 
Более.  сложные виды анализа (химический , минералогический , гра
нулометрический и др,rгие, перечисленные выше) моr,rт дать �еоце
НИ!'v\УЮ Шlформацию для поисков минерального сырья , свя заШiого с 
корой выветривания. В этом автор твердо убе�ен . 

Нисколько не умаляя заслуг тех геологов,которые занималисъ 
разработкой воnросов картирования кор выветривания и с:шщанных 
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с ними переотложенных образований , и с благодарностью опираясь на 
их труды (Гузовсm, I96З ; Никитин, I963; Эльsшов и др. , I97I и 
многие другие) , автор должен отметить незаслуженно слабое внима
ние к практичеСКО.!.\У' изучению про,пуктов ближнего переотложения , не
обходимость которого четко и убедительно показал более двадцати 

лет тому назад И.И.Гинзбурr (I963) . 
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